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Традиционный во многих психологиче-
ских исследованиях подход, рассматриваю-
щий те или иные процессы на когнитивном, 
поведенческом и эмоционально-личностном 

уровнях, также может быть использован 
при разработке содержания психологиче-
ского сопровождения безопасности в обра-
зовании.  
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОРТРЕТ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 
Выделены основные психологические особенности будущего учителя новой школы, 

представлен его психологический портрет. Определены критерии профессиональной де-

задаптации учителя и предложена модель психологической подготовки учителя в вузе. 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF Pre-service TEACHER 
 

The paper presents basic psychophysiological and psychological features of the pre-service teacher of 

the new school and the teacher’s psychological portrait. The criteria of professional disadaptation of the teacher 

are defined, and a model of psychological training of the teacher in the higher school is also proposed. 
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На современном этапе модернизации 

системы высшего образования необходима 

качественная оценка личности студентов: 

их резервных возможностей, способностей 

и индивидуальных особенностей. Педаго-

гическое образование сегодня уже приобре-

ло характер диверсифицированной соци-

ально-организованной деятельности, от ус-

пешности которой зависят ближайшие пер-

спективы развития общества и которая в 

известной мере определяет собой нацио-

нальную безопасность [9]. Изменения в со-

временной школе невозможны без нового 

учителя, от психологических характеристик 

которого зависит не только его профессио-

нальное здоровье, психологическая безо-

пасность, но и безопасность образователь-

ной среды [3]. Психологическая безопас-

ность педагога проявляется в его способно-

сти сохранять устойчивость к психотравми-

рующим воздействиям, сопротивляемость 

деструктивным внутренним и внешним 

воздействиям [4, с. 12]. С другой стороны, 

нельзя не отметить происходящее в послед-

ние десятилетия ухудшение психологиче-

ского здоровья студентов, что провоцирует 

негативные изменения в эмоциональных 

характеристиках личности, отрицательные 

влияния которых ухудшают адаптационный 

ресурс и статус физического здоровья [7]. 

Современных студентов младших курсов 

исследователи не случайно относят к груп-

пе повышенного риска по развитию невро-

тических расстройств, поскольку по актив-

ности гормональных систем они находятся 

в состоянии психоэмоционального напря-

жения [5, с. 17]. Нами было обнаружено, 

что эмоциональное выгорание у студентов 

педагогических специальностей начинается 

еще во время обучения в вузе [1]. Хотя се-

годня и не определена единая структурно-

функциональная система необходимых про-

фессионально значимых качеств, вместе с 

тем имеются убедительные данные о суще-

ствовании тесной зависимости эффективно-

сти деятельности не только от психологиче-

ских, но и от психофизиологических осо-

бенностей личности.  

В требования к результатам освоения ос-

новных образовательных программ в феде-

ральный государственный образовательный 

стандарт включены компетенции по оказа-

нию помощи всем участникам педагогиче-

ского процесса. Кроме этого, поскольку 

личность педагога продолжает оставаться 

основным инструментом профессиональной 

деятельности, важным является развитие 

способности будущего учителя осуществ-

лять саморегуляцию и самокоррекцию сво-

его нервно-психического состояния.  

Стоит добавить, что от качественной 

оценки личности студента — будущего пе-

дагога зависит не только профессиональное 

здоровье и профессиональное долголетие 

учителя, но и успех построения новой шко-

лы. Психофизиологический и психологиче-

ский портрет будущих учителей начальной 

школы позволит определить ориентиры для 

психологического сопровождения студентов 

во время их обучения в вузе. 

Методологической основой нашего ис-

следования являлся комплексный подход 



Психофизиологический и психологический портрет будущего учителя  
 

 

 35 

Б.Г. Ананьева как особая методологическая 

стратегия, ориентированная на многоас-

пектное, междисциплинарное познание для 

целостного представления о будущем учи-

теле [2]. Структурные новообразования 

психофизиологических и психологических 

характеристик студентов мы рассматриваем 

как адаптационные процессы и как опреде-

ленный способ оптимизации индивидных 

свойств в соответствии с требованиями 

профессиональной деятельности учителя.  

Целью нашего исследования был сравни-

тельный анализ психофизиологических и 

социально-психологических особенностей у 

студентов второго и четвертого курсов, оп-

ределение психологических проблем, кото-

рые мешают подготовке студентов к про-

фессиональной деятельности. Мы предпо-

ложили, что в психофизиологических и 

психологических характеристиках студен-

тов второго и четвертого курсов будут про-

слеживаться различия, связанные с их про-

фессиональным становлением. На втором 

курсе, когда завершен этап адаптации к ву-

зу, психофизиологические и психологиче-

ские характеристики студентов могут слу-

жить ориентирами для эффективной про-

фессиональной подготовки учителя началь-

ной школы, которая на четвертом курсе уже 

подходит к завершению. 

В исследовании, проведенном в 2009− 

2010 гг. приняли участие 114 студентов 

дневного отделения Института детства Рос-

сийского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена, будущих 

учителей начальных классов, из них 59 де-

вушек, проходящих обучение на втором 

курсе, и 55 девушек — выпускниц бакалав-

риата, будущих учителей начальных клас-

сов. Средний возраст обследуемых студен-

ток II курса составил 18,7 ± 1,0 лет, средний 

возраст выпускниц бакалавриата составил 

21±1,0 лет. 

Было использовано два блока методов. 

Блок психофизиологических методов вклю-

чал в себя две психофизиологические про-

бы: пробу Штанге (задержка дыхания на 

вдохе) и пробу Генчи (задержка дыхания на 

выдохе) для экспресс-оценки адаптацион-

ного ресурса. Блок социально-психологи-

ческих методов включал в себя: опросник 

Г. Айзенка (форма PEN) для оценки экстра-

версии — интроверсии, нейротизма, психо-

тизма; опросник В. М. Русалова для диаг-

ностики структуры темперамента (ОСТ), с 

помощью которых исследовались темпера-

ментально-характерологические свойства 

личности будущих учителей. Личностные 

черты экспертировались с помощью опрос-

ника Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина, оце-

нивающего личностную тревожность, оп-

росника В. В. Бойко для диагностики уров-

ня эмоционального выгорания и опросника 

К. Томаса (адаптация Н. В. Гришиной) с це-

лью оценки эффективных и неэффективных 

стилей поведения в социальных конфлик-

тах. Для диагностики доминирующего ин-

стинкта (типа) применялся опросник 
В. И. Гарбузова, а для определения уровня 

невротизации — методика диагностики 

уровня невротизации Л. И. Вассермана. Ис-

пользовали прогрессивные матрицы Д. Ра-

вена для диагностики невербального интел-

лекта. 

Статистическая обработка данных про-

водилась при помощи компьютерной про-

граммы SPSS (статистический пакет для 

социальных наук) (версия 11.5 пакета SPSS 

for Windows). Был выполнен однофактор-

ный дисперсионный анализ (Analysis Of 

Variances, ANOVA) для сравнения средних 

значений выборок и определения уровня 

значимости различий [10]. Данные, полу-

ченные по всем методикам, были подверг-

нуты корреляционному анализу для выяв-

ления достоверных связей между исследуе-

мыми характеристиками психологических 

особенностей будущих учителей.  

Обработка результатов состояла из двух 

этапов. На первом этапе обработки данных 

мы провели сравнительный анализ психо-

физиологических и психологических харак-

теристик студентов второго и четвертого 

курсов.  
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Одним из важных показателей социаль-

ной и профессиональной адаптации учителя 

является адаптационный ресурс, который 

можно оценить с помощью экспресс-мето-

да, пробы Штанге как величины произволь-

ной остановки внешнего дыхания на вдохе. 

Эта проба позволяет определить состояние 

регуляции системы энергообеспечения ор-

ганизма человека. Установлено, что стаби-

лизация показателей внешнего дыхания 

происходит у здоровых студентов к четвер-

тому году обучения в вузе, что связано с 

функциональным созреванием системы 

внешнего дыхания и ее оптимизацией [8]. 

Средние показатели по пробе Штанге у де-

вушек второго курса были ниже возрастной 

нормы (40,7±13,4 с), а у девушек четвертого 

курса оказались в пределах возрастной нор-

мы (45,7±16,4 с). В то же время полученные 

нами данные позволили выявить следую-

щий факт: у значительной части студентов 

второго (66%) и четвертого (56%) курсов 

адаптационный ресурс оказался ниже воз-

растной нормы (45 с), что не позволяет этим 

будущим учителям успешно противостоять 

стрессу и способствует развитию у них 

симптомов эмоционального выгорания. Не-

обходимо заметить, что у 20% студентов 

второго курса и у 16% студентов четвертого 

курса адаптационный ресурс имел крайне 

низкие значения (меньше 30 секунд). Эти 

студенты нуждаются в особом внимании, 

поскольку овладение профессиональными 

знаниями, умениями и навыками у них про-

исходит за счет ресурсов своего здоровья.  

Результаты по пробе Генчи дают основа-

ние оценить способность человека противо-

стоять недостатку кислорода в организме за 

счет волевых усилий. Время, в течение ко-

торого человек может задерживать дыхание, 

преодолевая желание вдохнуть, зависит от 

состояния аппарата внешнего дыхания и 

системы кровообращения, что позволяет 

использовать длительность произвольной 

максимальной задержки дыхания в качестве 

функциональной пробы. Средние показате-

ли по пробе Генчи у девушек второго курса 

(34,7 ± 13,7 с) и у девушек выпускного кур-

са (35,2 ± 21,8 с) были в пределах возрас-

тной нормы, в то же время ниже возрастной 

нормы (25 с) показатели по пробе Генчи 

оказались у 22% студенток на начальном 

этапе обучения и у 26% выпускниц бака-

лавриата. Распространение здорового об-

раза жизни среди студенческой молодежи и 

отказ от курения — это те меры, которые 

необходимы для укрепления адаптационно-

го ресурса будущих учителей. 

Анализ результатов, полученных с ис-

пользованием блока социально-психоло-

гических методов, позволил нам выделить 

основные особенности студенток. Высокий 

социальный темп: быстрая речь, выражен-

ность в разговоре мимики и жестикуляции и 

способность адекватно воспринимать быст-

рую речь собеседника — эти поведенческие 

проявления темперамента, вполне соответ-

ствующие требованиям к профессии учите-

ля начальной школы, являются сильными 

сторонами личности студентов и на втором 

и на четвертом курсах обучения. Высокая 

социальная эргичность, которая проявляет-

ся в стремлении расширять круг своих кон-

тактов, а также проявления лидерских ка-

честв, инициативность в общении и по-

требность в социальных контактах — эти 

психодинамические особенности оказались 

характерными только для выпускниц, кото-

рые приступят к модернизации школы. 

В выборке обследованных студенток 

второго курса обнаружена средняя выра-

женность экстраверсии (14,7 ± 4,3 балла), 

чуть выше средних показателей экстравер-

сия оказалась у студенток четвертого курса 

(15,3 ± 4,2 балла). Кроме этого, у девушек 

на начальном этапе обучения в вузе была 

установлена отрицательная корреляционная 

связь (–0,38, р = 0,01) экстраверсии и лич-

ностной тревожности, то есть с уменьшени-

ем общительности происходит повышение 

личностной тревожности. У выпускниц ба-

калавриата была установлена обратная кор-

реляционная связь (–0,34, р = 0,05) экстра-

версии и использования такой неэффектив-
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ной стратегии поведения в конфликте, как 

«приспособление», а у студенток на началь-

ном этапе обучения установлена обратная 

корреляционная связь (–0,43, р = 0,001) экс-

траверсии и использования стратегии «из-

бегание». Интровертированные студентки 

характеризуются частым использованием 

этих неэффективных форм поведения в со-

циальном взаимодействии и неспособно-

стью решать эффективным образом слож-

ные межличностные конфликты. Общи-

тельность в связи с этим может выступать 

как важнейшая характеристика эффектив-

ной профессиональной деятельности учи-

теля. 

Обнаружены средние показатели нейро-

тизма как меры эмоциональной стабильно-

сти у студенток второго курса (15,2 ± 5,3 

балла) и у выпускниц бакалавриата (13,8 ± 

5,1 балла). У 46% девушек второго курса, то 

есть практически у каждой второй студент-

ки, и у 32% студенток четвертого курса, 

практически у каждой третьей выпускницы, 

была выявлена эмоциональная нестабиль-

ность (фиксируются высокие показатели 

нейротизма).  

Сравнивая показатели психотизма как 

склонности к неадекватным формам соци-

ального поведения и конфликтности, можно 

заметить снижение этого показателя в про-

цессе профессионального обучения буду-

щих учителей (5,0±2,6 балла у студенток 

второго курса и 4,6±2,6 балла у студенток 

четвертого курса).  

Несмотря на то, что по мере профессио-

нального обучения у студенток прослежи-

вается положительная динамика в измене-

ниях таких показателей, как общительность, 

нейротизм и психотизм, эти характерологи-

ческие свойства не смогут в полной мере 

обеспечить необходимую эмоциональную 

стабильность будущих учителей начальной 

школы.  

В группе обследованных студенток, на-

ходящихся на начальном этапе обучения 

(44,7 ± 8,4 балла) и на завершающем этапе 

обучения (42,9 ± 7,3 балла), отмечена уме-

ренная личностная тревожность в виде пе-

реживания, обеспокоенности, неудовлетво-

ренности, которая служит центральным 

симптомом эмоционального выгорания. По-

вышение личностной тревожности связано 

с увеличением выраженности симптома 

«тревога и депрессия» у студенток на раз-

ных этапах обучения в педагогическом вузе. 

Личностная тревожность имеет прямые вы-

сокозначимые корреляционные связи с рис-

ком психосоматических заболеваний у вы-

пускниц бакалавриата (0,64, р = 0,001) и у 

студенток на начальном этапе обучения 

(0,41, р = 0,01). Таким высокотревожным 

студенткам, имеющим повышенный уро-

вень тревожности (их в выборке студенток 

второго курса оказалось 44%, а в выборке 

студенток четвертого курса — 39%), необ-

ходимо пройти курс психологической кор-

рекции, поскольку эти будущие учителя на-

чальной школы формируют группу риска по 

эмоциональному выгоранию и психосома-

тическим болезням. 

Высокий уровень невротизации лично-

сти, свидетельствующий о выраженной 

эмоциональной возбудимости, был отмечен 

у 22% студенток второго курса и у 9% вы-

пускниц бакалавриата (эти будущие учителя 

являются профессионально непригодными 

к профессии педагога). 

Как у студенток четвертого курса (112,3 

± 23,0 балла), так и у студенток второго 

курса (113,5 ± 23,0 балла) оказался средний 

(нормативный) невербальный интеллект, 

формально этот уровень интеллектуального 

развития достаточен для профессиональной 

реализации. Обращает на себя внимание 

большой групповой разброс показателей по 

этому тесту, что отражает существенную 

гетерогенность выборки, в которой имеются 

девушки с высоким интеллектом (130 бал-

лов и более) и сниженным интеллектом 

(менее 90 баллов). На втором курсе со сни-

женным невербальным интеллектом оказа-

лось 12%, а на выпускном курсе — 15% 

студенток. Можно ожидать, что интеллекту-

ально обеспеченные учителя уже на на-
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чальных этапах профессиональной адапта-

ции смогут использовать интеллектуальные 

ресурсы для успешной профессиональной 

деятельности, поскольку интеллект может 

рассматриваться как высший уровень адап-

тационной системы человека [6]. 

Наиболее предпочитаемой в ситуации 

конфликта как для студенток на начальном, 

так и на завершающем этапе обучения ока-

залась не совсем эффективная стратегия — 

компромисс, а ведь компромиссные уступки 

не позволяют добиться успеха обеим сторо-

нам, что возможно лишь при сотрудничест-

ве (см. диаграмму 1). 

Сравнительный анализ психофизиологи-

ческих и психологических характеристик 

студентов второго и четвертого курсов по-

казал, что в процессе профессионального 

становления происходят следующие изме-

нения в психофизиологических и психоло-

гических характеристиках будущих учите-

лей начальной школы: 

1. Улучшение адаптационного ресурса. 

2. Повышение общительности, эмоцио-
нальной стабильности, мотивации на созда-
ние и поддержание семьи.  

3. Уменьшение конфликтности и лично-
стной тревожности. Возрастание значимо-
сти для разрешения конфликтов таких стра-
тегий, как «компромисс», «соперничество», 
«сотрудничество», при сокращении исполь-
зования таких неэффективных стратегий 
поведения в сложных ситуациях, как «избе-
гание», «приспособление». 

4. Увеличение выраженности симптомов 
эмоционального выгорания: «неудовлетво-
ренность собой», «загнанность в клетку», 
«эмоционально-нравственная дезориента-
ция», «расширение сферы экономии эмо-
ций», «личностная отстраненность, или де-
персонализация» вместе с возрастанием 
выраженности фазы «напряжение» в син-
дроме эмоционального выгорания.  

5. Возрастание невротизации личности, 
что приводит к фиксации на соматических 
нарушениях и личностных недостатках, к 
трудностям в общении, к социальной робо-
сти и зависимости. 
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На втором этапе мы изучали то влияние, 

которое оказывает этап обучения на психо-

физиологические и психологические харак-

теристики студентов. Были обнаружены те 

показатели, различия между которыми у 

студентов разных курсов обучения стати-

стически достоверны. 

Для показателя «приспособление» кри-

терий однородности дисперсии Левина со 

значимостью 0,935 показал, что дисперсии 

для каждой из групп статистически досто-

верно не различаются. Следовательно, ре-

зультаты ANOVA могут быть признаны кор-

ректными для показателя «приспособле-

ние». Результаты ANOVA: уровень значи-

мости p = 0,05 указывает на то, что этап 

обучения статистически достоверно влияет 

на стратегию поведения в конфликтной си-

туации, то есть профессиональная подго-

товка на разных этапах обучения студентов 

в педагогическом вузе находит отражение в 

изменении такой стратегии поведения в 

сложных ситуациях взаимодействия в соци-

альных конфликтах, как приспособление. 

На рис. 1 можно увидеть, что привлекатель-

ность этой неэффективной стратегии пове-

дения уменьшается в процессе профессио-

нальной подготовки к деятельности учителя 

начальной школы. 

Для показателя «неудовлетворенность 

собой» критерий однородности дисперсии 

Левина со значимостью 0,525 показал, что 

дисперсии для каждой из групп статистиче-

ски достоверно не различаются и результа-

ты ANOVA могут быть признаны коррект-

ными для этого показателя. Результаты 

ANOVA: уровень значимости p = 0,004 ука-

зывает на то, что этап обучения студентов 

статистически достоверно влияет на показа-

тель «неудовлетворенность собой». То есть 

профессиональная подготовка на разных 

этапах обучения в педагогическом вузе на-

ходит отражение в изменении показателей 

симптома эмоционального выгорания «не-

удовлетворенность собой». Этот симптом 

фазы эмоционального выгорания «рези-

стенция» действует по механизму эмоцио-

нального переноса, когда неудовлетворен-

ность психотравмирующими обстоятельст-

вами находит отражение в недовольстве со-

бой и избранной профессией. 

 

 
Рис. 1. Зависимость показателя стратегии поведения 

в конфликте «приспособление» от курса обучения 
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Рис. 2. Зависимость показателя «неудовлетворенность собой» от курса обучения 

 

На рис. 2 можно увидеть, что неудовле-

творенность собой увеличивается в процес-

се профессиональной подготовки к дея-

тельности учителя начальной школы. 

Обнаруженные особенности позволили 

нам составить психологический портрет 

будущего учителя: умеренно общительный, 

с выраженным стремлением к лидерской 

позиции и хорошим темпом социальных 

действий; при этом в ситуации конфликта 

преимущество отдает стратегии «компро-

мисс» и экономично проявляет свои эмоции.  

Были определены риски профессиональ-

ной дезадаптации будущих учителей: не-

достаточная эмоциональная стабильность, 

высокая личностная тревожность, низкий 

адаптационный ресурс и начало формиро-

вания фаз эмоционального выгорания (на-

пряжение, резистенция, истощение). Эти 

психологические проблемы могут стать 

препятствием к эффективной педагогиче-

ской деятельности в школе, их психологи-

ческая коррекция у студентов педагогиче-

ского вуза является эффективной мерой 

профилактики профессиональной дезадап-

тации. 

Таким образом, сегодня для обеспечения 

эффективной профессиональной подготов-

ки учителя крайне необходима организация 

психологического сопровождения студен-

тов. Нами была разработана и апробирована 

модель психологической подготовки педа-

гога новой школы, состоящая из трех блоков: 

диагностического — «Самопознание», кор-

рекционного — «Самокоррекция» и разви-

вающего блока — «Самосовершенствова-

ние». Блок «Самопознание» предполагал 

изучение будущими учителями своих пси-

хофизиологических и психологических осо-

бенностей.  

Диагностический этап сопровождения 

студентов младших курсов предполагал 

включение в практические занятия осваи-

ваемых дисциплин изучение своих психо-

физиологических и психологических осо-

бенностей. Нами был подобран и апробиро-

ван блок психофизиологических и психоло-

гических методов, которые позволяли не 

только изучить отдельные особенности бу-

дущих педагогов, но и понять закономерно-

сти появления у них тех или иных психоло-

гических особенностей. С теми студентами, 
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у которых были обнаружены психологиче-

ские характеристики, вызывающие допол-

нительные трудности в педагогической дея-

тельности и способствующие профессио-

нальной деформации, проводились индиви-

дуальные консультации. На основе полу-

ченных результатов каждый студент вы-

страивал свой индивидуальный профиль и 

продумывал при необходимости программу 

профилактики или программу самокоррек-

ции. Особое внимание мы обращали на 

маркеры эмоционального выгорания. Было 

выявлено, что психофизиологическими мар-

керами эмоционального выгорания у буду-

щих учителей является динамическая неус-

тойчивость и нервно-психическая напря-

женность, а личностную тревожность, эмо-

циональную нестабильность и низкую об-

щительность можно рассматривать как пси-

хологические маркеры эмоционального вы-

горания будущих педагогов.  
Интерес для студентов представляла 

оценка профиля идеального учителя, по-
скольку сравнение своего профиля с профи-
лем идеального педагога помогало студен-
там наглядно увидеть проблемные точки в 
своем индивидуальном профиле личности, 
затрудняющие вхождение в педагогическую 
деятельность. Для представителей педаго-
гических профессий профессионально зна-
чимыми являлись средние или высокие по-
казатели общительности, невербального ин-

теллекта и эмоциональной стабильности, 
низкий уровень конфликтности, эмоцио-
нального выгорания, личностной тревожно-
сти и невротизации.  

Вы вод ы  

1. У будущих учителей начальной школы 

в процессе профессиональной подготовки 

увеличивается неудовлетворенность собой 

и избранной профессией, что создает труд-

ности на начальном этапе профессиональ-

ного становления педагога. 

2. Стратегия разрешения социальных 

конфликтов «приспособление» становится в 

процессе обучения менее привлекательной 

для студенток педагогического вуза. 

3. У значительной части студенток на на-

чальном этапе обучения (83%) сформирова-

лась такая фаза эмоционального выгорания, 

как «резистенция» (сопротивление нарас-

тающему стрессу), характеризующаяся тем, 

что человек осознанно или бессознательно 

стремится снизить давление внешних об-

стоятельств с помощью имеющихся в его 

распоряжении средств; выраженность этой 

фазы эмоционального напряжения сохраня-

ется у 39% выпускниц. У 20% студенток 

второго курса были сформированы все три 

фазы эмоционального выгорания, на выпу-

скном курсе таких будущих учителей оказа-

лось 4% (можно говорить об их профессио-

нальной непригодности). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЕЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

В статье рассматриваются актуальность, принципы, функции, цель, объект, 

предмет психологической экспертизы образовательной среды. Определяется ее содержа-

ние. Обосновывается комплекс объективных и субъективных показателей психологической 

экспертизы, раскрывается их взаимосвязь. 




