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78  MATERIALS OF CONFERENCES 
сти. В качестве основных результатов представ-
ленной работы отмечаем наличие у детей устой-
чивого  желания  трудиться,  направленность  на 
результаты своего труда, стремление приносить 
пользу окружающим людям. 
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Адаптация  первокурсников  к процессу  об-
учения в вузе сопровождается значительным на-
пряжением  компенсаторно-приспособительных 
систем  организма  и во  многом  определяются 
психофизиологическими особенностями студен-
тов  [1,  5].  Особую  значимость  принимает  этот 
фактор при обучении на разных факультетах. 

С  целью  выявления  роли  отдельных  пси-
хофизиологических  показателей  в адаптации 
к обучению  было  проведено  обследование 
235 студентов  первых  курсов  биологическо-
го  и исторического  факультетов  КемГУ  обоего 
пола. У студентов изучались: скорость простой 
зрительно-моторной  реакции  (ПЗМР),  уровень 
функциональной подвижности нервных процес-
сов (УФП), работоспособность головного мозга 
(РГМ),  уравновешенность  нервных  процессов 
(РДО),  объем  внимания  (ОВ),  механическая 
и ассоциативная  память  (МП,  АП)  с помощью 
автоматизированного  психофизиологического 
комплекса ПФК, мотивации на обучение (анке-
тирование);  оценивались:  особенности  физио-
логической  адаптации  по  показателям  вариа-
бельности сердечного ритма (Мо, АМо, Х, ИН) 
с помощью автоматизированной ритмографиче-
ской программы и по количеству пропущенных 
дней  по  болезни  за  семестр,  уровень  социаль-
но-психологической  адаптации  (ситуативная 
тревожность  и уровень  психосоциальной  адап-
тации по М. Люшеру, тест САН) и успешность 
обучения  (средний  балл  успеваемости  за  сес-
сию).  Математическая  обработка  проводилась 
с помощью программы «Statistica 6». 

Психофизиологическое  обследование  перво-
курсников разных факультетов показало, что сту-
денты исторического факультета характеризуются 
достоверно  высокими  показателями  РГМ,  МП, 

АП,  ОВ  и высоким  уровнем  сформированности 
мотиваций  на  учёбу  по  сравнению  со  студента-
ми биологического факультета. Показано, что эти 
психофизиологические  показатели  являются  не-
обходимыми для овладения материалом по гума-
нитарным предметам, когда происходит усвоение 
научных понятий, совершенствование таких опе-
раций,  как  классификация,  аналогии,  обобщение 
[4]. Студенты биологического факультета отлича-
лись высокой точностью реакции на движущийся 
объект  и меньшим  средним  временем  реакции 
опережения  и запаздывания  по  сравнению  со 
студентами  исторического  факультета.  Процесс 
обучения  по  естественно-научному  профилю 
предполагает точное формульное определение за-
кономерностей,  описывающих  рассматриваемые 
природные  явления,  требующих  точности  реак-
ций и активации нервной деятельности [2, 3]. 

Выявленные различия в психофизиологиче-
ском статусе у студентов сравниваемых факуль-
тетов  оказали  влияние  на  характер физиологи-
ческой адаптации к обучению. Низкий уровень 
РГМ  и познавательных  функций  обуслови-
ли  у биологов  значимо  низкую  успеваемость 
и большие  функциональные  затраты:  у 29,4 % 
студентов  установлено  значительное  напряже-
ние  механизмов  регуляции,  что  почти  в 3 раза 
больше по сравнению с первокурсниками исто-
рического факультета. В тоже время показатели 
социально-психологической  адаптации  у них 
были лучше: уровень ситуативной тревожности 
достоверно ниже,  а самочувствия и активности 
достоверно  выше,  количество  студентов  с вы-
соким  уровнем  психосоциальной  адаптации, 
самочувствия,  активности  и настроения  боль-
ше по сравнению со студентами исторического 
факультета.  Следовательно,  социально-психо-
логическая адаптация у первокурсников биоло-
гического факультета протекает более успешно. 
У студентов исторического факультета высокий 
уровень когнитивных функций определил высо-
кую  успеваемость  и отсутствие  значительного 
напряжения  по  сравнению  с первокурсниками-
биологами.

Для определения роли отдельных психофи-
зиологических показателей в адаптации студен-
тов  к разным  профилям  обучения  был  прове-
дён  корреляционный  анализ,  который  показал, 
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что  у студентов  биологического  факультета 
показатели  адаптации  зависят  от  уровня  РГМ  
(r = – 0,66), УФП (r = 0,80), АП (r = – 0,94) и ОВ 
(r  = –  0,71).  Низкий  уровень  этих  показателей 
способствует  развитию  у студентов-биологов 
напряжения  механизмов  адаптации  организма. 
У студентов  исторического  факультета  наи-
более  значимыми  в успешности  адаптации 
к обучению  являются  высокий  уровень  ПЗМР  
(r = 0,65) и ОВ (r = – 0,63), которые обуславли-
вают  оптимальное  функциональное  состояние 
организма студентов.

Таким  образом,  индивидуальный  психофи-
зиологический статус студентов, обусловленный 
врождённым  комплексом  индивидуально-типо-
логических особенностей, оказывает различное 
влияние на показатели адаптации и успешность 
обучения на биологическом и историческом фа-
культетах в вузе.
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Одним  из  факторов,  препятствующим 
успешной  деятельности  учителя,  может  стать 
его особенность,  обусловленная  тем или иным 
личностным складом. В ряде случаев это приво-
дит к появлению психологических новообразо-
ваний, ингибирующих личностный и професси-
ональный рост, приводящий к стагнации и даже 
регрессу. 

Исследуя  профессиональную  деятельность 
учителя,  в основном,  определяли  те  качества, 
развивая  которые,  учитель  может  достичь  со-
вершенства  в своей  профессии.  Выделенные 
в них профессионально-важные качества можно 
рассматривать  как перечни  качеств идеального 
или «эталонного» учителя. В рамках своего ис-
следования  мы  рассматривали  проблемы  пси-
хологического  проявления  дезадаптации  лич-
ности  учителя  в педагогической  деятельности, 

свойства  личности  и поэтапность  их  измене-
ния, оценивает динамику предрасположенности 
к патологическим  психическим  состояниям. 
Следует  отметить,  что  раскрывая  механизмы 
дезадаптации  учителя,  в основном,  освещают-
ся  вопросы  о том,  что мешает  среднестатисти-
ческому  (нормальному)  учителю  достичь  эта-
лона  и какие  малообратимые  и необратимые 
изменения  в физиологических  и психических 
состояниях, а также в структуре личности чаще 
всего  поджидают  его  на  этом  тернистом  пути 
к эталону.  В соответствии  с этим  исследовате-
лями  стали  рассматриваться  количественная 
и качественная  стороны  труда  учителя.  Под 
количественной  стороной  профессиональной 
деятельности  следует  понимать  общее  количе-
ство работы, которое слагается из интенсивно-
сти и длительности различного рода операций и 
функциональных  обязанностей,  аккумулирую-
щееся в общее количество нагрузки. Остановим-
ся на фактах, отражающих количественную сто-
рону деятельности. Учителя относятся к самой 
перегруженной категории трудящихся. Средняя 
величина  рабочей  недели  учителя  составляет 
в среднем  53-57 часов  в неделю.  В отличие  от 
большинства трудящихся, имеющих два выход-
ных дня в неделю, учителя имеют один. Мы рас-
смотрели  факты,  касающиеся  только  внешней 
стороны педагогической деятельности, которая, 
судя по описанным данным, делает актуальным 
один  вопрос:  хватает  ли  нервно-психического 
энергообеспечения  у среднестатистического 
(нормального)  учителя  для  выполнения  своих 
профессиональных  обязанностей?  Особенно-
стью  педагогического  труда  является  то,  что 
основная психическая нагрузка в работе учите-
ля,  со  всеми  ее  трудностями  и разрушающими 
здоровье компонентами, проявляется в скрытой 
форме,  незаметной  в весьма  напряженной  дея-
тельности.  Понятно,  что  и негативные  послед-
ствия  педагогической  работы –  специфические 
профессиональные заболевания – не так броса-
ются  в глаза.  С невропатологической  стороны 
были  обследованы  учителя  четырех  общеоб-
разовательных школ,  из  которых  только шесть 
процентов  обладало  психическим  здоровьем 
в пределах  нормы.  Остальные  были  больны 
истероневрастенией,  цереброспинальной  не-
врастенией, психастенией, истерией и повыше-
нием возбудимости нервной системы. Дефицит 
энергоресурсов  приводит  к срыву  адаптацион-
ных  процессов  личности  и способствует  обра-
зованию  стойких  состояний  дезадаптации  как 
в профессиональной  деятельности,  так  и вовне 
трудовой  жизни.  Психофизиологическим  след-
ствием  педагогической  работы  является  пере-
утомление из-за высокого уровня участия воле-
вого компонента и постоянной активной работы 
сознания, большого количества внеурочной ра-
боты и сложности комплекса рабочих действий. 
По  данным  опроса  79 %  учителей  отмечает 


