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Т.Ф. Вострокнутова

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС В СТРУКТУРЕ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проводится теоретический анализ исследований по проблемам функциональных и психичес-
ких состояний. Вводится понятие функционально-психологического статуса в структуре про-
фессиональной деятельности педагога, которая определяется как совокупность наличных харак-
теристик (физиологических, психофизиологических и психологических), определяющих уровень
оптимальной организации жизнедеятельности в целом, и профессиональной деятельности, в ча-
стности.

Ключевые слова: функционально-психологический статус, функциональное состояние, пси-
хическое состояние, динамическое рассогласование, диагностика функциональных состояний, лич-
ностная и профессиональная саморегуляция.

Воценке влияния профессиональной де
ятельности на психический статус пе
дагога особое значение придается ана-

лизу функциональных состояний. В качестве не-
посредственного следствия педагогической дея-
тельности и обусловленного ею эмоционального
состояния, функциональное состояние (и его ко-
лебания) определяет основные параметры рабо-
тоспособности педагога (продуктивность, эффек-
тивность, устойчивость и т.п.).

Хорошо известно, что система оценивания
успешности деятельности педагога по воспита-
нию и обучению рассматривает указанные пара-
метры в качестве основных показателей профес-
сиональной адаптации [3,6,9,15,17]. Отсюда пред-
ставление об адекватности ответных реакций орга-
низма на конкретные воздействия среды, которая
обеспечивается функциональным состоянием
отдельных систем организма и психики или их
функциональной готовностью.

По мнению Н.Д.Левитова [18] психические
состояния человека характеризуются единством
переживаний и деятельности. Поэтому понима-
ние психических состояний не ограничивается ин-
терпретацией их как сугубо внутренних процес-
сов, окрашенных определенным эмоциональным
тоном. Наиболее существенным оказывается про-
явление их во внешних действиях человека, харак-

теризующих общее протекание деятельности.
Близким к такому пониманию выступает пред-
ставление А.Ц.Пуни [26] о состоянии, как о фоне,
на котором развиваются психическая и практи-
ческая деятельность человека. Е.П.Ильин[13] под-
черкивает взаимообусловливающее влияние вне-
шних и внутренних условий: «во многих случаях
именно через деятельность (умственную, сенсор-
ную, физическую) развивается то или иное со-
стояние. Поэтому состояние во многих случаях
является продуктом деятельности» [13, с.78].

Оценка функционального состояния (ФС)
предполагает не только диагностику актуального
состояния, но и прогноз его изменения (опреде-
ление степени устойчивости-неустойчивости).
Однако выбор критериев (показателей) оценки ФС
определяется содержательной интерпретацией
понятия «функциональное состояние».

Понятие ФС обычно используется для харак-
теристики эффективности жизнедеятельности че-
ловека. Подобный аспект предполагает, прежде
всего, рассмотрение потенциальных возможнос-
тей человека, находящегося в определенном пси-
хофизиологическом состоянии, выполнять конк-
ретный вид деятельности. Совокупность психо-
физиологических ресурсов индивида и внешние
условия деятельности определяют его работос-
пособность [25]. Основой успешности любой про-
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фессиональной деятельности (в том числе и педа-
гогической) выступает аэробная способность
организма, определяемая по величине максималь-
ного потребления кислорода, которая является тон-
ким индикатором функциональных возможностей
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Возможность множественной регистрации
психофизиологических показателей (ЭЭГ, ЧСС,
ЭМГ и др.) содействовала распространению и
признанию понимания функциональных состоя-
ний как комплекса физиологических проявлений,
сопровождающих различные аспекты человечес-
кой деятельности и поведения. «Функциональное
состояние человека понимается как интегральный
комплекс наличных характеристик тех функций и ка-
честв человека, которые прямо или косвенно обус-
ловливают вьшолнениедеятельности»[19,сЛ36].

Анализ функциональных состояний возможен в
разных аспектах (физиологический, психологический);
на разных уровнях организации жизнедеятельности
(энергетический, активационный, операционный и
др.); а также через структурные компоненты деятель-
ности (память, мышление, внимание, организация дви-
жений и действий и др.).

Несмотря на отсутствие общепризнанной те-
ории функциональных состояний, можно выде-
лить несколько подходов к описанию и диагнос-
тике ФС разного типа. По критерию целевой пред-
назначенности выделяют ФС обеспечения гоме-
остатического регулирования, энергетики орга-
низма (в покое, в активном состоянии, при защит-
ных реакциях), трудовой деятельности (22).

Функциональное состояние педагога предпо-
лагает комплекс наличных характеристик тех фун-
кций и качеств человека, которые прямо или кос-
венно обусловливают выполнение профессио-
нальной трудовой деятельности [23], являясь по-
казателями его работоспособности.

В рамках эргономического подхода, оценива-
ющего ФС по результатам трудовой и професси-
ональной деятельности, выделяют два класса фун-
кциональных состояний. Первый - состояние
адекватной мобилизации, второй- состояние ди-
намического рассогласования [12].

Состояние адекватной мобилизации педагога
является оптимальным или близким оптимально-
му для данных условий работы. Характерной чер-
той адекватной мобилизации является ее линей-
ность, то есть наличие прямой зависимости от
субъективной трудности выполняемой деятель-
ности. С увеличением трудности выраженность мо-

билизации возрастает, при уменьшении- снижается.
Адекватная мобилизация не связана со временем вы-
полнения деятельности и может быть одинаково вы-
ражена как в начале, так и в конце ее.

Однако, когда предъявляемые к организму тре-
бования находятся на пределе его физиологичес-
ких возможностей или превышают их, возможен
переход состояния адекватной мобилизации в
состояние динамического рассогласования. По-
добное состояние может возникнуть и при опре-
деленных эмоциональных «сбоях» в процессе де-
ятельности чаще всего связанных с недостаточ-
ными педагогическими навыками [20].

При состоянии динамического рассогласова-
ния уровень выполняемой деятельности не соот-
ветствует ожидаемому физиологическому состо-
янию. Свидетельством этого являются сдвиги ве-
гетативных реакций (расширение сосудов кожи,
потоотделение, нарушения мышечного баланса
и др.). Данное состояние является важным для
оценки деятельности педагога, так как сопровож-
дается нарушениями работоспособности, невер-
ными действиями в разрешении педагогических
ситуаций, эмоциональными срывами.

Динамическое рассогласование является бо-
лее устойчивым состоянием, чем адекватная мо-
билизация; уменьшение интенсивности нагруз-
ки не сразу приводит к ликвидации этого состоя-
ния и появлению адекватной мобилизации. Дол-
жно пройти известное время, прежде чем все при-
знаки рассогласования исчезнут [19].

Анализ зависимости реакции от уровня активации
по соматическим, психологическим и другим показа-
телям позволил сделать вывод о том, что отношение
«способность к осуществлению деятельности — уро-
вень активации» представляет собой инвертирован-
ную U—образную функцию [7,с.310].

Психофизиологический подход к определению
ФС опирается на представление о существовании
модулирующих систем мозга [5]. Здесь особое
значение придается функциональной специали-
зации двух систем -ретикулярной формации ство-
ла мозга (обеспечивающей возбуждение/тормо-
жение вышележащих отделов мозга) и лимбичес-
кой системе (регулирующей эмоциональные со-
стояния). Обе модулирующие системы, связан-
ные с корковыми отделами больших полушарий,
образуют функциональную систему, имеющую
несколько уровней реагирования (физиологичес-
кий, поведенческий, психологический). Таким
образом, психофизиологический подход рассмат-
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ривает ФС как результат взаимодействия модули-
рующих систем мозга и высших отделов коры
больших полушарий, который определяет теку-
щую форму жизненной активности человека [7].

Многообразие проявлений ФС человека оп-
ределяет диапазон возможных подходов к их ди-
агностике. Традиционно выделяют три типа ме-
тодов, позволяющих оценить состояние субъек-
та: физиологические, поведенческие и субъектив-
ные [7,21]. А.Б.Леонова [19] предлагает исполь-
зовать дихотомическую классификацию, в кото-
рой анализируются физиологические и психоло-
гические показатели.

Изменения в функционировании различных
физиологических систем (сердечно-сосудистой,
дыхательной, мышечной, эндокринной, выдели-
тельной и др.) доступны объективной регистра-
ции и контролю, и чаще всего рассматриваются в
качестве физиологических индикаторов динами-
ки ФС. Методы изучения данных показателей
имеют выраженную функционально-физиологи-
ческую природу.

К сожалению, проблема квалификации функ-
ционального состояния не решается одновремен-
ной регистрацией большого числа физиологичес-
ких показателей. Более того, разнонаправленность
наблюдаемых изменений (пропорциональная
числу регистрируемых показателей) даже у од-
ного испытуемого делает проблему индивидуаль-
ных различий одной из центральных в диагности-
ке функциональных состояний.

Психологические (поведенческие) методы ди-
агностики функциональных состояний (психомет-
рический подход) ориентированы на изучение
изменений в протекании основных психических
процессов (восприятия, внимания, памяти, мыш-
ления, изменения в двигательной и эмоциональ-
но-волевой сфере), которые оцениваются с по-
мощью различных психометрических процедур
[7, 19]. Психометрический подход основан на
оценке успешности (эффективности) выполнения
определенного вида деятельности, которая опре-
деляется по динамике показателей количества,
качества и скорости выполнения задачи.

Поскольку эффективность деятельности зави-
сит от самых разнообразных причин, не имею-
щих прямого отношения к изменениям функцио-
нального состояния, основным психологическим
средством диагностики являются короткие тесто-
вые испытания. Большинство авторов рассматрива-
ют испытательно-измерительный подход в психо-

метрике функциональных состояний как наиболее
адекватный с точки зрения их изменчивости [4,27].

Возможность использования в диагностике
функциональных состояний методов субъектив-
ной оценки (специализированных тестов, опрос-
ников, методов шкалирования состояний, неко-
торые полупроективные и проективные методы)
является одним из наиболее дискутабельных воп-
росов [19]. Тем не менее, перечисленные методы
активно используются не только в исследователь-
ских целях, но и в реальной практике. Последнее
обусловлено ограничениями использования нор-
мативного подхода в оценке функциональных
состояний конкретного испытуемого. В этом слу-
чае «точкой отсчета» функционального неблагопо-
лучия, равно как и решающим критерием оценки вы-
хода го него, выступает самоотчет испытуемого.

Основным фактором, затрудняющим исполь-
зование интроспективных данных в диагностике
функциональных состояний, является отсутствие
навыков саморефлексии.

Пытаясь преодолеть данное затруднение, ис-
следователи минимизируют вклад вербального
компонента в методе исследования, усиливая его
невербальные и проективные составляющие [28].
В этих случаях происходит частичная утрата спе-
циальных данных об особенностях формирова-
ния состояния в конкретной ситуации, вместо это-
го исследователь получает как бы «объемное
изображение» изучаемого явления. Как отмеча-
ет А.Б.Леонова (19), на начальных этапах изу-
чения функциональных состояний подобный
результат наиболее полно реализует задачи
пилотажных исследований.

Перечисленные направления изучения функ-
циональных состояний имеют дело с различны-
ми «предметами» диагностики, относящимися к
одному «объекту» — функциональному состоя-
нию, а потому одной из дополнительных задач
является решение вопроса о взаимоотношении
результатов, полученных разными методами.

Можно указать три методологических подхо-
да к решению данной проблемы. В рамках корре-
лятивной психофизиологии общая логика интер-
претации задается прямым сопоставлением пси-
хических явлений с локализуемыми физиологи-
ческими явлениями, которые в результате ряда
логических допущений выступают физиологичес-
кими механизмами психических процессов и со-
стояний [2].

Системное решение психофизиологической
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Функционально-психологический статус в структуре профессионализма-

проблемы (частным случаем которой является
поставленный выше вопрос) основывается на
рассмотрении психического и физиологического
в качестве отдельных аспектов единых системных
процессов. «Психические процессы, характеризую-
щие организм и поведенческий акт как целое, и ней-
рофизиологические процессы, протекающие на уров-
не отдельных элементов, сопоставимы только через
информационные системные процессы, т.е. процес-
сы, организующие элементарные механизмы в функ-
циональную систему» [2,с.54].

Наконец, с позиций концепции самооргани-
зации (синергетический подход) взаимодействие
психических и физиологических явлений имеет
энерго-информационный характер. «Неравновес-
ность (неустойчивость) связана с нарушением
симметрии энерго-информационного взаимо-
действия и увеличением числа корреляций меж-
ду элементами системы» [24,с.22].

Таким образом, увеличение частоты корре-
лирования между информационными (психичес-
кими) и энергетическими (физиологическими)
показателями выступает свидетельством низкого
уровня устойчивости системы. С другой стороны,
это является свидетельством актуализации адаптаци-
онных механизмов - в виде взаимной координации
подсистем и структур целостной системы.

По мнению А.СШрохорова (24), психические
состояния человека являются неравновесными,
так как равновесие для биологических систем не-
совместимо с жизнью. Поэтому относительно
равновесными (устойчивыми) состояниями при-
нято называть состояния средней (или оптималь-
ной) психической активности. Все состояния выше
или ниже среднего уровня рассматриваются как
неравновесные (неустойчивые).

Исследования состояний в энергетической
плоскости позволяет рассматривать их с точки
зрения динамических изменений. В этом направ-
лении можно выделить этапы изменения состоя-
ний, взаимопереходы, изменения в зависимости
от внешних и внутренних условий и др.

За состояние нормы могут быть приняты от-
носительно устойчивые состояния (состояния
средней или оптимальной, психической активно-
сти). Признаками оптимального функционально-
го состояния являются [24]:

- максимальное проявление функции, вклю-
ченной в выполняемую деятельность. При этом
надо учесть, что максимум функции может вы-
ражаться не только наибольшими величинами, но

и наименьшими. Исходя из этого, значимыми яв-
ляются не только сами абсолютные величины того
или иного показателя, но и то, что они отражают;

- адекватность реагирования на стимулирующие
воздействия, оптимальные по интенсивности;

- инерционность оптимального состояния, зат-
рудняющая, с одной стороны переход на новый
режим работы, ас другой-являющаяся механиз-
мом борьбы с помехами, которые сбивают сис-
тему с оптимального режима работы;

- длительность сохранения максимального
проявления функции: длительное сохранение воз-
можности воспроизводить оптимальный ритм
деятельности без признаков его трансформации;

- мобильность функциональной системы -
быстрота достижения максимального рабочего
уровня и успокоение системы после завершения
деятельности;

- стабильность функции на максимальном
для нее уровне.

Устойчивые состояния (функциональные, пси-
хические, психологические) являются фундамен-
том адекватного, предсказуемого и взвешенного
поведения. И, следовательно, наиболее благопри-
ятно влияют на эффективность и продуктивность
профессиональной деятельности

Состояния, связанные с повышенной психи-
ческой активностью, а также состояния понижен-
ной психической активности, характеризующие-
ся соответственно более высоким или низким
уровнем активности относительно нормы, отно-
сятся к неустойчивым состояниям. В целом, все
состояния могут быть распределены выше или
ниже оптимального состояния [24].

Состояние повышенной психической активности
характеризуется переживаниями счастья, восторга,
экстаза, тревоги, страха, гнева, ярости, ужаса, паники,
восхищения, страсти, ненависти, воодушевления, мо-
билизации, дистресса, негодования и др.

Состояние средней (оптимальной) психичес-
кой активности в качестве поведенческих (психо-
логических) коррелятов имеет следующие: спо-
койствие, симпатия, сострадание, эмпатия, готов-
ность, борьба мотивов, сосредоточенность, оза-
рение (инсайт), заинтересованность, сомнение,
удивление, размышление, озадаченность и др.

Состояние пониженной психической активно-
сти переживается человеком как подавленность,
грусть, печаль, тоска, горе, страдание, усталость,
утомление, монотония, скука, прострация, рас-
сеянность, релаксация, кризисное состояние и др.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ Т.Ф. Вострокнутова

Основой неустойчивого состояния является
дисбаланс между организмом и условиями внеш-
ней, предметной и социальной среды, который
сопровождается ослаблением адаптационных
механизмов субъекта с последующим снижени-
ем адекватности поведения (до полной дезорга-
низации) и снижением общей работоспособнос-
ти. Причиной возникновения неустойчивых со-
стояний выступают особые ситуации предметной
и социальной среды, в которых психофизиологи-
ческие и социально-психологические механизмы
не могут обеспечить адекватное отражение и ре-
гуляторную деятельность человека. Возникает
психологическая дезадаптация («душевный кри-
зис»), которая проявляется в виде соответствую-
щего неустойчивого психического состояния.
Субъект теряет контроль над состоянием, кото-
рое по силе переживания или продолжительнос-
ти превосходит его регуляторные возможности.

Важной особенностью определения субъек-
том ситуации как трудной, напряженной и угро-
жающей является для него ее личностный смысл.

Другим фактором, обусловливающим неус-
тойчивость, является противоречие между веду-
щими мотивами, потребностями, целеполагани-
ями личности. Эти противоречия, в которых зат-
ронуты наиболее значимые, «системообразую-
щие» ценности личности, обусловливающие кар-
тину мира и образ жизни, как правило, восприни-
маются и переживаются личностью тяжело.

Изменению неустойчивого состояния на устой-
чивое способствует перестройка значимых смыслов
ипереоценкаличностных ценностей [11,14,24].

На основе анализа исследований саморегуля-
ции в психологии ] 1,8,29] можно предположить,
что функциональное состояние человека являет-
ся продуктом взаимодействия двух психологичес-
ких систем: профессиональной деятельности и
деятельности по саморегуляции психофизиоло-
гического состояния.

Экспериментальные исследования в области
произвольной саморегуляции [8], проведенные в
экстремальных (операторы) условиях, позволили
выявить ее закономерности и механизмы как дея-
тельности субъекта по управлению своим состо-
янием. В качестве элементов структуры процес-
са саморегуляции состояния выделяются все ком-
поненты, характерные для деятельности: объект,
мотив, цель, результат, действия и т.д. Специфич-
ность этой деятельности определяется ее объек-
том (психофизиологическое состояние), совме-

щенностью субъекта и объекта, а также особыми
способами и средствами ее осуществления.

Проблема саморегуляции функциональных
состояний особенно актуальна для прикладных
отраслей психологической науки - психологии
труда, психологии спорта, педагогической психо-
логии. В рамках этих направлений ставятся и ре-
шаются задачи разработки методов саморегуля-
ции, позволяющих оптимизировать состояние
человека с учетом стоящих перед ним професси-
ональных задач [ 10,16,20].

Проведенный теоретический анализ работ,
выполненных в русле исследований функциональ-
ных и психических состояний человека, позволя-
ет выделить в качестве самостоятельной единицы
рассмотрения функционально-психологический
статус педагога. Под последним понимается со-
вокупность наличных характеристик (физиологи-
ческих, психофизиологических, психологических),
определяющих уровень оптимальной организа-
ции жизнедеятельности в целом, и профессио-
нальной деятельности, в частности.

Динамический подход к анализу функцио-
нально-психологического статуса позволяет вы-
делить его существенные характеристики - под-
вижность, зависимость от характера взаимодей-
ствия внешних (ситуационных) и внутренних (пси-
хологических) условий, доступность регулятор-
ным воздействиям. Среди последних особое зна-
чение имеют сугубо личностные образования,
такие как ведущие мотивы, процессы целепола-
гания, ценностные ориентации личности.

Признание ведущей роли в личностной само-
регуляции указанных психологических образова-
ний позволяет рассматривать субъективные ме-
тоды диагностики психологических свойств лич-
ности, как корректный психодиагностический
инструмент оценки и прогноза возможностей
личностной и профессиональной саморегуляции.
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С.Л. Колосова

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ
АГРЕССИИ У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА ОТ ДОШКОЛЬНОГО К

МЛАДШЕМУ ШКОЛЬНОМУ ВОЗРАСТУ

Несмотря на множество публикуемых

сегодня материалов с рекомендация

ми и программами по проведению

коррекционной работы с детьми с агрессивным

поведением (6 и др.), их по-прежнему нельзя на-

звать удовлетворительными с точки зрения соот-

ветствия общим и специфически возрастным

потребностям ребенка и задачам развития его

личности.

Сам феномен детской агрессии является ис-

ключительно сложным и динамичным, и при этом

по настоящее время остается крайне мало-изу-

ченным. Это ведет к тому, что его законы нередко

подменяются законами агрессии взрослого чело-

века. В результате, в отсутствие глубинного пони-

мания проблематики детской агрессии и динами-

ки агрессивных проявлений у детей, в первую

очередь, их мотивационной основы, в т.ч. в пери-

од перехода от дошкольного к младшему школь-

ному возрасту — период наиболее интенсивного

развития и становления фундаментальных основ

личности, на первый план в предлагаемых про-

граммах выходит именно поведенческий подход,

а основным предметом коррекционного воздей-
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