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Особенности становления профессионального здоровья 
будущих психологов образования

В статье рассмотрены особенности становления профессионального здоровья будуще-
го психолога образования. Выявлена и обоснована необходимость определения профессио-
нального здоровья и его становления в период обучения в вузе, чтобы результат деятельно-
сти был продуктивным, эффективным для профессионального саморазвития. Исследованы 
основные условия становления профессионального здоровья будущего психолога образо-
вания. 

Автор представляет модель становления профессионального здоровья будущего пси-
холога образования через соорганизацию основных факторов и механизмов его деятельно-
сти. Анализ и систематизация принципов соорганизации компонентов становления профес-
сионального здоровья позволили автору выделить смысловое содержание переориентации 
учебно-познавательной деятельности студента в учебно-профессиональную. Механизмом 
переориентации выступает активизация его субъектно-рефлексивной позиции при становле-
нии профессионального здоровья. В модели выделяются этапы и уровни становления про-
фессионального здоровья будущего психолога образования. Автор исследовал компоненты 
профессионального здоровья будущих психологов образования: базовые составляющие – от-
ражают качество продуктивной самооценки, необходимые для успешного решения задач; лич-
ностные составляющие – субъективно обусловленные мотивационно-ценностные ориентиры; 
деятельностные составляющие профессионального здоровья – профессиональные умения и 
действия как результирующие показатели его качества. 

Результаты эмпирического исследования позволяют сделать выводы, что профессио-
нальное здоровье будущего психолога образования нуждается в регуляции становления его 
компонентов. Будущему специалисту необходимо активизировать психофизические потенции, 
объединяя их в единый функциональный орган, способствующий становлению активной по-
зиции при решении системы профессиональных задач. 
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The Features of Future Teacher-Psychologists’ Professional health Formation
In the article the features of future teacher-psychologists’ professional health formation were 

studied. The necessity of the professional health definition and its formation in the time of a high 
school studying were revealed and proved that the work result to be productive, effective for the 
professional self-development. The main conditions of a future teacher-psychologist’s professional 
health formation were investigated.The author presents the future psychologist’s professional health 
formation through co-organization of main factors and mechanisms of his work. Analysis and system-
atization of the co-organization principles of the professional health formation’s components allowed 
the author to identify the semantic content of the reorientation of the student’s educational activity 
into professional ones. The reorientation’s mechanism is the activation of its subject-reflexive position 
with the author system’s formation of the professional self-development.
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В условиях современной социальной не-
стабильности и ухудшения экологической об-
становки, неопределённости ориентиров раз-
вития образовательных систем усиливается 
значение здоровья субъектов образования. 
Сегодня образовательным системам нужны 
такие профессионалы, которые могут эффек-
тивно справляться со своими задачами, спо-
собны действовать успешно и с минимальны-
ми затратами своего психофизиологического 
ресурса.

Проблема становления профессио-
нального здоровья субъектов образования, 
в том числе и будущих психологов образо-
вания, в осложнённой социальной ситуа-
ции развития детей становится всё более 
актуальной. Существующие современные 
исследования данной проблемы свиде-
тельствуют о крайне низких показателях 
психического, физического и социального 
здоровья специалистов, включённых в об-
разовательные системы. Эти показатели 
снижаются по мере увеличения стажа ра-
боты в школе. По данным л. M. Митиной, 
е. С. Асмаковец (1998), для специалистов 
данной сферы со стажем работы 15–20 лет 
характерны «педагогические кризы», «пе-
дагогическое истощение»[3].

В науке отсутствует общее мнение по 
поводу содержания и этапов становления 
профессионального здоровья будущих пси-
хологов образования. Базовые параметры 
здоровья специалистов-психологов, сопрово-
ждающих образовательный процесс, опреде-
ляются возможностью решения тех задач, ко-
торые обусловлены требованиями ФГОС для 
всех образовательных ступеней. По нашему 
мнению, профессиональное здоровье буду-
щих психологов образования – это совокуп-
ность характеристик здоровья, отвечающих 
требованиям профессиональной деятельно-
сти и обеспечивающих её высокую эффек-
тивность. 

Психолог образования содействует 
психическому, психофизическому, личност-
ному развитию и познавательному само-
развитию детей. На наш взгляд, професси-
ональное здоровье является результатом 
усилий профессионала по согласованию 
параметров собственного здоровья с тре-
бованиями профессии. Профессиональное 
здоровье – это сложная категория, включа-
ющая все уровни регуляции решения про-
фессиональных задач. Соответственно, 
можем выделить следующие составляющие 
профессионального здоровья: 

1. Базовые составляющие – отражают 
качество продуктивной самооценки, необхо-
димые для успешного решения задач; 

2. личностные составляющие – субъ-
ективно обусловленные мотивационно-цен-
ностные ориентиры; 

3. деятельностные составляющие про-
фессионального здоровья – профессиональ-
ные умения и действия как результирующие 
показатели его качества. 

Основы становления профессионального 
здоровья будущего психолога образования за-
кладываются в период обучения в вузе. Здесь 
все более и более задействуются защитные 
механизмы профессионального здоровья сту-
дентов с постепенным снижением его ком-
пенсаторных возможностей. Одновременно 
формируются умения максимально полного 
самовосстановления творческого потенциала, 
обеспечивающего самокоррекцию профессио-
нального здоровья. Так, высокий уровень само-
сознания студентов, на наш взгляд, выражает-
ся, прежде всего, в продуктивной самооценке 
своего труда. Только в этом случае студенты 
смогут правильно определить инструменты 
корректировки своей работы для её качествен-
ного улучшения, что позволит поддерживать 
максимальную эффективность учебной дея-
тельности будущих психологов образования.

Существует два вида показателей из-
мерения профессионального здоровья: объ-
ективные (оценка преподавателями работы 
студента) и субъективные (личностные и дея-
тельностные компоненты профессионально-
го здоровья студента). 

Изучение становления профессионально-
го здоровья будущих специалистов, оценка его 
базовых, личностных и деятельностных детер-
минант позволяет непрерывно совершенство-
вать процесс обучения и добиваться положи-
тельных результатов. Профессиональная под-
готовка предполагает поэтапную диагностику, 
проектирование и апробирование каждым сту-
дентом наиболее эффективных для него форм 
мотивационно-ценностных, рефлексивных, со-
держательных и динамических составляющих 
своего профессионального развития в контек-
сте целостной жизнедеятельности. Так, основ-
ными условиями, содействующими успешно-
сти данного процесса, являются:

– уровень согласования различных тех-
нологий подготовки будущих психологов об-
разования, реализуемых преподавателями, 
направлений их научных изысканий с пси-
хофизиологическими возможностями и лич-
ностными потребностями студентов; 
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– уровень самостоятельности студентов 
и возможности выбора важных и необходи-
мых средств само- и взаимоконтроля;

– уровень становления созидательной 
профессиональной позиции студентов, а так-
же, собственного «здоровьесберегающего» 
ритма самосовершенствования;

– качество перевода студентом содержа-
ния образовательных программ в ориентиры 
моделирования собственной системы про-
фессиональной деятельности;

– активность в введении средств само-
мониторинга, контроля, микроаттестаций ка-
чества подготовки, побуждающих студентов к 
профессиональному саморазвитию.

Механизм становления профессиональ-
ного здоровья, на наш взгляд, определяется 
при анализе основных условий, механизмов 
и факторов соорганизации его компонентов в 
«функциональные органы», обеспечивающие 
высокий уровень содействия студентам в 
профессиональном саморазвитии. Успешный 
переход студента от деятельности учения к 
овладению специфически ориентированной 
профессиональной деятельностью обеспе-
чивается эффективностью учебно-профес-
сионального взаимодействия студентов и 
преподавателей, реализующих совместную 
деятельность.

Основы становления профессионально-
го здоровья интегрируют внутренние меха-
низмы и внешние факторы обучения в вузе. 
Необходимо отслеживать существенные свя-
зи между уровнями продуктивности деятель-
ности и проявлениями профессионального 
здоровья. Анализ таких связей позволяет 
объяснить механизмы продуктивных спосо-
бов действий, предсказать направления со-
зидательного развития профессионализма 
будущих и состоявшихся специалистов, что 
гарантирует достижение высокопродуктив-
ных результатов в соответствии с критерия-
ми, отражающими специфику труда психоло-
га образования. 

Основными условиями становления про-
фессионального здоровья будущего психоло-
га образования являются:

1. Организация учебного процесса в со-
ответствии с мотивационно-ценностной сфе-
рой будущего психолога образования (это 
позволяет развивать его профессиональное 
здоровье);

2. Создание здоровьесберегающей сре-
ды для развития продуктивной самооценки 
студентом своего состояния (способствует 
активной познавательной деятельности);

3. Развитие содействующей роли препо-
давателя, направленной на приобретение сту-
дентом профессиональных умений и действий. 

Сам процесс становления профессио-
нального здоровья будущего психолога обра-
зования включает три этапа. Первый этап – 
проблематизация, осмысление сущности 
становления профессионального здоровья, 
осознание соответствия внутренних струк-
турных элементов личности профессиональ-
ным требованиям. Второй этап – адаптация 
студентами своего личностного потенциала 
для успешной деятельности. данный этап 
предполагает построение образа продуктив-
ных конструктивных и организационных про-
фессиональных действий. 

Третий этап – индивидуализация профес-
сионального здоровья. На этом этапе проис-
ходит упорядочение, синхронизация связей 
между компонентами профессионального 
здоровья будущего психолога образования. 
Отмечается ускорение темпов саморазвития.

Значимое влияние на становление про-
фессионального здоровья студентов на каж-
дом этапе обучения оказывают разные усло-
вия и факторы. На первом этапе – развитие 
продуктивной самооценки валеологических 
показателей профессионального здоровья и 
соизмерение с ними собственных мотиваци-
онно-ценностных ориентаций и профессио-
нальных возможностей. На втором этапе – 
оптимальный уровень рефлексивных дей-
ствий, обеспечивающий устойчивый интерес 
к будущей профессии и развитие профессио-
нальных умений. На третьем этапе – рефлек-
сия профессионального здоровья на основе 
успешного решения поставленных задач.

Продуктивная самооценка активизирует 
и интегрирует витальные (психофизические), 
бессознательные потенции студента в еди-
ный комплекс, способствующий становлению 
активной позиции в учебных ситуациях. Из-
вестно, что биологическая энергетика здоро-
вого организма насыщает, усиливает динами-
ку прогрессивных превращений отдельных 
психических свойств, операций, действий в 
сложные профессиональные умения. Про-
дуктивная самооценка показателей психофи-
зического здоровья стимулирует студента на 
активное генерирование идей, открытость к 
общению, активизирует интерес к професси-
ональной деятельности.

В состав продуктивной самооценки вхо-
дит такое отношение к валеологическим со-
ставляющим профессионального здоровья, 
которое стимулирует к коррекции системы 
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профессионального саморазвития в зависи-
мости от конкретной ситуации. Важно учиты-
вать, что показатели физического здоровья 
только в период ранней зрелости (20–40 лет) 
сопутствуют развитию профессионального 
здоровья. В дальнейшем они преобразуются 
в условие, тормозящее его рост.

для уточнения структуры и механизма 
регуляции профессионального здоровья, 
обеспечивающего профессиональное долго-
летие, мы разработали диагностическую 
программу исследования субъективных (лич-
ностных компонентов профессионального 
здоровья) и объективных показателей (оценки 
преподавателями деятельности студентов). В 
качестве испытуемых выступили 60 студентов 
(с первого по четвертый курсы) психолого-пе-
дагогического факультета Забайкальского го-
сударственного гуманитарно-педагогического 
университета им. Н. Г. Чернышевского.

личностные и деятельностные показатели 
профессионального здоровья будущего психо-
лога образования представлены в табл. 1, 2.

Таблица 1
количество студентов (в %) с разноуровневыми 
показателями профессионального здоровья 

(личностный компонент)

Ур
ов

ни
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

зд
ор

ов
ья

Этапы становления 
профессионального здоровья

1 
эт

ап
 (1

 к
ур

с)
П

ро
бл

ем
ат

из
ац

ии

2 
эт

ап
 (2

,3
 к

ур
сы

)
А

да
пт

ац
ии

3 
эт

ап
 (4

 к
ур

с)
И

нд
ив

ид
уа

ли
за

ци
и

Высокий 3,3 5,0 6,7 

Средний 88,3 87,0 88,3 

Низкий 8,3 8,3 5,0

Таблица 2
количество студентов (в %) с разноуровневыми 

показателями профессионального здоровья 
(деятельностный компонент)
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Высокий 8,3 8,3  13,3 

Средний 81,7 85,0 85,0

Низкий 10,0 6,7 1,6 

В целом от курса к курсу наблюдается 
тенденция повышения уровня профессио-
нального здоровья при адекватных условиях 
его становления.

Субъективные показатели измерялись 
на основании самооценки студентами компо-
нентов профессионального здоровья. Оцени-
валось функциональное состояние организ-
ма испытуемых, душевное равновесие, со-
циальное здоровье, уровень субъективного 
контроля, мотивация к успеху и др. личност-
ные компоненты, определяющие уровень 
профессионального здоровья, определялись 
ценностные ориентации. 

Как показывает анализ деятельности 
будущих специалистов, высокий уровень её 
продуктивности стимулирует проявление оп-
тимально повышенной самооценки. Именно 
она способна мобилизовать психофизиоло-
гический ресурс профессионального здоро-
вья. Продуктивная самооценка понимается 
как рефлексивная способность активизиро-
вать, регулировать, согласовывать показа-
тели компонентов профессионального здо-
ровья. 

Снижение показателей продуктивной са-
мооценки отражается на качестве професси-
онального здоровья. Пониженный тонус пси-
хоэмоциональных реакций не обеспечивает 
развитие продуктивных психических состоя-
ний студента, активизирующих самообразо-
вание. Возможно снижение показателей го-
товности студентов, например, к ежегодному 
тестированию, к осуществлению ими учебно-
исследовательской деятельности и т. д. 

Возрастная динамика проявления лич-
ностных и деятельностных компонентов 
профессионального здоровья студентов 
подчиняется общим онтогенетическим за-
кономерностям становления индивидо-об-
условленных показателей. Известно, что как 
таковой возрастной показатель не выступает 
системообразующим для профессионально-
го здоровья, однако возраст является необ-
ходимым условием для накопления инфор-
мационного багажа, определяющего сущ-
ность субъективного опыта. М. А. Холодная 
считает, что в основе становления перцеп-
тивно-рефлексивных способностей «лежат» 
медленные механизмы, связанные с измене-
нием состава и строения ментального опыта 
человека [7]. Следовательно, развитие про-
фессионального здоровья сопряжено «с дли-
тельным накоплением и дифференциацией 
полезного для данной области деятельности 
опыта» [6, с. 15]. 
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Результаты эмпирического исследо-
вания позволяют заключить, что профес-
сиональное здоровье будущего психолога 
образования характеризуется низкими по-
казателями, нуждается в регуляции станов-
ления его компонентов. У студентов недо-
статочно развита продуктивная самооценка 
как регулятор становления профессио-

нального здоровья. Будущему специалисту 
недостаточно только оценивать своё про-
фессиональное здоровье, необходимо ак-
тивизировать психофизические потенции, 
объединяя их в единый функциональный 
орган, способствующий становлению актив-
ной позиции при решении системы профес-
сиональных задач. 
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