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Резюме
Актуальность. В настоящее время, в связи с реформированием системы высшего образования, актуальной за-
дачей является изучение тех характеристик преподавателя вуза, которые лежат в основе его способности быть 
субъектом своего труда. Одна из таких характеристик — профессиональная активность, которая является ядром 
субъектности специалиста и выступает как предиктор профессионального и личностного развития. Исходя из 
этого, на сегодняшний день очевидна необходимость изучения структуры, факторов и динамики профессио-
нальной активности преподавателей вузов. Исследование данного психологического феномена даст нам возмож-
ность разработать эффективную систему методов развития профессиональной активности.
Цель. Изучить и описать психологические предикторы профессиональной активности преподавателей вузов, со-
ставить уравнение профессиональной активности.
Выборка. 445 преподавателей из разных университетов России, 150 мужчин и 295 женщин в возрасте от 24 до 83 
лет. 
Методы. В исследовании использовались следующие методики: авторская исследовательская методика профес-
сиональной активности и авторская анкета профессиональной активности, опросник формально-динамических 
свойств темперамента В.М. Русалова и опросник «Дифференциальный тип рефлексии» Д.А. Леонтьева.
Результаты. Показано, что к числу предикторов профессиональной активности относятся пол (β = 0,10; 
F = 28,25; p = 0,00; R2 = 0,34 для исследовательской методики; β = 0,16; F = 9,06; p = 0,00; R2 = 0,14 для анкеты), 
стаж педагогической деятельности (β = 0,21; F = 9,06; p = 0,00; R2 = 0,14 для анкеты), формально-динамические 
свойства индивидуальности: общий уровень активности (β = 0,20; F = 28,25; p = 0,00; R2 = 0,34 для исследова-
тельской методики; β  = 0,18; F = 9,06; p = 0,00; R2 = 0,14 для анкеты), рефлексия: системная рефлексия (β = 0,31; 
F = 28,25; p = 0,00; R2 = 0,34 для исследовательской методики; β = 0,15; F = 9,06; p = 0,00; R2 = 0,14 для анкеты) 
и интроспекция (β = –0,34; F = 28,25; p = 0,00; R2 = 0,34 для исследовательской методики; β = –0,15; F = 9,06; 
p = 0,00; R2 = 0,14 для анкеты).
Выводы. Формирование и развитие профессиональной активности, с одной стороны, обуславливают природные 
качества, а именно общий уровень активности (эргичность, пластичность и скорость реакций в психомоторной, 
интеллектуальной, коммуникативной сферах), с другой стороны, качества, свидетельствующие о зрелости лич-
ности: системная рефлексия. Полученные данные можно использовать при разработке тренинга профессиональ-
ной активности. Конечно, объективные параметры и свойства темперамента не поддаются коррекции. Но можно 
учитывать их в работе, обеспечивая тем самым индивидуальный подход, и делать акцент на развитии системной 
профессиональной рефлексии.
Ключевые слова: профессиональная активность, преподаватели вузов, предикторы профессиональной 
активности, рефлексия, системная рефлексия, общий уровень активности
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Abstract
Background. Currently, in connection with the reform in the system of higher education, studying characteristics of the 
university teacher that are the basis of ability to be a subject of work is a relevant task. Professional activity is one of these 
characteristics, which is a predictor of professional and personal development. Based on this, the need to study the struc-
ture, factors and dynamics of professional activity of university teachers is obvious. The study of this psychological phe-
nomenon will give us the opportunity to create an effective system of methods for the development of professional activity.
Objective. The goal is to study and describe objective and psychological predictors of professional activity in university 
teachers, compiling a professional activity equation.
Studi Participants. 445 teachers from different universities in Russia, 150 men and 295 women aged 24 to 83 years were 
involved in the study.
Methods. We used the following methods: research questionnaire of professional activity and a form on professional 
activity, a questionnaire of formal-dynamic properties of temperament by V.M. Rusalov and a questionnaire “Differential 
type of reflection” by D.A. Leontyev.
Results. It has been shown that the predictors of professional activity include gender (β = 0,10; F = 28,25; p = 0,00; 
R2 = 0,34 for research questionnaire of professional activity; β = 0,16; F = 9,06; p = 0,00; R2 = 0,14 for a question form 
on professional activity), experience of pedagogical activity (β = 0,21; F = 9,06; p = 0,00; R2 = 0,14 for a question form 
on professional activity), formal-dynamic properties of individuality: total level of activity (β = 0,20; F = 28,25; p = 0,00; 
R2 = 0,34 for research questionnaire of professional activity; β = 0,18; F = 9,06; p = 0,00; R2 = 0,14 for a question form on 
professional activity) and reflection: systemic reflection (β = 0,31; F = 28,25; p = 0,00; R2 = 0,34 for research questionnaire 
of professional activity; β = 0,15; F = 9,06; p = 0,00; R2 = 0,14 for a question form of professional activity) and introspection 
(β = –0,34; F = 28,25; p = 0,00; R2 = 0,34 for research questionnaire of professional activity; β = –0,15; F = 9,06; p = 0,00; 
R2 = 0,14 for a question form of professional activity).
Conclusions. The development of professional activity is determined by natural qualities, namely the general level of 
activity on the one hand. While, on the other hand, qualities that indicate the maturity of the personality as systemic re-
flection also determine professional activity. The data can be used in the development of professional activity training. Of 
course, the objective parameters and properties of temperament cannot be corrected. However, we can take them into ac-
count in our work, providing an individual approach, and focusing on the development of systemic professional reflection.
Keywords: professional activity, university teachers, predictors of professional activity, reflection, systemic reflection, 
general activity level
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Введение

В настоящее время профессиональная деятельность 
преподавателя вуза претерпевает существенные из-
менения. Это обуславливается как общемировыми 
тенденциями в образовании, так и тенденциями раз-
вития высшего образования конкретно в России (пе-
рестройка системы образования под западные образ-
цы, быстро сменяющиеся образовательные тренды, 
переход от знаниевой парадигмы к компетентност-

ному подходу, интенсивная цифровая трансфор-
мация) (Смоляков, 2021; Зинченко, Дорожкин, Зеер, 
2020; Асташова и др., 2020; Бернс и др., 2020; Другова, 
2019; Елина и др., 2019).

Происходящие изменения неизбежно влекут за 
собой повышение нагрузки на преподавателя (Раф-
санджани и др., 2022; Клименко и др., 2020). Педагогу 
необходимо овладеть современными образователь-
ными технологиями и грамотно их использовать для 
эффективной реализации целей обучения (Бордов-
ская и др., 2020; Батракова и др., 2021), постоянно 
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пересматривать структуру, концепцию лекций, на-
ходить баланс между разными формами обучения 
(Демина, Тепленева, 2020), выполнять не столько 
информационную, сколько организационную функ-
цию, качественно организовывать самостоятельную 
работу студентов, выполнять большое количество 
бумажной работы (отчеты, составление программ 
и пр.), грамотно совмещать разный функционал: 
преподавание, научная деятельность, методическая 
работа (Москвина, Фишман, 2020; Алавердов, 2019). 
Существенно увеличила нагрузку на педагогов и си-
туация пандемии, повлекшая за собой переход на ди-
станционное обучение (Тюриков и др., 2022; Рогозин, 
и др., 2021).

Можно сделать вывод, что для успешного осущест-
вления своей профессиональной деятельности пре-
подаватель вуза сегодня должен обладать большим 
набором разнообразных компетенций (Ефимова и 
др., 2021), постоянно повышать свою квалификацию 
(Лысаков, Лысакова, 2021), быстро и гибко адапти-
роваться к изменяющимся социальным условиям и 
условиям профессиональной среды и обладать пре-
адаптацией — психологической готовностью к буду-
щему, которое еще не наступило. 

Соответственно, актуальной задачей является вы-
явление и развитие тех характеристик человека, кото-
рые лежат в основе его способности быть субъектом 
своего труда, повышение продуктивности научно-пе-
дагогических работников. Об этом, в частности, пи-
шут (Зборовский, Амбарова, 2022; Гуцу, Чилипенок, 
2018).

Одна из таких характеристик — профессиональ-
ная активность, которая является ядром субъект-
ности специалиста и выступает как предиктор про-
фессионального и личностного развития. Именно 
активность обеспечивает становление человека как 
профессионала, позволяет ему постоянно совершен-
ствоваться, преодолевать препятствия, управлять 
достижением своих целей, находить ресурсы и воз-
можности для развития в быстро меняющейся про-
фессиональной среде, даже если сейчас она является 
для него неблагоприятной. 

На текущий момент нет четких и комплексных 
определений понятия «профессиональная актив-
ность», данный конструкт рассматривается, с од-
ной стороны, как интегральное свойство личности, 
включающее в себя различные уровни и компоненты, 
с другой стороны, как динамическое свойство, са-
модвижение активности (Мусина, 2012; Антошкина, 
2013; Андрющенко, 2010). Профессиональная актив-
ность представляет собой стремление к постоянному 
профессиональному развитию, она внутренне детер-
минирована и является проявлением субъектной ак-
тивности: человек сам организует свою активность, 
контролирует ее, определяет меру своей включенно-
сти в профессиональную деятельность. 

Изучение предикторов профессиональной актив-
ности, которые вносят положительный и отрица-
тельный вклад в ее становление, является актуальной 

задачей, решение которой позволит разработать эф-
фективные методы развития активности. Это, в свою 
очередь, будет способствовать профессиональной 
самореализации педагогов, формированию у препо-
давателей творческого отношения к профессии, со-
хранению ими профессионального здоровья, а также 
будет выступать в качестве профилактики профес-
сиональных деструкций и профессионального мар-
гинализма (Садовникова, Мирзаахмедов, 2019).

описание хода исследования

В рамках исследования изучались предикторы про-
фессиональной активности: возраст, пол, стаж педа-
гогической деятельности, формально-динамические 
свойства индивидуальности и рефлексия. Объектив-
ные предикторы были выделены на основе анализа 
теоретических источников, посвященных вопросам 
профессионального развития педагогов. Выбор пси-
хологических предикторов обусловлен гипотезой о 
том, что на профессиональную активность, с одной 
стороны, должны влиять формально-динамические 
свойства индивидуальности, с другой, качества, фор-
мирующиеся в течение жизни и свидетельствующие 
об умении человека самодистанцироваться, оцени-
вать себя и свою деятельность со стороны (системная 
рефлексия). В основе гипотезы лежат теоретические 
представления В.Д. Небылицына (Небылицын, 1976) 
о том, что формальные свойства активности зависят 
от свойств ЦНС, и концепция Л.Ф. Алексеевой (Алек-
сеева, 1997), согласно которой активность — интег-
ральное свойство, проявляющееся на трех уровнях: 
психофизиологическом, психическом и личностном. 
Также гипотеза базируется на концепции субъектной 
активности А.К. Осницкого (Осницкий, 1996), в рам-
ках которой активность рассматривается с позиции 
осознанности, саморегуляции, контроля за деятель-
ностью, что, с нашей точки зрения, непосредственно 
связано с рефлексией.

Выборка

Выборку исследования составили 445 преподавате-
лей гуманитарных (188), технических (89), естествен-
но-научных и математических (67), экономических 
(54), юридических (14), медицинских (10) специаль-
ностей из различных вузов Российской Федерации, 
в том числе федерального и регионального уровня 
(УрФУ, УрГПУ, ЮУрГУ, НГУ и др.). Ряд преподавателей 
(23 человека) не указали информацию о своей спе-
циализации. Поскольку исследование проводилось 
только на преподавателях классических и техниче-
ских вузов, мы не можем экстраполировать получен-
ные данные на педагогов других вузов: медицинских, 
юридических и пр. 

Участие в исследовании приняли 150 мужчин и 295 
женщин в возрасте от 24 до 83 лет, из них 2 препо-
давателей в возрасте до 25 лет (0,01%), 24 — от 25 до 
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29 лет (5%), 55 — от 30 до 34 лет (12%), 71 — от 35 до 39 
лет (16%), 70 — от 40 до 44 лет (16%), 48 — от 45 до 49 
лет (11%), 50 — от 50 до 54 лет (11%), 38 — от 55 до 59 
лет (9%), 29 — от 60 до 64 лет (7%), 58 — от 65 и стар-
ше (13%). Если мы обратимся к статье В.Н. Рудакова 
(Рудаков, 2020), где представлены данные по распре-
делению профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций высшего образования 
по возрастным группам за 2019 год, то увидим, что 
данные практически по всем возрастным группам 
совпадают с нашими в процентном соотношении. 
Исключение составляет группа старше 65 лет, у нас ее 
численность меньше, и она резко не выделяется среди 
других групп. 

Методы исследования

Исследование было проведено в 2020–2021 гг. Пре-
подавателям предлагалось заполнить ряд методик с 
использованием сервиса Google Forms.

Нами использовались следующие методики: иссле-
довательская авторская методика профессиональной 
активности и авторская анкета профессиональной 
активности, опросник формально-динамических 
свойств темперамента В.М. Русалова и опросник 
«Дифференциальный тип рефлексии» Д.А. Леонтьева. 

Исследовательская методика разработана на основе 
эмпирико-теоретической модели профессиональной 
активности по направленности, которая была полу-
чена нами в ходе пилотного исследования преподава-
телей вузов. Методика позволяет определить степень 
выраженности профессиональной активности в це-
лом и различных типов ее направленности. Опросник 
включает в себя следующие шкалы: «Направленность 
на внешний мир», «Направленность на внутренний 
мир», «Направленность на стабильность», «Направ-
ленность на функционал», «Рациональные компонен-
ты профессиональной активности», «Иррациональ-
ные компоненты профессиональной активности», 
«Общий показатель профессиональной активности». 

Рассмотрим каждую шкалу более подробно. 
Шкала «Внешний мир» предполагает, что фо-

кус внимания человека — профессиональная среда 
(коллеги, студенты) и ее возможности. Субшкала 
«Внешний мир: рациональный компонент» отражает 
стремление человека контактировать с миром в по-
ложительном ключе: учиться, взаимодействовать, об-
мениваться опытом, не только брать, но и давать, вно-
сить свой позитивный вклад в мир, делать его лучше, 
служить людям, с интересом реагировать на новые 
вызовы, на происходящие изменения в професси-
ональной среде в соответствии со своими целями и 
развиваться посредством этого. Субшкала «Внешний 
мир: иррациональный компонент» предполагает, что 
профессиональная активность человека проявляет-
ся по типу реактивности: чрезмерная откликаемость 
на все, что происходит вовне, стремление браться за 
любые возможности и неспособность сконцентри-

роваться на чем-то одном, чрезмерная зависимость 
от мнения окружающих, их оценки, игнорирование 
себя. 

Шкала «Внутренний мир» характеризуется тем, что 
фокус внимания человека направлен на себя: на свое 
профессиональное развитие. Субшкала «Внутренний 
мир: рациональный компонент» предполагает стрем-
ление человека к саморазвитию, к постоянному нара-
щиванию своей профессиональной компетентности, 
самостоятельность в принятии профессиональных 
решений. Субшкала «Внутренний мир: иррацио-
нальный компонент» отражает чрезмерную сосредо-
точенность человека на себе, стремление брать, а не 
давать, стремление быть максимально независимым 
от организационных правил и предписаний.

Шкала «Стабильность» связана с потребностью че-
ловека сделать свою профессиональную жизнь мак-
симально предсказуемой. Субшкала «Стабильность: 
рациональный компонент» характеризуется стремле-
нием и умением человека планировать свою деятель-
ность, прогнозировать и оценивать ее результаты. 
Субшкала «Стабильность: иррациональный компо-
нент» предполагает, что человек избегает ситуаций 
неопределенности, возможностям профессиональ-
ного роста предпочитает безопасность и привычную 
деятельность на одном и том же месте работы.

Шкала «Функционал» отражает направленность 
человека прежде всего на дело, на осуществле-
ние своих профессиональных функций. Субшкала 
«Функционал: рациональный компонент» отражает 
ответственное отношение человека к выполнению 
своих обязанностей, где реализация действий до-
стигается главным образом за счет выносливости 
и усидчивости. Субшкала «Функционал: ирраци-
ональный компонент» предполагает отсутствие у 
человека мотивации к профессиональному росту, 
пассивное выполнение своей работы без стремле-
ния внести в нее что-то свое, избегание контактов 
с другими людьми.

Также посредством методики можно в целом по-
смотреть выраженность рациональных и ирраци-
ональных элементов суммарно по всем подструк-
турам профессиональной активности и рассчитать 
ее общий показатель посредством вычета из баллов 
шкалы «Рациональные компоненты профессиональ-
ной активности» баллов по шкале «Иррациональные 
компоненты профессиональной активности». 

Опросник состоит из 32 вопросов, которые делят-
ся на 4 блока по 8 вопросов в соответствии с моде-
лью: 1-й блок — «Направленность на внешний мир», 
2-й блок — «Направленность на внутренний мир», 
3-й блок — «Направленность на стабильность», 4-й 
блок — «Направленность на функционал». При этом 
в каждом блоке 4 вопроса отражают рациональные 
проявления данного типа направленности профессио- 
нальной активности, а 4 — иррациональные, итого 
получается 4 шкалы и 8 субшкал.

При создании данной методики была использована 
модификация шкалы Р. Лайкерта с градацией отве-
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тов от 1, что соответствует варианту «совершенно не 
согласен, это совсем не про меня», до 4, что означает 
«абсолютно согласен, это как раз про меня». 

Методика обладает внутренней согласованностью 
(альфа Кронбаха = 0,68), одномоментной надежно-
стью (коэффициент корреляции Спирмена между 
отдельными пунктами опросника и тремя итоговы-
ми показателями теста (рациональная профессио- 
нальная активность, иррациональная, итоговый 
показатель профессиональной активности) варьи-
ровал от –0,46 до 0,61). Конкурентная валидность 
методики измерялась посредством анализа кор-
реляционных связей между ее шкалами и суммар-
ным показателем профессиональной активности 
по опроснику В.П.  Мусиной (Мусина, 2012), надеж-
ность и валидность которого подтверждена. Кор-
реляция между итоговыми показателями профес-
сиональной активности составляет 0,56 (*rкрит = 0,10  
при p ≤ 0,05; **rкрит = 0,13 при p ≤ 0,01). С целью оцен-
ки эмпирической валидности были проанализи-
рованы корреляционные связи между итоговыми 
показателями профессиональной активности по ис-
следовательской методике и по разработанной нами 
анкете профессиональной активности в деятельнос-
ти. Корреляция здесь составляет 0,41 (*rкрит = 0,10  
при p ≤ 0,05; **rкрит = 0,13 при p ≤ 0,01), что может рас-
сматриваться как одно из подтверждений эмпириче-
ской валидности опросника. 

Анкета отражает показатель результативности пре-
подавателя в профессиональной деятельности. Она 
базируется на выделении объективных параметров 
эффективности научной и педагогической деятель-
ности (например, публикации в рейтинговых жур-
налах, участие в конференциях в статусе докладчика 
и уровень конференций, использование при чтении 
курсов современных научных данных, разработка 
собственных курсов и пр.), а также на компетенци-
ях, которыми должен обладать преподаватель вуза. 
Анкета состоит из 21 вопроса, к каждому из которых 
дается 3 варианта ответа. Каждому варианту ответа 
присваивается определенное количество баллов, ко-
торые впоследствии суммируются. Это дает возмож-
ность определить общий показатель профессиональ-
ной активности в деятельности.

Обращение к опроснику В.М. Русалова объясняет-
ся тем, что он позволяет определить общий уровень 
активности человека в единстве ее психомоторной, 
интеллектуальной и коммуникативной составляю-
щих. Мы предполагаем, что уровень общей актив-
ности должен выступать необходимой основой для 
формирования субъектной, профессиональной ак-
тивности. В свою очередь, уровень общей эмоцио-
нальности, который также измеряет методика, может 
негативно влиять на становление и развитие актив-
ности преподавателей вуза. Опросник содержит 12 
основных шкал, которые позволяют оценить сфор-
мированность 4 базовых свойств нервной системы: 
эргичности, пластичности, скорости и эмоциональ-

ности в психомоторной, интеллектуальной и комму-
никативной сферах.

Выбор опросника Д.А. Леонтьева для оценки сте-
пени сформированности рефлексии у испытуемых 
обусловлен тем, что здесь четко разграничиваются 
3 типа рефлексии, один из которых — конструктив-
ный, а два — деструктивные. Это дает возможность 
определить влияние рефлексии на профессиональ-
ную активность, выявить, какие конкретно типы 
рефлексии способствуют развитию профессиональ-
ной активности, что, в свою очередь, предоставляет 
материал для включения в программу повышения 
профессиональной активности различных техник 
работы с типами рефлексии. Методика включает в 
себя 3 шкалы: «Системная рефлексия», «Интроспек-
ция», «Квазирефлексия». 

Для статистического анализа данных использовал-
ся метод регрессионного анализа. Расчеты произво-
дились в программе Statistica.

результаты исследования

Поскольку регрессионный анализ используется 
только для шкал с нормальным распределением дан-
ных, мы проанализировали коэффициенты асим-
метрии для всех шкал исследовательской методики. 
Коэффициент асимметрии выше критических значе-
ний — только по шкалам «Рациональные компонен-
ты профессиональной активности» и «Иррациональ-
ные компоненты профессиональной активности». По 
остальным шкалам, в том числе по итоговому показа-
телю, асимметрии нет, что дает основания предполо-
жить, что распределение соответствует нормальному. 
Для шкал «Рациональные компоненты профессио-
нальной активности» и «Иррациональные компо-
ненты профессиональной активности» была прове-
дена z-стандартизация данных, чтобы к ним тоже мог 
применяться регрессионный анализ.

Предиктором субъективно оцениваемой профес-
сиональной активности, измеренной по исследова-
тельской методике, является пол (женский) (β = 0,10; 
F = 28,25; p = 0,00; R2 = 0,34), из чего мы можем сделать 
вывод, что профессиональная активность женщин 
выше, чем у мужчин. Еще один фактор профессио-
нальной активности — индекс общей активности 
(β = 0,20; F = 28,25; p = 0,00; R2 = 0,34), отражающий 
показатели эргичности, пластичности, скорости про-
цессов в психомоторной, интеллектуальной и ком-
муникативной сфере. Отсюда следует, что он пред-
ставляет собой базу для формирования и развития 
субъектной активности человека. Предиктором субъ-
ективно оцениваемой профессиональной активности 
является рефлексия: системная рефлексия (β = 0,31; 
F = 28,25; p = 0,00; R2 = 0,34), интроспекция (отрица-
тельный вклад, β = –0,34; F = 28,25; p = 0,00; R2 = 0,34). 
В соответствии с представлениями Д.А. Леонтьева 
и др. (Леонтьев, Осин, 2014), системная рефлексия 
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обеспечивает способность человека к самодистанци-
рованию, а интроспекция, напротив, предполагает, 
что фокус внимания человека сосредоточен на себе, 
на своих переживаниях. 

Предикторами результативности профессиональ-
ной активности, оцениваемой с помощью анкеты, 
также являются пол (женский) (β = 0,16; F  =  9,06; 
p  =  0,00; R2 = 0,14), индекс общей активности 
(β = 0,18; F = 9,06; p = 0,00; R2 = 0,14), системная реф-
лексия (β = 0,15; F = 9,06; p = 0,00; R2 = 0,14), интро-
спекция (отрицательный вклад, β = –0,15; F = 9,06; 
p = 0,00; R2 = 0,14). Кроме этого, предиктор резуль-
тативности профессиональной активности — стаж 
профессиональной деятельности (β = 0,21; F = 9,06; 
p = 0,00; R2 = 0,14). Соответственно, чем выше стаж и, 
как следствие, больше профессиональный опыт, тем 
выше у человека результаты его активности в науч-
ной и педагогической деятельности: публикации 
статей в рейтинговых журналах, участие в престиж-
ных конференциях, выигранные гранты на научные 
исследования, собственные курсы, использование 
инновационных и авторских методов обучения сту-
дентов и пр.

Возраст, а также такие параметры, как индекс об-
щей эмоциональности и квазирефлексия, не являют-
ся предикторами профессиональной активности и ее 
результативности в соответствии с данными, полу-
ченными в результате регрессионного анализа.

обсуждение результатов

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
женщины-преподаватели вузов обладают более высо-
кой профессиональной активностью, чем мужчины. 
На сегодняшний день, как отмечают А.В. Березина 
и др. (Березина, Витюховская, 2014), идет активный 
процесс «феминизации» российской науки и высше-
го образования. Этот факт и более высокую профес-
сиональную активность женщин авторы связывают 
с их адаптивностью, гибкостью, коммуникабельно-
стью, способностью быстро переучиваться и легче 
воспринимать новые идеи, конкретным мышлением 
и ориентированностью на получение необходимого 
результата. Кроме того, если мы говорим конкретно 
о педагогической деятельности, часто отмечается, что 
женщины предрасположены к ней больше, чем муж-
чины. 

Также может быть и иное объяснение, связанное с 
тем, что мужчины просто более критично относятся 
к качеству своих знаний и различным аспектам своей 
профессиональной активности, чем женщины. Дан-
ный факт был выявлен в исследовании Т.В. Богдано-
вой (Богданова, 2016), посвященному изучению про-
фессиональной идентичности преподавателей вузов. 

Закономерным является то, что профессиональную 
активность детерминирует индекс общей активности. 
Индекс общей активности, куда входят психомотор-
ная, интеллектуальная и коммуникативная актив-

ность, обеспечивает выносливость преподавателя, 
которая необходима для осуществления профессио-
нальной деятельности, способность быстро приспо-
сабливаться к изменениям в профессиональной сре-
де, что особенно актуально в условиях ее постоянных 
трансформаций, способность эффективно решать 
профессиональные задачи и выстраивать контакт с 
коллегами и студентами.

Что касается системной рефлексии, то она, соглас-
но описанию Д.А. Леонтьева и др. (Леонтьев, Осин, 
2014), дает возможность относиться к себе как к ав-
торскому проекту, работать над собой и развивать 
себя, что непосредственно соотносится с сущностью 
профессиональной активности. Посредством сис-
темной рефлексии преподаватель обретает новое 
понимание, оценку и обоснование своих убеждений 
и ценностных отношений, находит индивидуаль-
ный стиль деятельности, достигает адекватной про-
фессионально-личностной самооценки. Рефлексия 
повышает уровень самоорганизации преподавателя, 
помогает ему более гибко подходить к планирова-
нию занятий, принимая во внимание потребности 
и индивидуальные особенности обучающихся, по-
зволяет прогнозировать и анализировать результа-
ты своей деятельности, видеть затруднения при ее 
осуществлении и находить оптимальные пути их 
преодоления. Таким образом, рефлексия направляет 
профессиональную активность, вносит в нее необ-
ходимые корректировки, в конечном итоге способ-
ствуя ее развитию. 

Другой тип рефлексии — интроспекция — напро-
тив, вносит отрицательный вклад в профессиональ-
ную активность. Человек, который сосредоточен на 
собственных переживаниях, тратит энергию впустую, 
не видит возможности профессиональной среды, ис-
пытывает затруднения с коммуникацией. Особенно 
это актуально для педагогов, которые работают в 
системе «Человек-человек». Фиксация на собствен-
ных переживаниях негативно влияет на активность, 
поскольку в ситуациях практической деятельности 
ориентация на свое состояние проигрывает ориен-
тации на действие, возможности видеть ситуацию 
во всех ее аспектах, включая себя, объект, альтерна-
тивные возможности (системная рефлексия). Соот-
ветственно, у педагога с данным типом рефлексии 
значительно меньше информации для эффективного 
взаимодействия со средой и для осуществления ак-
тивности. 

Возраст не является предиктором профессиональ-
ной активности. Это в том числе доказывает и до-
полнительное исследование методом поперечных 
срезов с использованием дисперсионного анализа, 
которое показало отсутствие различий в уровне 
профессиональной активности между всеми воз-
растными группами. Полученные данные противо-
речат теоретическому положению Э.Ф. Зеера (Зеер, 
2008) о том, что профессиональная активность 
должна повышаться на стадиях профессиональной 
адаптации и профессионального мастерства, ко-
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торые соответствуют определенным возрастным 
периодам, и понижаться на стадии выхода из про-
фессии.

При этом стаж профессиональной деятельности 
не влияет на субъективно оцениваемую профессио-
нальную активность, но приводит к повышению ее 
результативности, оцениваемой по объективным 
показателям. Получается, что по мере профессио-
нального становления активность в плане ее резуль-
тативности становится выше. Этот факт находит свое 
объяснение в работах Э.Ф. Зеера (Зеер, 2008). В про-
цессе профессионального развития, если оно идет по 
конструктивному пути, преподаватель вырабатыва-
ет свой индивидуальный стиль деятельности, созда-
ет авторские методы обучения, выходит на уровень 
самоактуализации и профессионального мастерства. 
Напротив, активность педагогов с небольшим ста-
жем работы направлена в основном на адаптацию, 
на формирование профессионально важных качеств, 
компетенций, а не на творческий, креативный под-
ход к деятельности, для которого нужна определен-
ная база.

Подводя общий итог, отметим, что для уравнения 
профессиональной активности, измеренной по ис-
следовательской методике, коэффициент детермина-
ции является значимым (0,34). Это свидетельствует 
о надежности математической модели для предска-
зания активности и подтверждает нашу гипотезу о 
том, что формально-динамические свойства инди-
видуальности и типы рефлексии оказывают влияние 
на данный психологический феномен. При этом для 
уравнения профессиональной активности, измерен-
ной с использованием анкеты, коэффициент детер-
минации является не значимым (0,14). Это говорит 
о том, что полученные нами данные распространя-
ются именно на самооценку испытуемыми своей ак-
тивности, а не на объективные показатели ее резуль-
тативности. Возможно, это объясняется тем, что на 
результативность активности ит влияет и большое 
количество других факторов, внешних (поддержка 
со стороны администрации и коллег, ресурсы вуза) и 
внутренних (личная мотивация, эмоциональное вы-
горание и пр.)

Выводы

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. 
Формирование и развитие профессиональной актив-
ности, с одной стороны, обуславливают формально-
динамические свойства индивидуальности, а именно 
общий уровень активности, с другой стороны, каче-
ства, свидетельствующие об осознанности личности 
и ее способности к самодистанцированию: системная 
рефлексия. В качестве объективного предиктора про-
фессиональной активности выступает пол (женский). 
Предиктором результативности профессиональной 
активности является также стаж педагогической де-
ятельности.

Исходя из полученных данных, можно сделать вы-
вод, что в практической деятельности для повышения 
уровня активности преподавателей важно сначала 
способствовать развитию системной профессиональ-
ной рефлексии. Это позволит более эффективно вы-
строить работу посредством осознания педагогом 
системы своих ценностей и смыслов, внутренних и 
внешних ресурсов для самореализации. 

Практическое применение

Полученные данные можно использовать при раз-
работке тренинга профессиональной активности. 
Конечно, объективные параметры и формально-ди-
намические свойства индивидуальности, заданные 
нервной системой, не поддаются коррекции. Но мы 
можем учитывать свойства темперамента в работе, 
обеспечивая тем самым индивидуальный подход, и 
делать акцент на развитии системной профессио-
нальной рефлексии. Посредством углубления само-
познания педагог будет лучше отражать, на каком 
уровне находится его профессиональная активность 
сейчас, что влияет на его активность в положитель-
ном и отрицательном смысле. Это даст преподава-
телю возможность видеть дальнейшие перспективы 
развития активности с опорой на свои внутренние 
ресурсы и исходя из особенностей своей личности. 
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