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СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 
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АННОТАЦИЯ. В настоящее время проблема изучения специфики профессиональной активности 
преподавателей вузов является актуальной, что во многом связано с существенными изменениями в 
профессиональной деятельности преподавателя вуза: расширяется функционал, повышаются требо-
вания к компетентности, растет уровень стресса. Профессиональная активность, являясь предиктором 
профессионального и личностного развития и основой субъектности человека, позволяет педагогу до-
стигать высокого уровня профессионализма, успешно преодолевать возникающие препятствия, эф-
фективно отвечать на вызовы профессиональной среды. При этом, несмотря на важность данного 
психологического феномена, на данный момент в литературе он изучен сравнительно мало. 
Целью исследования являлось изучение структуры профессиональной активности преподавателей 
вузов. В рамках нашего исследования на основе теоретического анализа была предложена гипотеза 
о структуре профессиональной активности, которая получила свое эмпирическое подтверждение. 
Посредством факторного анализа были выделены и описаны основные подструктуры профессио-
нальной активности, а именно «Направленность на окружающий мир», «Направленность на себя», 
«Направленность на стабильность», «Направленность на функционал», показан вклад каждой из 
них в общую структуру феномена с описанием конструктивных и деструктивных сторон каждой 
подструктуры. Также предложен предварительный комплекс мероприятий по развитию професси-
ональной активности у преподавателей вузов.  
Представленные в исследовании результаты могут быть использованы при проведении психологи-
ческой диагностики, психологического консультирования в контексте профессионального разви-
тия, в менеджменте, при проведении тренинговых, игровых и иных форм занятий, направленных 
на развитие профессиональной активности и способствующих самореализации человека. 
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ABSTRACT. Currently, the problem of research of the specifics of the university teachers’ professional activity 
is relevant, which is explained by significant changes of the professional activity of a university teacher: the 
functionality is expanding, the requirements for competence are increasing, and the level of stress is grow-
ing. Professional activity, as a predictor of professional and personal development and the basis of human 
subjectivity, allows the teacher to achieve a high level of professionalism, successfully overcome emerging 
obstacles, and effectively respond to the challenges of the professional environment. Despite the im-
portance of this psychological phenomenon, this problem is studied in the literature a little. 
The purpose of the research to study the structure of professional activity of university teachers. In our 
study, by factor analysis we proposed hypothesis about the structure of professional activity, which re-
ceived empirical confirmation. Main substructures of professional activity are highlighted and described, 
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namely “Focus on the world around you”, “Focus on yourself”, “Focus on stability”, “Focus on functionali-
ty”. We showed the contribution of each of them to the general structure of the phenomenon with a de-
scription of the constructive and destructive aspects of each substructure. A preliminary set of measures 
for the development of professional activity of university teachers is also proposed. 
The results of the study can be used in psychological diagnostics, psychological counselling in the context 
of professional development, in management, in trainings, games and other forms of activities aimed at 
developing professional activity and contributing to the self-realization of a person. 

FOR CITATION: Berdnikova, D. V., Wilhelm, A. M. (2022). Methodological Bases of Reverse Mentoring in 
the Professional Activity of Teachers. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 172-180. DOI: 
10.26170/2079-8717_2022_06_21. 

ведение. В настоящее время про-
фессиональная деятельность пре-

подавателя вуза претерпевает существен-
ные изменения. Это обуславливается как 
общемировыми тенденциями в образова-
нии (в соответствии с исследованием 

Т. Л. Марковой 13 это высокий темп при-
роста и обновления знаний в информаци-
онном обществе, диверсификация и прива-
тизация высших школ, визуализация и вир-
туализация учебного процесса), так и тен-
денциями развития высшего образования 
конкретно в России (перестройка системы 
образования под западные образцы, быстро 
сменяющиеся образовательные тренды, пе-
реход от знаниевой парадигмы к компетент-
ностному подходу). Происходящие измене-
ния неизбежно влекут за собой повышение 
нагрузки на преподавателя: педагогу необ-
ходимо овладеть современными информа-
ционными технологиями и грамотно их ис-
пользовать для эффективной реализации 
целей обучения, постоянно пересматривать 
структуру, концепцию лекций, находить ба-
ланс между разными формами обучения, 
выполнять не столько информационную, 
сколько организационную функцию, каче-
ственно организовывать самостоятельную 
работу студентов, выполнять большое коли-
чество бумажной работы (отчеты, составле-
ние программ и пр.), грамотно совмещать 
разный функционал: преподавание, научная 
деятельность, методическая работа.  

Суммируя все вышенаписанное, можно 
сделать вывод, что для успешного осуществ-
ления своей профессиональной деятельно-
сти преподаватель вуза сегодня должен об-
ладать большим набором разнообразных 
компетенций, постоянно профессионально и 
личностно развиваться, повышать свою ква-
лификацию, быстро и гибко адаптироваться 
к изменяющимся социальным условиям и 
условиям профессиональной среды и обла-

дать преадаптацией (А. Г. Асмолов 3) – 
психологической готовностью к будущему, 
которое еще не наступило.  

Соответственно, актуальной задачей 
является изучение таких характеристик че-
ловека, которые лежат в основе его способ-
ности быть субъектом своего труда. Одной 
из таких характеристик, несомненно, явля-
ется профессиональная активность, высту-

пающая в роли предиктора профессиональ-
ного и личностного развития. Как отмечает 

М. А. Ларионова 9, достижение высокого 
уровня профессионализма обеспечивается 
активностью специалиста по отношению к 
выполняемой им многоплановой, сложной и 
ответственной профессиональной деятель-
ности. Именно посредством профессиональ-
ной активности преподаватель вуза может 
реализовать себя, достичь гармонии между 
выполняемыми им видами деятельности, 
найти ресурсы и возможности для развития 
в быстро меняющейся профессиональной 
среде, даже если на текущий момент она яв-
ляется для него неблагоприятной.  

Исходя из этого, на сегодняшний день 
очевидна необходимость изучения профес-
сиональной активности у преподавателей 
вузов: ее структуры, динамики, характер-
ных особенностей, факторов. Но сам кон-
структ профессиональной активности в со-
временной психологической литературе 
изучен сравнительно мало, в том числе во-
обще нет исследований специфики актив-
ности у преподавателей вузов. Исследование 
же данного психологического феномена даст 
нам возможность разработать эффективную 
систему методов диагностики и повышения 
профессиональной активности, что, в свою 
очередь, будет способствовать профессио-
нальной самореализации педагогов высшей 
школы, развитию творческого отношения к 
профессии, сохранению ими профессио-
нального здоровья, выступать в качестве 
профилактики профессиональных деструк-
ций и профессионального маргинализма. 

На текущий момент нет четких и ком-
плексных определений понятия «профес-
сиональная активность», данный конструкт 
рассматривается, с одной стороны, как ин-
тегральное свойство личности, включающее 
в себя различные уровни и компоненты, с 
другой стороны, как динамическое свой-
ство, самодвижение активности (В. П. Му-

сина 16, Ю. М. Антошкина 2, О. М. Ан-

друщенко 1 и др.) Профессиональная ак-
тивность представляет собой стремление к 
постоянному профессиональному разви-
тию, она внутренне детерминирована и яв-
ляется проявлением субъектной активно-
сти: человек сам организует свою актив-
ность, контролирует ее, определяет меру 

В 
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своей включенности в профессиональную 
деятельность.  

На основании анализа различных кон-
цепций активности, предложенных в рам-
ках гуманистической и экзистенциальной 
психологии, деятельностного подхода 

(С. Л. Рубинштейн 18, А. Н. Леонтьев 10, 

Б. В. Ломов 11, В. А. Петровский 17 и др.), 
концепций профессиональной активности 

(В. П. Мусина 16, Ю. М. Антошкина 2, 

О. М. Андрущенко 1 и др.), концепций 
профессиональной деятельности педагога и 
преподавателя вуза в частности (Н. В. Кузь-

мина 8, Л. Б. Митина 15, Э. Э. Сыманюк 

19, М. А. Ларионова 9, Е. К. Иванова 6, 

Е. А. Мелехина 14 и др.), нами была пред-
ложена следующая гипотеза о структуре 
профессиональной активности. Согласно 
данной гипотезе, профессиональная актив-
ность включает в себя 4 основных типа 
направленности, которые можно объеди-
нить в два блока: 

а) гомеостаз – гетеростаз: направлен-
ность профессиональной активности на 
поддержание динамического равновесия 
(сохранение того, что уже есть, ориентация 
на стабильность, предсказуемость) или 
направленность на создание в системе дис-
баланса, элементов неопределенности, ори-
ентация на изменения, развитие, самоакту-
ализацию; 

б) направленность на внешний мир – 
направленность на внутренний мир: пре-
имущественная направленность активности 
на окружающий мир, профессиональную 
среду, других людей (изменение професси-
ональной среды, ответ на вызовы и воз-
можности профессиональной среды, взаи-
модействие с другими людьми, ориентация 
на служение людям, принесение пользы 
обществу) или преимущественная направ-
ленность активности на себя, свой внутрен-
ний мир (самопознание, сохранение соб-

ственной индивидуальности, уникальности, 
саморазвитие). 

Методы. Для проверки гипотезы нами 
было проведено эмпирическое исследова-
ние. В исследовании приняли участие пре-
подаватели вузов Свердловской области в 
общем количестве 42 человека (из них 
11 мужчин и 31 женщина). Возрастной диа-
пазон: от 25 до 80 лет. Выбор методов ис-
следования был обусловлен гипотезой и 
разработанными нами теоретическими мо-
делями профессиональной активности. 
Нами был использован комплекс аппара-
турных методик для диагностики свойств 
нервной системы: простая зрительно-
моторная реакция, теппинг-тест, реакция 
выбора, комплекс психодиагностических 
методик (опросники): тест «Включенные 
фигуры» (модификация методики Готт-
шальдта), тест «Сравнение похожих рисун-
ков» Дж. Кагана, тест темперамента 
Б. Н. Смирнова, тесты мотивации избегания 
неудач и мотивации к успеху Т. Элерса, тест 
SASQ М. Селигмана, опросник «Якоря карь-
еры» Э. Шейна, тест саморегуляции 
В. И. Моросановой, опросник терминаль-
ных ценностей И. Г. Сенина, тест самореа-
лизации С. И. Кудинова (шкала профессио-
нальной самореализации), опросник креа-
тивности Н. Ф. Вишняковой (шкала «Твор-
ческое отношение к профессиональной дея-
тельности), опросник профессиональной 
активности В. П. Мусиной.  

Результаты. Проведенный нами фак-
торный анализ 44 переменных и последу-
ющий регрессионный анализ (анализ кор-
реляций между факторами и их корреляций 
с общим показателем профессиональной 
активности по В. Мусиной) позволяют гово-
рить о том, что структура профессиональ-
ной активности может быть описана по-
средством 4 факторов (табл.). 

Таблица 
Факторы, отражающие структуру профессиональной активности 

Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 
Выносливость    0,72 
Лабильность    0,69 
Ригидность нервной системы    0,57 
Экстраверсия 0,77    
Пластичность -0,48    
Эмоциональная устойчивость    -0,47  
Темп реакции 0,59    
Активность 0,44    
Мотивация избегания неудач -0,65    
Мотивация достижения 0,74    
Стиль объяснения событий    0,47 
Профессиональная компетентность  0,44  -0,3 
Автономия  0,64   
Стабильность места работы   0,36  
Стабильность места жительства   0,31  
Служение 0,52    
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Продолжение таблицы 

Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 
Вызов  0,77    
Интеграция стилей жизни  0,66   
Собственный престиж    -0,39 
Креативность 0,46 0,46   
Активные социальные контакты    -0,73 
Развитие себя  0,62   
Сохранение собственной индивидуальности  0,43   
Планирование    0,69  
Моделирование   0,73  
Программирование   0,64  
Оценивание результатов   0,56  
Гибкость 0,68    
Самостоятельность  0,64   
Профессиональная самореализация  0,67 0,45   
Творческое отношение к профессиональной дея-
тельности 

0,59    
 

Мы предполагаем, что полученные в 
исследовании факторы описывают структу-
ру профессиональной активности, исходя из 
ее направленности. Рассмотрим более по-
дробно содержательное наполнение каждо-
го из факторов. 

В первый фактор входят такие пара-
метры, как экстраверсия (0,77), ригидность-
пластичность (-0,48), темп реакции (0,59), 
активность (0,44), низкий уровень мотива-
ции избегания неудач (-0,65) и высокий 
уровень мотивации достижения (0,74), 
профессиональная направленность на слу-
жение (0,52) и вызов (0,77), ценность креа-
тивности в профессиональной деятельности 
(0,46), гибкость (0,68), потребность в про-
фессиональной самореализации (0,67) и 
творческое отношение к профессиональной 
деятельности (0,59). Анализ данных пара-
метров позволяет нам условно обозначить 
данный фактор как «Направленность ак-
тивности на окружающий мир». Выявлен-
ные нами параметры, составляющие со-
держание данного фактора, дают человеку 
энергию (экстраверсия, мотивация дости-
жения и пр.), обеспечивают откликаемость 
на те возможности профессионального раз-
вития, которые предоставляет ему профес-
сиональная среда (пластичность, гибкость, 
темп реакций и пр.).  

Рассмотрим составляющие данного 
фактора и их связь с профессиональной ак-
тивностью. Так, в частности, экстраверсия 
предполагает открытость человека окружа-
ющему миру и новому опыту, коммуника-
бельность, энергичность, инициативность, 
предприимчивость, целеустремленность. 
Пластичность как свойство темперамента и 
гибкость как регуляторно-личностное свой-
ство дают человеку возможность в изме-
нившихся условиях среды эффективно из-
менять систему своих представлений об 
определенном явлении, систему мотивов и 
поведение в целом. Под таким конструктом, 

как активность, понимается стремление че-
ловека быть постоянно занятым, находить 
для себя различные виды деятельности, 
упорство в достижении цели. Мотивация 
достижения, согласно определению 

Т. О. Гордеевой 5, – это стремление к воз-
можно лучшему выполнению деятельности, 
ориентированной на достижение результа-
та, к которому можно применить критерий 
успешности. Соответственно, мотивация до-
стижения также выступает энергетическим 
базисом как потребность человека реализо-
вать свой потенциал в профессиональной 
деятельности, достичь стадии профессио-
нального мастерства, прийти к значимым 
результатам в преподавании и/или науке. 
Мотивация избегания неудач, напротив, 
препятствует проявлению профессиональ-
ной активности, поскольку человек с выра-
женной мотивацией избегания неудач ори-
ентирован не столько на профессиональное 
самосовершенствование, сколько на избе-
жание наказания, негативных последствий 
своих действий. 

Служение предполагает нацеленность 
на помощь людям, желание улучшить 
окружающий мир с помощью своих способ-
ностей, профессии. Вызов отражает стрем-
ление человека быстро реагировать на но-
вые интересные задачи в профессиональ-
ной деятельности и решать их, преодоле-
вать препятствия на пути к цели, склон-
ность к разнообразию в деятельности.  

Ценность креативности и творческое 
отношение к профессии также ориентируют 
человека на внешний мир и дают энергию, 
так как отражают стремление человека к 
овладению новыми идеями, новыми спосо-
бами и приемами работы, ориентацию на 
создание нового продукта, готовность и 
стремление преодолевать неожиданности и 
препятствия в профессиональной деятель-
ности, требующие нахождения новых выхо-
дов из сложившейся ситуации. 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 176 

Параметр самореализации здесь носит 
двойственный характер: и как потребность 
реализовать себя, и как некий уже достиг-
нутый результат (самооценка). Данный па-
раметр нагружает первый фактор, посколь-
ку его необходимыми компонентами, исхо-

дя из концепции С. А. Кудинова 7, являют-
ся открытость профессиональному миру, ак-
тивность в его освоении, социоцентризм как 
ориентация на принесение пользы государ-
ству, обществу. 

Переходим к анализу второго фактора. 
Сюда входят такие параметры, как ориента-
ция на профессиональную компетентность 
(0,44), автономия (0,64), интеграция стилей 
жизни (0,66), ценность развития себя (0,62), 
ценность креативности (0,46), сохранение 
собственной индивидуальности (0,43), само-
стоятельность как свойство личности (0,64). 
Также данный фактор частично нагружает 
ориентация на профессиональную самореа-
лизацию (0,45). Если первый фактор отра-
жает преимущественную направленность ак-
тивности на внешнюю среду, ориентацию на 
то, чтобы видеть возможности, предоставля-
емые профессиональной средой, и эффек-
тивно ими пользоваться, приносить пользу 
обществу, то второй фактор скорее говорит о 
стремлении специалиста сохранять себя, 
свою независимость от внешних условий и 
отражает преимущественную направлен-
ность профессиональной активности на себя, 
на развитие своей индивидуальности. 
Условно мы называем данный фактор 
«Направленность на себя».  

Обратимся к анализу параметров, со-
ставляющих сущность данного фактора. 
Ориентация на автономию, ценность сохра-
нения собственной индивидуальности в 
профессиональной деятельности, самостоя-
тельность как регуляторно-личностное 
свойство предполагают активное стремле-
ние специалиста к независимости, самосто-
ятельной постановке целей и принятию 
решений, планированию своей деятельно-
сти, ярко выраженную потребность челове-
ка не быть связанным рамками определен-
ных организационных правил и предписа-
ний. Ориентация на интеграцию стилей 
жизни также отражает стремление человека 
самому находить баланс в своей жизни, рас-
ставлять в ней приоритеты. Ориентация на 
профессиональную компетентность и раз-
витие себя в профессии предполагают 
направленность человека на постоянное 
приобретение и совершенствование своих 
профессиональных умений и навыков, 
стремление стать настоящим мастером сво-
его дела, реализовать свои способности и 
таланты в профессиональной деятельности. 
Стремление к профессиональной самореа-
лизации также входит в данный фактор, так 

как имеет и эгоцентрическую составляю-
щую, а именно развитие себя и реализация 
своего потенциала.  

Переходим к рассмотрению третьего 
фактора. В третий фактор входят такие па-
раметры, как высокая эмоциональная 
устойчивость-лабильность (-0,47), ориента-
ция на стабильность места работы (0,36), 
стабильность места жительства (0,31), а 
также параметры саморегуляции: планиро-
вание (0,69), моделирование (0,73), про-
граммирование (0,64) и оценивание резуль-
татов (0,56). Данный фактор мы обозначаем 
как «Направленность на стабильность, 
предсказуемость в профессиональной жиз-
ни». Рассмотрим параметры, нагружающие 
третий фактор. 

Под эмоциональной устойчивостью по-
нимаются уравновешенность человека, тер-
пимость, стрессоустойчивость. Ориентации 
на стабильность места работы и стабиль-
ность места жительства отражают стремле-
ние человека найти работу с хорошим окла-
дом, в надежной, имеющей хорошую репу-
тацию организации, а также стремление 
жить в определенном месте, регионе, «уко-
рениться в нем». Такие свойства саморегу-
ляции, как планирование, моделирование, 
программирование, оценивание результа-
тов предполагают потребность в создании 
реалистичных планов, умение выделять 
значимые условия достижения целей, как 
внешние, так и внутренние, умение проду-
мывать способы достижения целей, разра-
батывать детализированные и развернутые 
программы действий, умение оценивать 
свои достижения и неудачи, определять 
причины, приведшие к ним. Эмоциональ-
ная устойчивость позволяет эффективно и 
реалистично планировать деятельность, не 
заниматься фантазированием, учитывать 
многообразие условий осуществления дея-
тельности. Таким образом, третий фактор 
отражает потребность педагога в безопасно-
сти, в социальной защищенности, в пред-
сказуемости и регламентируемости своей 
жизни в различных сферах, в том числе 
профессиональной. Такой человек не скло-
нен к риску, надежность и стабильность он 
предпочитает возможностям профессио-
нального роста, редко внедряет инновации 
в свою деятельность по причине насторо-
женного отношения к ним. 

Теперь обратимся к четвертому фактору. 
Четвертый фактор представлен следующими 
переменными: выносливость (0,72), лабиль-
ность (0,69), ригидность нервной системы 
(0,57), оптимистичный стиль объяснения со-
бытий (0,47), отсутствие потребности в до-
стижении социального престижа (-0,39) и 
установлении активных социальных контак-
тов в рамках профессии (-0,73), отсутствие 
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стремления к достижению профессиональ-
ной компетентности (-0,3). Данный фактор 
мы можем обозначить как «Направленность 
на функционал». Рассмотрим параметры, 
входящие в данный фактор. 

Выносливость и лабильность – это па-
раметры, характеризующие силу нервной 
системы человека, его способность быстро 
включаться в работу, сохранять оптималь-
ную активность и работоспособность при 
выполнении деятельности на протяжении 
определенного временного интервала, не-
обходимого для ее успешного осуществле-
ния. Ригидность нервной системы – это не-
способность человека быстро переключать-
ся с выполнения одной деятельности на 
другую, учитывать изменения условий дея-
тельности. Оптимистичный стиль объясне-
ния событий предполагает, что человек от-
ветственность за достижения приписывает 
себе, а неудачи объясняет неблагоприятным 
стечением обстоятельств, действиями дру-
гих людей. Для педагога с данной направ-
ленностью профессиональной активности 
не значима ценность активных социальных 
контактов в профессии, то есть у него не 
выражено стремление к коллегиальности в 
работе, к установлению личностно и про-
фессионально значимых контактов, скорее 
у него преобладает негативное отношение к 
совместной деятельности с другими людь-
ми. Также отрицательную нагрузку на дан-
ный фактор дает ценность социального пре-
стижа, что предполагает, что человеку не 
значимо мнение других о его работе и он не 
стремится добиться общественного призна-
ния, признания коллег. Также нет стремле-
ния и к наращиванию своей профессио-
нальной компетентности, специалиста 
устраивает то, что он уже имеет. Соответ-
ственно, мы можем предположить, что пе-
дагог, у которого преобладает данный тип 
направленности профессиональной актив-
ности, ориентирован прежде всего на пас-
сивное выполнение своего функционала, 
своих обязанностей, он не ориентирован на 
развитие, на достижение социально значи-
мых результатов, осуществлять деятель-
ность ему помогает выносливость, а не мо-
тивация, инициирующая активность. 

Обсуждение результатов. Таким об-
разом, данная факторная структура под-
тверждает нашу гипотезу, согласно которой 
профессиональная активность, исходя из ее 
направленности, может быть рассмотрена в 
контексте 2 измерений: направленность на 
себя или на окружающий мир, на гомеостаз 
или гетеростаз. Первые два фактора, опи-
санные нами, четко отражают направлен-
ность на окружающий мир (первый фактор) 
и направленность на себя (второй фактор), 
при этом оба они связаны с направленно-

стью на развитие. Третий фактор отражает 
направленность на гомеостаз и на себя (удо-
влетворение потребности в безопасности), 
четвертый фактор отражает направленность 
на гомеостаз и на дело, но четко в его функ-
циональном аспекте, а не мотивационном. 

Метод множественной регрессии позво-
лил нам оценить вклад каждого фактора в 
структуру профессиональной активности. 
Наибольший вклад в структуру профессио-
нальной активности вносит фактор 
«Направленность на окружающий мир» 
(estimate 5,58; t-value 5,34; p-value 0,00). Это 
обусловлено и тем, что данный фактор несет 
наибольший энергетический потенциал, и 
спецификой работы преподавателя. Как из-
вестно, профессия «преподаватель» относит-
ся к системе «Человек-Человек». Соответ-
ственно, педагог должен уметь конструктив-
но общаться с обучающимися и с коллегами 
для эффективного осуществления своей 
профессиональной деятельности, как препо-
давательской, так и научной, видеть высокий 
смысл в своей деятельности, служение лю-
дям, обществу. Кроме того, как мы уже отме-
чали, современный мир быстро меняется, 
меняются и требования, предъявляемые к 
профессиональной компетентности и лично-
сти преподавателя высшей школы. Педагог 
должен быть готовым к восприятию и освое-
нию новой информации, уметь видеть от-
крывающиеся возможности профессиональ-
ного развития и пользоваться ими, разраба-
тывать новые актуальные научные темы, с 
интересом относиться к происходящим из-
менениям в обществе и воспринимать их как 
толчок к переходу на новый уровень профес-
сионализма. Это как раз и обеспечивает дан-
ный тип направленности профессиональной 
активности. Также, на наш взгляд, суть дан-
ного фактора хорошо отражает идея самот-

рансценденции В. Франкла, А. Лэнгле 12: 
человек может реализовать заложенный в 
себе потенциал, только если он «идет в мир» 
и способен забыть себя ради дела или друго-
го человека. 

При этом, помимо конструктивных со-
ставляющих, данный тип направленности 
может иметь и деструктивные проявления. 
Так, в частности, чрезмерная направлен-
ность педагога на внешний мир может при-
вести к утрате связи с собой, со своим внут-
ренним миром (достаточно вспомнить суть 

теории Person А. Лэнгле 12; 20), к неуме-
нию сфокусироваться на решении главных 
задач и отделить их от второстепенных 
(стремление реагировать на все возможно-
сти профессиональной среды и решать 
множество сложных задач одновременно), 
чрезмерной зависимости от мнения окру-
жения и общественного признания. Все это 
может вести к эмоциональному выгоранию 
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(Н. Е. Водопьянова 4), высокому уровню 
дистресса, снижению эффективности дея-
тельности, разочарованию в профессии. 

Третий (4,83; 4,61; 0,00) и четвертый 
(4,16; 3,94; 0,00) факторы вносят примерно 
равный вклад в структуру профессиональ-
ной активности и отражают стремление пе-
дагога к стабильности и функциональному 
выполнению своих обязанностей. Пред-
ставленные этими факторами типы направ-
ленности профессиональной активности 
являются достаточно характерными для та-
кой профессиональной группы, как педаго-
ги. С одной стороны, ориентация на ста-
бильность и функционал позволяют чело-
веку грамотно планировать свою деятель-
ность, четко выполнять рабочие задачи, со-
хранять приверженность своей организа-
ции. С другой стороны, они блокируют воз-
можности профессионального роста и часто 
становятся причиной профессионального 
консерватизма и профессиональных де-
струкций разного рода: авторитарность, 
догматизм и пр. 

Второй фактор (3,65; 3,48; 0,00) дает 
наименьшую нагрузку на профессиональ-
ную активность и отражает стремление пе-
дагога сохранять свою идентичность, не 
быть зависимым от внешних условий, вы-
ходить за их пределы, развивать заложен-
ный в себе потенциал с опорой на внутрен-
ние ресурсы, в соответствии с собственной 
внутренней программой развития, стре-
миться к постоянному профессиональному 
и личностному самосовершенствованию. 
Негативными проявлениями направленно-
сти на внутренний мир могут являться эго-
центризм и чрезмерная сфокусированность 
на себе, игнорирование правил и требова-
ний организации. Данный тип направлен-
ности профессиональной активности, с 
нашей точки зрения, не позволяет педагогу 
полностью реализовать себя, поскольку 
профессия педагога, как мы уже отмечали, 
относится к группе «Человек-Человек».  

Также мы определили прогностиче-
скую способность нашей модели, рассчитав 
коэффициент детерминации. Данный пока-
затель составляет 68% и является достаточ-
но высоким, позволяет нам говорить о том, 
что выявленные нами факторы на 68% 
определяют структуру профессиональной 
активности. При этом предложенная нами 
модель профессиональной активности мо-
жет активно развиваться и дополняться 
дальше с целью выявления иных факторов 
и параметров, определяющих ее структуру. 

Исходя из полученной в исследовании 
модели, мы можем предложить комплекс 
мероприятий, направленных на развитие 
профессиональной активности у преподава-
телей вузов:  

1. Разработка индивидуальных страте-
гий профессионального развития личности, 
самореализации и взаимодействия с про-
фессиональной средой, исходя из учета 
свойств темперамента, профессиональной 
направленности в рамках профессиональ-
ного консультирования. 

2. Работа по повышению осознанности 
человеком системы своих профессиональ-
ных ценностей, профессиональной направ-
ленности в рамках профессионального кон-
сультирования, тренинговой работы, ко-
учинга с целью развития у педагога опоры 
на внутреннюю реальность при проектиро-
вании и осуществлении профессиональной 
деятельности. 

3. Развивающие технологии, в частно-
сти деловые игры, коучинг, тренинги, рабо-
та с техниками проектирования своего про-
фессионального будущего, с целью актуали-
зации и повышения мотивации достиже-
ния, развития коммуникативных навыков, 
профессиональной и личностной гибкости 
и мобильности, готовности воспринимать и 
отвечать на вызовы и возможности профес-
сиональной среды, развития творческого, 
преобразующего отношения к профессии. 

4. Создание такой профессиональной 
среды в университете, которая предостав-
ляла бы человеку широкие возможности 
для профессионального развития, поддер-
живала и поощряла инициативу специали-
ста и отвечала его профессиональным по-
требностям. 

Предложенный нами перечень меро-
приятий является, конечно, достаточно 
обобщенным и ориентировочным, в даль-
нейшем он будет конкретизирован и до-
полнен. Так, на данный момент мы прово-
дим эмпирическое исследование факторов, 
влияющих на профессиональную актив-
ность преподавателей вузов, оценку взаи-
мосвязи профессиональной активности и 
конкретных результатов профессиональной 
деятельности, на базе чего нами будет раз-
работана программа повышения професси-
ональной активности в целом и формиру-
ющий тренинг для педагогов в частности. 

Заключение. Подводя итоги исследо-
вания, отметим, что профессиональная ак-
тивность педагогов включает в себя 4 под-
структуры: «Направленность на внешний 
мир», «Направленность на себя», «Направ-
ленность на стабильность», «Направлен-
ность на функционал». Обычно у професси-
онала один тип активности является преоб-
ладающим, при этом имеют место и осталь-
ные типы активности в разной степени вы-
раженности. Они могут гармонично соче-
таться друг с другом или же вступать в кон-
фликт между собой: например, ориентация 
на стабильность и на развитие, что, как по-
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казывает наше исследование, является до-
вольно частой ситуацией для педагогов. 
Каждая подструктура помогает решению 
определенных профессиональных задач и 
способствует профессиональному развитию 
педагога. Так, «Направленность на внешний 
мир» обеспечивает эффективное использо-
вание возможностей внешней среды, актив-
ное взаимодействие и обмен опытом с кол-

легами, «Направленность на себя» позволя-
ет сохранять контакт с собой, рефлексиро-
вать свои достижения, стремиться к само-
развитию, «Направленность на стабиль-
ность» дает возможность эффективно орга-
низовывать свою деятельность и четко фоку-
сироваться на задаче, «Направленность на 
функционал» обеспечивает выполнение ру-
тинной, но необходимой деятельности. 
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