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ФИДЖИТАЛ-СПОРТ 

Статья посвящена проблеме повышения интереса студентов к спорту и дисциплинам «Общая физическая подготовка», «Физиче-
ская культура и спорт» в вузе. Проведен статистический анализ данных, а также наблюдение и анкетирование студентов с целью 
понимания заинтересованности студентов к введению фиджитал-спорта в образовательную деятельность. Статья подчеркивает 
необходимость развития фиджитал-спорта в целях повышения интереса к спорту и развития профессионально-прикладных навыков 
студентов. Целью исследования является изучение влияния фиджитал-спорта на развитие студентов. Практическая значимость 
исследования заключается в повышении мотивации к занятиям физической культурой, организации взаимодействия преподавателя  
со студентами через современные информационные технологии, через фиджитал-спорт.
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Введение

В настоящее время идет активное развитие и внедрение 
в вузовскую среду фиджитал-спорта. Обзор научной лите-
ратуры показал различные варианты развития фиджитал-
спорта в вузах: внедрение модели интеграции в учебный 
план, создание спортивных команд, проведение сорев-
нований, проект внеучебной деятельности [1]. Учитывая 
большое значение развития информационных технологий 
в Российской Федерации, развитие фиджитал-спорта осо-
бенно актуально в вузах страны. 

Фиджитал-спорт стал дополнением физической культуры, 
и эта новая форма спортивной деятельности сочетает в себе 
элементы физической активности с использованием цифро-
вых технологий [3]. Интеграция физической активности и ком-
пьютерных технологий расширяет возможности развития сту-

дентов как в физическом, так и в интеллектуальном плане, 
расширяет конкурентоспособность будущих специалистов. 

Онлайн-игры существуют еще со времени появления 
коммутируемых сетей в 1970-х годах. Дальнейшее раз-
витие и распространение стало возможным в связи со 
снижением стоимости серверов и развитием быстрого 
интернета в 2000-х, что послужило появлению массовой 
многопользовательской онлайн-игры. С 2003 г. стала на-
бирать популярность игра MOBA после появления Dota. 
Вышли релизы таких игр, как Heroes of Newerth  (2009), 
League of Legends (2010) и Dota 2 (2013). Компания Blizzard 
Entertainment, владеющая правами на Warcraft, также вы-
пустила собственную MOBA под названием Heroes of the 
Storm в 2015  г., в которой присутствовали только герои 
из других игр этой компании. К началу 2010-х годов жанр 
MOBA прочно закрепился в киберспорте  [4]. По данным  
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Википедии в 2022 г. 60% россиян с разной степенью регу-
лярности играли в видеоигры, а годовые затраты на инду-
стрию превысили 383 млрд руб. При этом только 17% рос-
сиян знакомы с основными тенденциями в киберспорте [2].

Гипотеза исследования: внедрение современных техно-
логий в учебный процесс повысит интерес студентов к за-
нятиям спортом, эффективно реализует возможность инди-
видуального подхода к обучению студентов.

Цель исследования — повышение мотивации студентов 
к занятиям физической культурой. Практическая значи-
мость исследования — организация взаимодействия пре-
подавателя со студентами через современные информа-
ционные технологии, развитие фиджитал-спорта в вузе.

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели применялись сле-

дующие методы исследования: обзор литературы по теме, 
анализ развития фиджитал-спорта в Республике Саха  
(Якутия), анкетирование, мониторинг успеваемости студен-
тов по дисциплине «Общая физическая подготовка».

Результаты и их обсуждение

Уровень внедрения инновационных технологий по дис-
циплине «Общая физическая подготовка» в агротехнологи-
ческом вузе наиболее активно развивается с 2020 г. с ис-
пользованием электронных систем на основе LMS-платформы 
и интернет-технологий, сетевых телекоммуникаций (Moodle, 
Zoom, Google ресурсы, социальные сети), а также с использо-
ванием приложений для бега  и фитнеса.  

Киберспорт, фиджитал-спорт в вузе — новые направ-
ления в спорте, которые требуют квалифицированных 
специалистов, выделения часов в рабочем плане, а также 
составления своей программы обучения фиджитал-спор-
ту и разработки методики преподавания, материально- 
технической базы. Индустрия этих направлений нераз-
рывно связана со значительным количеством других сфер 
деятельности: программирование, менеджмент, разработка 
игр, производство оборудования, написание комментариев 
и их озвучивание, дизайн и маркетинг — это лишь немно-
гие примеры профессиональной деятельности, на которых 
держится киберспортивная отрасль [5]. 

В Республике Саха (Якутия) в Северо-Восточном фе-
деральном университете в мае 2023 г. был открыт Центр 
спортивных цифровых технологий, в котором занимаются 
более 350 студентов. 

Согласно опросу студентов Арктического ГАТУ, более 30% 
студентов регулярно играют в онлайн-игры и готовы зани-
маться фиджитал-спортом. Мы согласны с мнением, что под-
держка киберспортивных лиг позволит вузам более успешно 

привлекать абитуриентов, а также обрести большую конку-
рентоспособность на межуниверситетских киберспортивных 
соревнованиях. Некоторые вузы поддерживают киберспор-
тивные команды и развивают профессионализм игроков за 
счет найма тренеров и создания буткемпов на базе уни-
верситета. Фиджитал-спорт в системе студенческого спорта 
в организациях высшего образования может развиваться 
как спортивная секция, спортивный клуб, сборная команда, 
могут проводиться различные соревнования по киберспорту.

В 2024 г. в Казани был проведен первый международный 
мультиспортивный турнир в концепции фиджитал- 
спорта «Игры Будущего», где приняли участие свыше 
260 команд из разных стран в 21 дисциплине. Соревно-
вания проводились по пяти категориям/вызовам: спорт, 
тактика, стратегия, скорость и технологии [2]:

 � вызов «спорт» предполагал инновационное двое борье 
из цифровых и физических турниров. Цифровой — 
представляет соревнования в формате видеоигры, в 
физическом аналоге — фиджитал-футбол, фиджитал-
баскетбол, фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, 
фиджитал-хоккей, фиджитал-скейтбординг; 

 � вызов «тактика» предполагал объединение видеоигр 
жанра «трехмерный тактический бой» с физическим эта-
пом — арена Лазертаг (CS + Лазертаг, Warface + Лазертаг, 
Standoff 2 + Лазертаг);

 � вызов «стратегия» предполагал, что соревнования про-
ходят в компьютерных играх жанра «боевая арена» и 
«стратегия». На физическом этапе команды сражаются 
в фиджитал-суперфинале — серии испытаний на вы-
носливость и смекалку (Mobile Legends: Bang Bang + 
Суперфинал, Dota 2 + Суперфинал); 

 � вызов «технологии» предполагал соревнования с ис-
пользованием технически сложных устройств и техно-
логических разработок (гонки дронов, битва роботов и 
соревнования в виртуальной реальности); 

 � вызов «скорость» (прохождение игр на скорость) [5]. 
Якутская команда HOTU на «Играх Будущего» заняла 

третье место, доказав возможность участия в таких крупных 
международных соревнованиях.   

Ежемесячный мониторинг успеваемости студентов 
в 2023/2024 учебном году по дисциплине «Общая физи-
ческая подготовка» (ОФП) показал, что 30% студентов не 
желают заниматься ОФП. Причинами постоянных пропу-
сков являются: отсутствие интереса к физической актив-
ности (15%), занятость постоянными подработками (10%), 
занятость общественной деятельностью (5%). 

В исследованиях других вузов по данной проблеме от-
мечают следующие причины: нехватка времени для фи-
зической активности из-за увеличения самостоятельной 
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работы по всем дисциплинам, т.к. отсутствуют условия для 
проведения дистанционного обучения (ДО) и/или увели-
чена теоретическая часть дисциплины, которая, по сути, на 
95% является практической и нет условий для выполнения 
заданий и др. 

Авторы исследования НИУ ВШЭ выяснили, что 19,9% 
всех студентов играют в онлайн-игры каждый день, 17,1% — 
несколько раз в неделю и 11,7% — несколько раз в месяц. 
Хотя 51,3% студентов вовсе не играют в онлайн-игры [3]. 

В Арктическом ГАТУ, по данным анкетирования, 42% сту-
дента уже знают о фиджитал-спорте, что говорит о заинте-
ресованности студентов в развитии информационных тех-
нологий и спорта, 78,9% студентов играют в онлайн-игры. 
Чаще всего играют в Dota 2, Counter-Strike, PUBG Mobile, 
Valorant, Mobile legends, GTO. При этом студенты хотели бы, 
чтобы фиджитал-спорт развивался в университете. 73% 
респондентов заинтересованы в обучении и управлению 
дронами и отмечают такие положительные стороны фид-
житал-спорта, как развитие коммуникации, стратегического 
мышления, тактики, мелкой моторики, реакции, скорости, 
внимательности, адаптации в виртуальном мире. Студенты 
проявляют большой интерес к онлайн-играм, но в то же 
время отмечают негативные стороны таких занятий, к ко-
торым относятся затраты большого количества времени на 
подготовку, негативное влияние на зрение.

В Республике Саха (Якутия) приоритетное внимание уде-
ляется развитию информационных технологий, действует 
Федерация фиджитал-спорта, задачей которой является 
пропаганда ЗОЖ. Развивается инфраструктура для прове-
дения фиджитал-соревнований, включая создание специ-
альных игровых зон, обеспечение необходимого оборудо-

вания и технической поддержки; проведение соревнований; 
обучение и поддержка. Надо отметить, что фиджитал-спорт 
развивает инновации в спорте. В 2023 г. в Северо-Восточ-
ном федеральном университете открылся центр спортивных 
цифровых технологий, где по графику занимались 350 сту-
дентов. В аграрном вузе пока таких организованных специ-
альных секций или центров нет, но на любительском уровне 
студенты принимали участие в республиканских соревнова-
ниях в Republic tournir cup VALORANT 1 place, во Всероссий-
ском турнире по CS:GO, где сборная АГАТУ заняла 1-е место. 
В первых республиканских соревнованиях в формате CS:GO 
+ Лазертаг приняли участие 52 команды (286 участников). 
Создаются условия для развития IT, в одиннадцатом потоке 
акселератора Б8 приняли участие 15 команд из Якутии. 

Заключение

Фиджитал-спорт в вузе имеет перспективы для попу-
ляризации спорта среди студентов, внедрения инноваций 
в дисциплину «Физическая культура» и развития у студен-
тов профессионально-прикладных навыков, которые вос-
требованы в современном мире. Кроме того, фиджитал-
спорт развивает коммуникативные способности студентов, 
скорость, реакцию, мелкую моторику, стратегическое мыш-
ление. Физическая активность в фиджитал-спорте явля-
ется более привлекательной для молодежи, что позволит 
увеличить количество студентов, занимающихся спортом. 
Развитие технологической грамотности развивает такие 
навыки студентов, которые пригодятся будущему специа-
листу лучше ориентироваться в современном мире и будут 
способствовать профессиональному росту и развитию.
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РЕФЛЕКСИВНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОФЕССИЕЙ1

В статье характеризуется рефлексивность начинающих учителей, определяется роль рефлексивности для развития психологиче-
ского благополучия учителя, устанавливаются основания изучения взаимосвязи рефлексивности, психологического благополучия, удо-
влетворенности и неудовлетворенности профессией. Описаны результаты эмпирического исследования психологического благополучия 
и удовлетворенности профессией начинающих учителей с разным уровнем рефлексивности. Выявлены преобладающие средний и низкий 
показатели индивидуальной меры рефлексивности молодых учителей при среднем и высоком уровнях удовлетворенности и при низком 
уровне неудовлетворенности профессией. Обнаружены доминирующие средний и высокий уровни психологического благополучия для 
педагогов с низким и средним уровнями рефлексивности. Представлены результаты корреляционного анализа в группах начинающих учи-
телей со средним и низким уровнями рефлексивности. Установлены прямые взаимосвязи уровней рефлексивности с удовлетворенностью 
профессиональной деятельностью и психологическим благополучием. Установлено, что начинающих учителей характеризует средний 
и, в меньшей степени, низкий уровень рефлексивности, высокий уровень несвойственен данной выборке. Полученные в исследовании дан-
ные можно использовать в разработке программы психолого-педагогического сопровождения начинающих учителей в образовательной 
организации, одним из направлений которой будет обучение рефлексивным практикам молодого учителя.

Ключевые слова: рефлексивность, рефлексия, начинающий учитель, психологическое благополучие, удовлетворенность профессией, 
корреляционный анализ.
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The article characterizes the reflexivity of beginning teachers, defines the role of reflexivity for the development of psychological well-being 
of a teacher, defines the grounds for studying the relationship between reflexivity, psychological well-being, satisfaction and dissatisfaction with 
the profession. The results of an empirical study of psychological well-being and satisfaction with the profession of novice teachers with differ-
ent levels of reflexivity are described. The prevailing average and low indicators of the individual measure of reflexivity of young teachers were 
revealed, with average and high levels of satisfaction and with a low level of dissatisfaction with the profession. The dominant medium and high 
levels of psychological well-being were found for teachers with low and medium levels of reflexivity. The results of correlation analysis in groups 
of novice teachers with medium and low levels of reflexivity are presented, direct correlations of reflexivity levels with satisfaction are established 
professional activity and psychological well-being. It was found that novice teachers are characterized by an average and, to a lesser extent, a low 
level of reflexivity, a high level is not characteristic of this sample. The data obtained in the study can be used in the development of a program of 
psychological and pedagogical support for novice teachers in an educational organization, one of the directions of which will be teaching reflexive 
practices of a young teacher.
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Введение

В профессиональном развитии педагога период адапта-
ции начинающих учителей к целостной профессиональной 
деятельности предполагает освоение профессиональных 
умений и навыков, выстраивание как системы отношений 
с коллегами и обучающимися, так и самоотношения. Акти-
визируются процессы самоопределения, осознания границ 
своих профессиональных возможностей. Успешность вхож-
дения начинающего специалиста в профессию во многом 
определяется его активностью в практической деятельно-
сти и в сфере сознания и самосознания. 

В связи с этим понятен интерес к исследованию ре-
флексивности учителя, которая рассматривается как ресурс 
личностного и профессионального развития, успешного 
осуществления педагогической деятельности [1; 4; 8], как 
показатель психологического здоровья [12], средство само-
регуляции психических состояний [9].

Наряду с понятием рефлексивности педагога как ка-
чества личности, имеющего индивидуальную меру вы-
раженности (Карпов, 2003), используется более широкое 
синтетическое понятие «рефлексия», которое в контексте 
педагогической профессии рассматривается как составляю-
щая профессионального самосознания, компетентности, 
профессиональной деятельности, а также как личностная 
характеристика учителя [6], необходимый компонент для 
развития личностной и профессиональной компетентности 
педагога [7; 11]. 

Большинство исследований педагогической рефлексии 
делают акцент на роли рефлексии в совершенствовании 
деятельности учителя. Предполагается наличие прямой 
связи рефлексии с успешностью деятельности и уровнем 
личностного развития.

Однако в рамках дифференциального подхода к пони-
манию рефлексии предполагается, что анализ собственной 
деятельности, субъектных характеристик личности, эмоцио-
нальных состояний может порождать разнонаправленные, 
позитивные или негативные регулятивные эффекты, по-
буждая или к саморазвитию, или к уходу в пассивную со-
зерцательную позицию — редукция активности. Негатив-
ные эффекты рефлексии обнаруживаются в зависимости от 
уровня ее выраженности при крайне низких и при крайне 
высоких показателях [5; 13]. 

Конструктивность рефлексии также во многом опреде-
ляется тем, насколько учитель владеет эффективными ме-
тодами и техниками самоанализа и самопознания. В связи 
с этим в организации подготовки студентов к профессио-
нальной деятельности наряду с предметной и методиче-
ской составляющей акцентируют внимание на развитие 
способности к рефлексии деятельности, овладение техни-

ками продуктивной рефлексии в управляемых условиях 
[9; 11]. 

Однако, можно предположить, что эффективность ре-
флексии будет определяться не только технической сто-
роной этого процесса, но и смысловой, мотивационной, 
и в целом — уровнем зрелости личности, способной брать 
на себя ответственность за собственное развитие.

Результаты исследований показывают определяющую 
роль рефлексивности для развития психологического бла-
гополучия учителя.

Психологическое благополучие педагога — интеграль-
ная характеристика личности, обеспечивающая позитивное 
функционирование, включает самопринятие, позитивные 
отношения с окружающими, осмысленность целей в жизни, 
управление средой, автономию и личностный рост [10].

Методологические основания исследования
В исследовании Волковой Е.Н. выявлены связи психо-

логического благополучия современного учителя с его 
способностью к рефлексии, которая рассматривается как 
составляющая субъектности учителя. При этом автор рас-
сматривает субъектность и психологическое благополучие 
учителя как важнейшие личностные ресурсы, развитие ко-
торых является основой для переживания чувства удовле-
творенности жизнью, достижения успеха в деятельности [3]. 

В зарубежных публикациях последних лет исследуют-
ся преимущественно организационные условия и условия 
школьной среды как факторы удовлетворенности работой 
молодых учителей, в контексте решения проблемы нехват-
ки кадров [14; 15]. 

Таким образом, неоднозначность результатов исследо-
вания характера связи уровня рефлексивности с психо-
логическим благополучием начинающего учителя свиде-
тельствует о необходимости проведения исследований 
в данном направлении.

Цель исследования — изучение психологического благо-
получия и удовлетворенности работой начинающих учите-
лей с разным уровнем рефлексивности.

Исследование проводилось в 2024 г. при содействии 
БОУ ДПО «Институт развития образования Омской обла-
сти» и ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 
университет». Выборку составили 162 молодых учителя 
города Омска и Омской области (молодые педагоги и сту-
денты очной формы обучения, совмещающие обучение 
в университете и работу в образовательной организации, 
в возрасте 19–32  лет) со стажем работы от  6  месяцев 
до 5 лет. 

Для достижения поставленной в исследовании цели 
были задействованы следующие методики: «Индивидуаль-
ная мера рефлексивности» Карпова А.В. и Пономаревой В.В; 
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«Шкала психологического благополучия» Рифф К. в адапта-
ции Шевеленковой Т. Д. и Фесенко П.П.; «Изучение удовле-
творенности учителей своей профессией и работой» Жури-
на Н.В. и Ильина Е.П. Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием методов описательной 
статистики и факторного анализа. Расчеты выполнялись 
с помощью программ Excel и SPSS 25.0.

Результаты исследования и их обсуждение

По методике «Индивидуальная мера рефлексивности» 
Карпова А.В. получены высокий, средний и низкий уровни 
рефлексивности у начинающих педагогов. Высокие показа-
тели личностной рефлексии выявлены у 1,9% (3 человека 
из 162), что обнаруживает у учителей стремление к ос-
мыслению и анализу как своих поступков и деятельности, 
так и поступков и деятельности других людей, склонность 
к тщательному планированию и прогнозированию возмож-
ных последствий, к выяснению причин и следствий своих 
действий. 

Преобладание средних показателей индивидуальной 
меры рефлексивности отмечается у 63% (102 человека) 
респондентов. Средний уровень рефлексивности начинаю-
щего педагога проявляется в критическом осмыслении 
и включенности в ситуации профессиональной деятель-
ности, в попытках обоснования произошедших событий 
и в оценке перспектив своей работы с опорой на успехи 
прошлого и настоящего. Для них характерно планирование 
и прогнозирование вероятностного исхода своей деятель-
ности, выбор наиболее эффективных способов ее выпол-
нения. 

У 35,1% (57 человек) респондентов выявлены низкие 
показатели степени развития рефлексивности, что сви-
детельствует о наличии затруднений при анализе соб-
ственных ошибок и определении причин происходящих 
событий. Подобные затруднения приводят к осложнению 
взаимодействия и общения с другими людьми, к ошибкам 

в планировании деятельности, постановке целей и про-
гнозировании результатов. 

Анализируя полученные данные личностной рефлексии 
начинающих педагогов по шкалам, стоит отметить средние 
значения ретроспективной рефлексии (µ=35,9) и рефлексии 
будущей деятельности (µ=36,4) превышающие средние зна-
чения рефлексии общения (µ=35) и рефлексии настоящей 
деятельности (µ=34,4). Полученные результаты средних 
значений соответствуют среднему уровню рефлексивно-
сти молодых педагогов, что характеризует испытуемых 
как склонных к размышлению над мотивами, условиями 
и результатами прошлой деятельности, к прогнозированию 
событий и планированию своей жизни. Самые низкие сред-
ние значения по видам рефлексии характеризуют рефлек-
сию настоящей деятельности (µ=34,4), что свидетельствует 
о направленности начинающих педагогов на конкретную 
реальную ситуацию, соизмерение мотивов, определение 
своей линии поведения. Результаты исследования пред-
ставлены в табл. 1.

Обращаясь к эмпирическим данным, полученным при 
использовании методики «Изучение удовлетворенно-
сти учителей своей профессией и работой» Журина Н.В. 
и  Ильина  Е.П., стоит отметить выявленные отношения. 
У испытуемых с низким уровнем рефлексии проявлено 
высокая удовлетворенность профессиональной деятель-
ностью у 14,8% (24 человека), средняя удовлетворенность 
отмечается у 3,7% (6 человек), низкая удовлетворенность — 
у 14,8% (24 человека), тогда как неудовлетворенность вы-
явлена лишь у 1,9% (3 человек) на среднем уровне. У 22,2% 
(36 человек) респондентов со средним уровнем личностной 
рефлексии обнаружен высокий уровень удовлетворенности 
своим трудом, у 14,8% (24 человека) — средний уровень 
удовлетворенности и у 11,1% (18 человек) — низкий уро-
вень удовлетворенности профессиональной деятельностью. 
Неудовлетворенность своей работой наблюдается на низ-
ком уровне у 11,1% (18 человек), на среднем и высоком 
уровнях — у 1,9% (3 человека) на каждом. У респондентов 

Таблица 1
Количественные показатели по шкалам и уровням личностной рефлексии начинающих педагогов

Шкалы
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Среднее
значение (µ)Кол-во

(%)
Среднее

значение (µ)
Кол-во

(%)
Среднее 

значение (µ)
Кол-во

(%)
Среднее 

значение (µ)
Индивидуальная мера 
рефлексивности 35,1 106,6 63 123,1 1,9 148 117,8

Рефлексия настоящей деятельности 34,4
Рефлексия будущей деятельности 36,4
Рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми 35
Ретроспективная рефлексия 35,9
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с высоким уровнем рефлексивности наблюдается средний 
уровень неудовлетворенности профессиональной деятель-
ностью. 

Результаты исследования по методике «Психологи-
ческое благополучие» (Рифф К.) показали преобладание 
у начинающих педагогов с низким уровнем рефлексив-
ности психологического благополучия на низком уровне 
у 9,3% (15 человек), на среднем уровне — у 18,5% (30 че-
ловек), на высоком уровне — у 7,4% (12 человек). При этом 
стоит отметить, что по всем рассматриваемым шкалам 
психологического благополучие наблюдается появление 
преобладающего среднего уровня: по шкале «Самопри-
нятие» — 25,9% (42 человека), по шкалам «Автономия» 
и «Управление средой» — 22,2% (36 человек), по шкалам 
«Цель в жизни» и «Личностный рост» — 24,1% (39 человек) 
респондентов. По шкале «Позитивные отношения с други-
ми» значения преимущественно распределились между 
высоким и низким уровнями — 13% (21 человек) респон-
дентов, тогда как средний уровень составляет 9,3% (15 че-
ловек) и является самым низким при сравнении с другими 
шкалами. У педагогов со средним уровнем личностной реф-
лексии выявлено психологическое благополучие на низком 
уровне у 7,4% (12 человек), на среднем уровне — у 50% 
(81 человек) и на высоком уровне — у 5,6% (9 человек). 
Средние уровни индивидуальной меры рефлексивности 
и психологического благополучия у начинающих педагогов 
зафиксированы с преобладанием у 51,9% (84 человека) 
респондентов по шкале «Личностный рост», у 48% (78 че-
ловек) — по шкалам «Автономия» и «Управление средой», 
у 44,4% (72 человека) — по шкалам «Самопринятие» и «По-
зитивные отношения с другими». Интересным представля-
ется факт преобладания среднего уровня психологического 
благополучия — 1,9% (3 человека) — у начинающих педаго-
гов с высоким уровнем рефлексии. Выявленные результаты 
исследования приведены в табл. 2. 

Следующий этап работы был связан с проведением 
корреляционного анализа в группах учителей с высоким, 
средним и низким уровнем рефлексии. Прежде чем при-
ступить к проведению корреляционного анализа, мы вос-
пользовались тестом Колмагорова-Смирнова, результаты 
которого показали значение р>0,05 по всем переменным, 
задействованным в исследовании. Это позволило сделать 
вывод о том, что значения переменных подчиняются нор-
мальному распределению и для выявления корреляцион-
ных взаимосвязей необходимо использовать коэффициент 
корреляции Пирсона r. 

Так, в группе начинающих учителей с низким уровнем 
рефлексии были выявлены прямые взаимосвязи между 
«Удовлетворенностью профессиональной деятельностью» 

Таблица 2
Количественные показатели личностной  

рефлексии, удовлетворенности профессиональной  
деятельностью и психологического благополучия  

начинающих педагогов
Индивидуальная мера 

рефлексивности

Процент

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

35,1 63 1,9
Удовлетворен-
ность профес-
сиональной 
деятельностью

Низкий уровень 14.8 11,1 -

Средний уровень 3,7 14,8 -
Высокий уровень 14,8 22,2 -

Неудовлетворен-
ность профес-
сиональной 
деятельностью

Низкий уровень - 11,1 -

Средний уровень 1,9 1,9 1,9
Высокий уровень - - -

Психологическое 
благополучие

Низкий уровень 9,3 7,4 -

Средний уровень 18,5 50 1,9
Высокий уровень 7,4 5,6 -

Автономия Низкий уровень 1,9 7,4 -

Средний уровень 22,2 48 -
Высокий уровень 11,1 7,4 1,9

Цель в жизни Низкий уровень 6,2 13 -

Средний уровень 24,1 42 1,9
Высокий уровень 5,6 7,4 -

Управление 
средой

Низкий уровень 7,4 7,4 -

Средний уровень 22,2 48 1,9
Высокий уровень 5,6 7,4 -

Личностный рост Низкий уровень 3,7 - -

Средний уровень 24,1 51,9 -
Высокий уровень 7,4 11,1 1,9

Позитивные  
отношения  
с другими

Низкий уровень 13 14,8 1,9

Средний уровень 9,3 44,4 -
Высокий уровень 13 3,7 -

Самопринятие Низкий уровень 5,6 9,3 1,9

Средний уровень 25,9 44,4 -
Высокий уровень 3,7 9,3 -

и такими шкалами, как «Положительные отношения с дру-
гими» (при р<0,01), «Управление окружением» (при р<0,01), 
«Личностный рост» (при р<0,01), «Самопринятие» (при 
р<0,01) и «Психологическое благополучие» (при р<0,01). 
Получается, что начинающие учителя, выстраивающие 
доверительные отношения с окружающими, способны 
контролировать внешнюю деятельность. Они эффектив-
но используют имеющиеся возможности, реализуют свой 
потенциал, открыты новому опыту и позитивно относятся 
к себе, получают удовлетворение от педагогической дея-
тельности. Интересным является тот факт, что в этой же 
группе учителей обнаружена обратная взаимосвязь между 
значениями в шкале «Самопринятие» и индивидуальной 
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мерой рефлексивности (при р<0,01). Это проявляется в том, 
что молодой учитель положительно оценивает и принимает 
себя, если не стремится анализировать свою деятельность, 
размышлять о причинах возникших следствий и прогнози-
ровать собственное будущее.

Для молодых педагогов со средним уровнем рефлексии 
характерны прямые взаимосвязи между удовлетворенно-
стью профессиональной деятельностью и теми же значе-
ниями по методике «Психологическое благополучие», как 
и в группе учителей с низким уровнем (при р<0,01), а также 
со шкалами «Автономия» (при р<0,01) и «Цель в жизни» 
(при р<0,01). Такие учителя, имея доверительные отноше-
ния с окружающими, способны самостоятельно и независи-
мо действовать, регулировать собственное поведение в со-
ответствии с собственными намерениями и целями в жизни, 
эффективно используя представляющиеся возможности 
в окружении, реализуя при этом собственные возможно-
сти. Также в данной группе учителей обнаружена корре-
ляционная взаимосвязь между рефлексией и значениями 
таких шкал, как «Положительные отношения с другими» 
(при р<0,01), «Управление окружением» (при р<0,01), «Лич-
ностный рост» (при р<0,05), «Цели в жизни» (при р<0,05) 
и «Психологическое благополучие» (при р<0,01). Такие учи-
теля стремятся анализировать сферу общения, что может 
проявляться в учете индивидуальных особенностей другого 
человека при выстраивании отношений с ним, анализе те-
кущей ситуации для корректного управления окружением 
и использованием появляющихся возможностей. Они через 
взаимодействие с другими людьми реализуются и выстраи-
вают тактические и стратегические цели жизни.

В третьей немногочисленной группе учителей с высо-
ким уровнем рефлексии (менее 25 человек) применение 
корреляционного анализа затруднено в связи с имеющи-
мися ограничениями данного статистического метода [2].

Заключение

Проведенное исследование показало, что начинающих 
учителей характеризует средний и, в меньшей степени, 
низкий уровень рефлексивности. Высокий уровень не яв-
ляется свойственным для данной выборки, при этом надо 
иметь в виду, что оптимальным признается рефлексивность 
на среднем уровне выраженности. Результаты нашего ис-
следования свидетельствуют, что учителя с оптимальным 
уровнем рефлексии проявляют себя личностно зрелыми, 
способными управлять собственным профессиональным 
развитием, у них преобладает положительное эмоциональ-
ное отношение к различным сторонам их деятельности 
и профессионального общения. 

Низкий уровень рефлексии, который выявлен у трети 
учителей, может рассматриваться как препятствие для про-
фессионального развития. При этом надо иметь в виду, что 
развитие рефлексии у молодых учителей может приводить 
к снижению принятия ими себя, особенно при выявлении 
в результате анализа недостаточной компетентности в ре-
шении профессиональных ситуаций. 

Полученные результаты показывают необходимость 
специально организованной работы по развитию рефлек-
сии начинающего учителя с использованием методов ак-
тивного социально-психологического обучения.
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