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Функционально-динамический подход к деятельности, описываемый А.В. Карповым, 

направлен на установление процессуальных средств и механизмов динамической органи-

зации деятельности. В качестве таковых выступают вектор «мотив — цель», лич-

ностный смысл. С позиции деятельностно-смыслового подхода профессиональная дея-

тельность регулируется субъективным образом сложившейся ситуации, в котором объ-

екты и элементы имеют определенную ценностно-смысловую окраску, источником ко-

торой выступает мотив деятельности. Профессиональное самоотношение педагогов в 

данной статье рассматривается как динамическая система смысловых структур — 

производная от личностного смысла профессиональной деятельности. Профессиональ-

ное самоотношение со временем, оформляясь в самостоятельный функционально авто-

номный мотив, не может существовать изолированно (внутри самого себя), а требует 

соотношения с другими регуляторными структурами. Наиболее полно этому соответ-

ствуют возможности метакогнитивных и метарегулятивных процессов, находящих 

устойчивое отражение и воплощение в рефлексивности. Исследование направленно на 

изучение взаимосвязи профессионального самоотношения, рефлексивности в контексте 

модальности личностного смысла педагогов. 

Ключевые слова: профессиональное самоотношение, модальности личностного смысла 

профессиональной деятельности, рефлексивность, саморегуляция личности, педагог. 
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The functional-dynamic approach to activity described by A.V. Karpov is aimed at establishing pro-

cedural means and mechanisms of dynamic organization of activity. These are the vector “motive 

— goal”, personal meaning. From the position of the activity-meaning approach, professional ac-

tivity is regulated by the subjective image of the current situation in which objects and elements 

have a certain value-meaning coloring, the source of which is the motive of the activity. Profes-

sional self-attitude in this article is considered as a dynamic system of semantic structures derived 

from the personal meaning of professional activity. Professional self-attitude over time, forming into 

an independent functionally autonomous motive, cannot exist in isolation (within itself), but requires 

a relationship with other regulatory structures. The possibilities of metacognitive and metaregulato-

ry processes, which are steadily reflected and embodied in reflexivity, most fully correspond to this. 

The study is aimed at studying the relationship between professional self-attitude, reflexivity in the 

context of the modality of the personal meaning of teachers. 

Keywords: professional self-attitude, modalities of personal meaning of professional activity, re-

flexivity, self-regulation of personality, teacher. 
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Введение 

Информатизация, цифровизация, инклюзия, поликультурность в образовании приобретают 

все большую актуальность. Данное обстоятельство побуждает к переосмыслению роли педагога 
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в образовательном процессе. В частности, роль педагога уже давно не может быть сведена к 

трансляции знаний. От педагога требуется гибкость в нахождении индивидуального подхода к 

обучающемуся, оперативность в реализации поставленных задач для разных категорий обучаю-

щихся, обширный объем знаний и навыков в области использования современных технологий и 

методик образования, способность работать в режиме многозадачности, инициативность и ис-

полнительность, а также умение справляться с возникающим стрессом. Все это предъявляет вы-

сокие требования к процессам саморегуляции личности педагога, эффективностью которой опре-

деляется реализация профессиональных целей и отношение педагога к профессии и себе как ее 

субъекту. В контексте нашего анализа наибольшим объяснительным потенциалом обладает рас-

смотрение личности педагога в рамках реализации профессиональной деятельности с позиций 

субъектного и деятельностно-смыслового методологических подходов. 

Основная часть 

С позиции деятельностно-смыслового подхода, профессиональная деятельность регулиру-

ется в значительной степени не непосредственными отношениями с профессией, а опосредству-

ется субъективным образом (представлениями, репрезентациями) сложившейся ситуации, в ко-

тором объекты и элементы имеют некоторую ценностно-смысловую окраску (определяющую к 

ним отношение и приоритетный выбор именно их), источником которой выступает мотив, лежа-

щий в основе данной деятельности. 

Функционально-динамический подход к деятельности (в отличие от структурно-морфологи-

ческого), описываемый А.В. Карповым [5], направлен на раскрытие не только структурных компо-

нентов деятельности, но и на установление процессуальных средств и механизмов динамической 

организации деятельности. В качестве ключевых из них выступают интегральные процессы пси-

хической регуляции деятельности [5]. К таким процессам можно отнести смысловые, а также 

структуры, причастные к их функционированию, в частности мотив, цель. 

Вектор «мотив — цель», по А.В. Карпову, И.Г. Савину, выступает начальным и конечным 

этапом осуществления деятельности, которая подчинена движению от мотива к цели [7, с. 18]. В 

результате соотнесения мотивов деятельности и ее целей оформляется психологическое образо-

вание деятельности — личностный смысл [7]. Личностный смысл позволяет наделить мотиваци-

онно-целевой окраской задачи и отдельные действия в ходе реализации деятельности (А.В. Кар-

пов, И.Г. Савин), т. е. предметную саморегуляцию, что в определенной степени способно на 

уровне сознания субъекта преодолевать явление расхождения потребностей, мотивов педагога с 

непосредственными целями его деятельности [7, с. 17]. 

Д.А. Леонтьев указывает, что личностный смысл, осознаваемый субъектом, непосредствен-

но включен в регуляцию процессов деятельности и психического отражения [9, с. 233]. 

Личностный смысл профессиональной деятельности К.В. Карпинский трактует как 

онтологическую (система жизненных отношений человека с миром) характеристику места и роли 

индивидуального свойства, значимого для субъекта в процессах реализации трудовой деятель-

ности [2; 4, с. 22]. Наделение профессиональным смыслом того или иного свойства указывает на 

то, что оно причастно к процессу реализации профессиональной деятельности и способно позво-

лить реализовать мотив и цель субъекта. Индивидуальное свойство в некоторых ситуациях спо-

собно становиться причиной конфликтов или разочарования в профессиональной деятельности. 

Исходя из этого выделяют следующие модальности личностного смысла профессиональной дея-

тельности: позитивная, негативная, конфликтная, бессмысленность [3]. 

Профессиональный смысл образуется вследствие столкновения индивидуального свойства 

субъекта с объективными требованиями (предметом, средствами, условиями и др.) профессио-

нальной деятельности. Благодаря этому возможно закрепление профессионально важных 

свойств субъектом [8, с. 154]. На основании этого оформляется профессиональное самоотноше-

ние [4, с. 24]. Так, К.В. Карпинский [8] обосновывает самоотношение личности как «фрагмент» 
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многомерной смысловой реальности. Исследователь рассматривает профессиональное само-

отношение (ПС) как динамическую систему смысловых структур и процессов, отражающих объ-

ективные отношения индивидуальных свойств личности к практической реализации мотивов и 

ценностей труда, а также обеспечивающих подчинение профессиональной деятельности, обще-

ния и карьеры устойчивой структуре этих отношений [4, с. 39]. 

В качестве объекта ПС, согласно К.В. Карпинскому, выступают реальные отношения субъ-

екта с профессией, при которых те или иные индивидуальные свойства становятся значимым 

условием ее успешного осуществления (объективная профессиональная значимость или профес-

сиональный смысл «Я») или профессиональной самореализации в целом. Оно порождается ре-

альными отношениями (а не субъективной оценкой или эмоциональной реакцией), связывающи-

ми эти свойства с процессом и результатом профессиональной деятельности [3, с. 24]. 

Являясь производным от мотивов трудовой деятельности, ПС со временем оформляется в 

самостоятельный функционально автономный мотив, способный побуждать и направлять актив-

ность субъекта профессиональной деятельности, наделяя ее смысловой окраской [8]. Это спо-

собно приблизить к пониманию того, как может преодолеваться расхождение потребностей, мо-

тивов педагога с непосредственными целями его деятельности. 

Профессиональное самоотношение оформляется как результирующий феномен — в ходе 

реализации мотива профессиональной деятельности педагога по отношению к ее цели. И это 

происходит благодаря индивидуальным профессионально важным свойствам педагога, которые 

проявляются через оформившийся личностный смысл его профессиональной деятельности, от-

носящийся к определенной модальности. 

Как подчеркивают А.В. Карпов, И.Г. Савин, благодаря процессам контроля, самоконтроля, 

коррекции — деятельность становится адаптивной, гибкой, а ее общая структура обретает за-

мкнутый, или «кольцеобразный», а не линейный характер [7, с. 35]. Однако, на наш взгляд, за-

мкнутый, или «кольцеобразный», характер упрощает специфику рассмотрения деятельности, 

подчеркивая ее репродуктивный аспект и, тем более, не применим к педагогической деятельно-

сти. Замкнутость носит скорее условный характер, так как процессы оценки полученных результа-

тов, самоконтроля, самокоррекции деятельности должны подразумевать учет трансформирую-

щихся целей деятельности, используемых средств и способов их применения, соразмерности 

усилий, имеющегося опыта, а также отсроченности, перспективности ее результата. Поэтому ПС 

как динамическая система смысловых структур и процессов не может существовать изолирован-

но (внутри самой себя), а требует соотношения с другими регуляторными структурами. Учитывая 

динамический и интегративный характер смысловой регуляции, наиболее полно этой специфике 

соответствуют возможности метакогнитивных и метарегулятивных процессов, находящих устой-

чивое отражение и воплощение в рефлексивности. 

А.В. Карпов рассматривает рефлексивность — как свойство личности, опирающееся на 

метакогнитивные и метарегулятивные процессы, выполняющее регулирующую и интегрирующую 

функцию применительно к психической реальности [6, с. 55]. Рефлексивность носит статус ме-

таобразования и ей свойственна возможность координировать, организовывать как когнитивные, 

так и личностные качества субъекта. Также рефлексивность способна позволить субъекту сопо-

ставлять их с ведущими мотивами. Благодаря рефлексивности субъекту становятся представле-

ны не только отдельные свойства, но и их комплекс, вследствие чего возможно ощущение це-

лостности, многоаспектности Я [6, с. 54]. 

Рефлексия направлена не на конкретные объекты, а на представления о них, образы, зна-

чения, смыслы (В.П. Зинченко [1], В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев [12], А.С. Шаров [14]) и опериро-

вание ими в различных контекстах «рассмотрения». Рефлексия характеризуется направленно-

стью на самого субъекта (самосознание, по Т.Э. Сизиковой [11]), разворачивается в форме внут-

реннего диалога (М.А. Холодная [13], А.А. Полонников [10]), ее результат находит отражение в 
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некой «пересмотренной», «переосмысленной» структуре (норма, принцип действия, смысловые 

структуры, творческое преобразование и др.). 

Рефлексивность выполняет «координирующую» функцию. Это согласуется с идеями Д. Шо-

на о «рефлексии в действии» [15], когда субъект, работая над решением задачи или проблемной 

ситуации, периодически выходит в рефлексивную позицию — осуществляя рассмотрение осу-

ществленных преобразований и поиска необходимых вариантов решений. 

Благодаря рефлексивности функционально-динамический аспект деятельности способен 

становиться более «отзывчивым» к динамично изменяющимся условиям реализации педагогиче-

ской деятельности, а также рефлексивность способна позволить объяснить извлечение опыта и 

опору на него в ходе регуляции педагогической деятельности. 

Однако недостаточно проясненным остается вопрос характера взаимосвязи общего показа-

теля позитивности ПС, рефлексивности в контексте различных модальностей личностного смыс-

ла профессиональной деятельности. В связи с вышеизложенным была предпринята попытка эм-

пирического исследования. 

В исследовании принял участие 431 педагог из учреждений общего среднего образования 

(школы, гимназии, лицеи) г. Гродно и Гродненской области (Республика Беларусь). Сбор эмпири-

ческих данных осуществлялся с помощью следующих психодиагностических методик: методика 

определения уровня рефлексивности А.В. Карпова, В.В. Пономаревой, опросник профессиональ-

ного самоотношения К.В. Карпинского, А.М. Колышко, опросник «Метафоры профессиональной 

деятельности» К.В. Карпинского, Т.В. Гижук. 

По результатам диагностики личностного смысла профессиональной деятельности (методи-

ка «Метафоры профессиональной деятельности» К.В. Карпинского, Т.В. Гижук [2]), у педагогов 

выявлено следующее: 

• у 50,3% установлен позитивный личностный смысл профессиональной деятельности (доми-

нирование увлечения профессией), т. е. профессия позволяет педагогу реализовать соб-

ственные личностно значимые свойства; 

• у 9,8% отмечен негативный личностный смысл профессиональной деятельности (доминиро-

вание отчуждения профессии), что указывает на нарастающее снижение значимости про-

фессии, психологическое отдаление от нее; 

• у 25,8% выявлен конфликтный личностный смысл профессиональной деятельности (разо-

чарование и увлечение профессией в равной степени высоко выражены). Это свидетель-

ствует о наличии противоречий (конфликта) в профессии, находящих отражение в личност-

ном смысле профессиональной деятельности; 

• 14,1% педагогов рассматривают собственную профессиональную деятельность как бес-

смысленную, т. е. данная деятельность не соотносится со смысловой сферой. 

Результаты изучения профессионального самоотношения («Опросник профессионального 

самоотношения» К.В. Карпинского, А.М. Колышко [4]) представлены в следующих показателях. 

Большинство педагогов позитивно воспринимают себя как субъекта профессиональной педагоги-

ческой деятельности (у 8,4% установлен высокий, а у 77,8% средний уровень позитивности ПС). 

При этом у 13,8% респондентов отсутствует выраженная позитивность в восприятии себя как 

субъекта профессиональной педагогической деятельности (низкий уровень) и отношении к себе 

как профессионалу. 

Результаты изучения уровня рефлексивности (методика определения уровня рефлексивно-

сти А.В. Карпова, В.В. Пономаревой [6, с. 47]) представлены в следующих показателях. У 11,8% 

(51 респондент) установлен высокий уровень рефлексивности, 76,6% (330 респондентов) — сред-

ний уровень, а у 11,6% (50 педагогов) низкий уровень рефлексивности. 
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Табл. 1. Корреляционные взаимосвязи показателей  

профессионального самоотношения и рефлексивности у педагогов 

 

Общий показатель позитив-

ности профессионального 

самоотношения 

Самообвинение  

в профессии 

Самоуничижение  

в профессии 

Уровень  

рефлексивности 

r = -0,333; р = 0,0000 r = -0,399; р = 0,0000 r = -0,295; р = 0,0000 

Ретроспективная реф-

лексия деятельности 

r = -0,284; р = 0,0000 r = -0,360; р = 0,0000 r = -0,284; р = 0,0000 

Рефлексия настоящей 

деятельности 

– – – 

Рассмотрение будущей 

деятельности 

r = -0,253; р = 0,0000 r = -0,358; р = 0,0000 r = -0,310; р = 0,0000 

Рефлексия общения  

и взаимодействия с 

другими людьми 

– – – 

Примечание: представлены корреляционные взаимосвязи со значением коэффициента r Спирме-

на > 0,250. 

Как видно из табл. 1, выявлена обратно пропорциональная корреляционная связь средней 

силы между общим показателем позитивности ПС педагогов и уровнем рефлексивности (r = -0,333; 

р = 0,0000). Односторонний дисперсионный анализ (критерий Н Краскела — Уоллиса) показывает, 

что возрастание общего показателя позитивности ПС (H (2, N = 441) = 44,45; p = 0,0000) влечет за 

собой снижение уровня рефлексивности. Возрастание уровня рефлексивности вызывает снижение 

общего показателя позитивности ПС (H (2, N = 441) = 38,81; p = 0,0000). Установлена обратно про-

порциональная взаимодетерминация между общим показателем позитивности ПС и уровнем ре-

флексивности. 

Относительно общего показателя позитивности ПС установлены различия между низким и 

средним (U = 5304,5; p = 0,0000), а также низким и высоким (U = 665,5; p = 0,0000) уровнями ре-

флексивности. Различий между средним и высоким (U = 7393,5; p = 0,1724) уровнем рефлексив-

ности — не обнаружено. 

По мере возрастания общего показателя позитивности ПС снижается выраженность ретро-

спективной рефлексии деятельности и рассмотрение будущей деятельности. 

Установлена обратно пропорциональная корреляционная связь средней силы (табл. 1) 

между самообвинением в профессии (осмысление субъектом себя как помехи, преграды для ре-

зультативной трудовой деятельности [4, с. 110]) и уровнем рефлексивности педагогов (r = -0,399; 

р = 0,0000). Возрастание самообвинения в профессии влияет на снижение уровня рефлексивно-

сти (H (2, N = 441) = 43,97; p = 0,0000). Повышение уровня рефлексивности вызывает снижение 

самообвинения в профессии (H (2, N = 441) = 58,06; p = 0,0000), что говорит об их обратно про-

порциональной взаимодетерминации. Относительно самообвинения в профессии установлены 

различия между низким и средним (U=5079,0; p=0,0000), низким и высоким (U = 441,5; p = 0,0000), 

а также средним и высоким (U=5491,0; p=0,0000) уровнями рефлексивности. Возрастание само-

обвинения в профессии сопровождается снижением выраженности ретроспективной рефлексии 

деятельности и рассмотрения будущей деятельности. 

Обнаружена обратно пропорциональная корреляционная связь слабо-средней силы 

(табл. 1) между самоуничижением в профессии (негативное оценивание или обессмысливание 

субъектом своих индивидуальных качеств в контексте трудовой деятельности [4, с. 111]) и уров-



Покровская С.Е., Гирис А.М. 
Общий показатель позитивности профессионального  
самоотношения и рефлексивность в контексте модальности  
личностного смысла профессиональной деятельности педагогов 
Вестник практической психологии образования 
2024. Том 21. № 4. С. 129–139 

Pokrovskaya S.E., Giris A.M. 
General Indicator of Positivity of Professional  
Self-Attitude and Reflexivity in the Context of the Modality  
of Personal Meaning of Professional Activity of Teachers 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2024. Vol. 21, no. 4, pp. 129–139 

 

 
135 

 
 

 

нем рефлексивности (r= -0,295; р = 0,0000). Односторонний дисперсионный анализ (критерий Н 

Краскела — Уоллиса) показывает, что возрастание самоуничижения в профессии (H (2, N = 441) = 

30,11; p = 0,0000) влечет за собой снижение уровня рефлексивности. Возрастание уровня ре-

флексивности вызывает снижение самоуничижением в профессии (H (2, N = 441) = 24,82; p = 

0,0000), что говорит об их обратно пропорциональной взаимодетерминации. Относительно само-

уничижения в профессии установлены различия между низким и средним (U = 5915,0; p = 0,0000), 

низким и высоким (U = 777,5; p = 0,0000) уровнями. Различий между средним и высоким (U = 

7310,5; p = 0,1393) уровнем рефлексивности — не обнаружено. Возрастание самоуничижения в 

профессии сопровождается снижением выраженности ретроспективной рефлексии деятельности 

и рассмотрения будущей деятельности. 

Рассмотрим соотношение показателей ПС с модальностями личностного смысла професси-

ональной деятельности педагогов. 

Табл. 2. Взаимосвязь показателей профессионального самоотношения  

с модальностями личностного смысла профессиональной деятельности педагогов 

 Позитивная Конфликтная Негативная Бессмысленность 

Общий показатель 

позитивности  

профессионального 

самоотношения 

r = 0,329;  

p = 0,0000 

r = -0,158;  

p = 0,0009 

r = -0,188;  

р = 0,0000 

r = -0,114;  

р = 0,0162 

Самоуважение  

в профессии 

– – – – 

Самоуверенность  

в профессии 

r = 0,103;  

р = 0,0308 

– – – 

Самопривязанность 

в профессии 

– – – – 

Самоэффективность 

в профессии 

r = 0,236;  

p = 0,0000 

r = -0,162;  

p = 0,0007 

r = -0,130;  

p = 0,0062 

– 

Саморуководство  

в профессии 

r = 0,163;  

p = 0,0006 

r = -0,109;  

p = 0,0219 

– – 

Самооценка  

личностного роста  

в профессии 

r = 0,264;  

p = 0,0000 

r = -0,148;  

p = 0,0018 

r = -0,151; p = 

0,0015 

– 

Внутренняя  

конфликтность  

профессионального 

самоотношения 

r = 0,352;  

p = 0,0000 

r = -0,101;  

p = 0,0340 

r = -0,189;  

p = 0,0001 

r = -0,217;  

p = 0,0000 

Самообвинение  

в профессии 

r = 0,203;  

p = 0,0000 

– r = -0,188;  

p = 0,0001 

r = -0,106;  

p = 0,0259 

Самоуничижение  

в профессии 

r = 0,353;  

p = 0,0000 

– r = -0,206;  

p = 0,0000 

r = -0,225;  

p = 0,0000 

Из табл. 2 видно, что возрастание доминирования позитивного личностного смысла профес-

сиональной деятельности сопровождается увеличением выраженности общего показателя пози-

тивности ПС (r = 0,329; p = 0,0000) и таких отрицательных показателей ПС, как внутренняя кон-

фликтность (противоречивость ПС, обусловленная несоответствием требований профессии ин-
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дивидуальным возможностям субъекта [4, с. 107]) ПС (r = 0,352; р = 0,0000) и самоуничижение в 

профессии (r = 0,353; р = 0,0000). 

Позитивная модальность личностного смысла профессиональной деятельности, которая 

отмечена у 50,3% педагогов выборки, прямо пропорционально сопряжена как с общим показате-

лем позитивности ПС, так и с отрицательными показателями профессионального самоотношения 

(внутренняя конфликтность ПС, самоуничижение в профессии), что подчеркивает динамичность в 

функционировании ПС. 

Такие отрицательные показатели ПС, как внутренняя конфликтность ПС и самоуничижение 

в профессии, имеют отрицательные взаимосвязи слабой силы с негативной модальностью лич-

ностного смысла и бессмысленностью. Это указывает, что отрицательные показатели ПС, а 

именно: внутренняя конфликтность ПС и самоуничижение в профессии при доминировании пози-

тивного личностного смысла профессиональной деятельности у педагогов, скорее побуждают к 

изменениям, переосмыслению и преобразованиям в профессиональной деятельности, нежели 

вызывают дезорганизацию и амбивалентность. 

Положительные показатели ПС (самоуверенность в профессии, самоэффективность в про-

фессии, саморуководство в профессии, самооценка личностного роста в профессии) имеют кор-

реляционные взаимосвязи слабой силы с показателями модальностей личностного смысла про-

фессиональной деятельности. Самоуважение в профессии и самопривязанность в профессии — 

не имеют таких взаимосвязей. 

Проанализировав взаимосвязи показателей рефлексивности с модальностями личностного 

смысла профессиональной деятельности педагогов и показателями ПС, можно обобщить следу-

ющее: преобразование модальности личностного смысла профессиональной деятельности со-

провождается изменением общего показателя позитивности ПС, который либо актуализирует 

уровень рефлексивности, либо подавляет его. Влиять на это способны как общий показатель по-

зитивности ПС, так и отрицательные показатели самоотношения, в частности самообвинение и 

самоуничижение в профессии. 

Заключение 

На основе исследования сделаны следующие выводы. 

1. У половины опрошенных педагогов установлен позитивный личностный смысл професси-

ональной деятельности (доминирование увлечения профессией). Большинство педагогов пози-

тивно воспринимают себя как субъекта профессиональной педагогической деятельности (8,4% — 

высокий уровень позитивности ПС, 77,8% — средний уровень позитивности ПС). На 2 месте 

(25,8%) выявлен конфликтный личностный смысл профессиональной деятельности (разочарова-

ние и увлечение профессией в равной степени высоко выражены). Это свидетельствует о нали-

чии конфликта в профессии, находящего отражение в личностном смысле профессиональной де-

ятельности. 14,1% педагогов рассматривают собственную профессиональную деятельность как 

бессмысленную (доминирование отчуждения профессии). Только у 9,8% отмечен негативный 

личностный смысл профессиональной деятельности (доминирование разочарования в профес-

сии), что указывает на психологическое отдаление от нее. 

Установлена обратно пропорциональная взаимодетерминация между общим показателем 

позитивности ПС, самообвинением в профессии, самоуничижением в профессии и уровнем ре-

флексивности. По мере возрастания общего показателя позитивности ПС снижается выражен-

ность таких видов рефлексии, как ретроспективная рефлексия деятельности и рассмотрение бу-

дущей деятельности. 

2. Укрепление позитивной модальности личностного смысла профессиональной деятельно-

сти сопровождается повышением общего показателя ПС и отрицательных показателей ПС (внут-

ренняя конфликтность ПС и самоуничижение в профессии). Данные отрицательные показатели 
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ПС при доминировании позитивного личностного смысла профессиональной деятельности у пе-

дагогов, скорее, побуждают к изменениям, переосмыслению и преобразованиям в профессио-

нальной деятельности, нежели вызывают дезорганизацию и амбивалентность. Данный вывод 

подтверждает гипотезу о том, что ПС педагогов является динамической системой смысловых 

структур и процессов и не может существовать изолированно (внутри самой себя), а требует со-

отношения с другими регуляторными структурами, в частности с модальностями личностного 

смысла профессиональной деятельности и уровнями и видами рефлексивности. 

3. Преобразование модальности личностного смысла профессиональной деятельности со-

провождается изменением общего показателя позитивности ПС, а также таких отрицательных по-

казателей ПС, как самообвинение и самоуничижение в профессии, которые либо актуализируют 

уровень рефлексивности, либо подавляют его. 
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