
ПСІХАЛОГІЯ 

 

178 

УДК 159.9.072 
 

Александр Михайлович Гирис 

магистр психол. наук, аспирант 3-го года обучения 

каф. психологии образования и развития личности 

Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка 

Alexandr Hirys 

Master of Psychological Sciences, Postgraduate Student 3rd Year of Study 

of the Department of Psychology of Education and Personality Development 

at the Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank 

e-mail: girsasha@bk.ru 
 

ФЕНОМЕНЫ СУБЪЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГА: 

ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕФЛЕКСИЯ 

 
Рассматриваются личностный смысл профессиональной деятельности и рефлексия как ключевые 

компоненты и проявления субъективности педагога. Личностный смысл профессиональной деятельно-

сти рассматривается с позиции онтологической характеристики места и роли индивидуального значи-

мого свойства субъекта в процессах реализации трудовой деятельности (Д. А. Леонтьев, К. В. Карпин-

ский). Анализируются представления о рефлексии как профессионально важном качестве педагога раз-

витие, которого во многом определяет целостное представление «субъекта-в-ситуации». Приводятся 

результаты эмпирического исследования личностного смысла профессиональной деятельности у педа-

гогов Гродненского региона с различными типами рефлексии (квазирефлексия, интроспекция и систем-

ная рефлексия). Выявлена взаимосвязь системной рефлексии с увлеченностью профессией, высту-

пающей позитивным смыслом профессиональной деятельности. Обсуждается взаимосвязь системной 

рефлексии с увлеченностью профессией, выступающей позитивным смыслом профессиональной дея-

тельности. 

Ключевые слова: субъективность, личностный смысл профессиональной деятельности, рефлек-

сия, рефлексивность, системная рефлексия, интроспекция, квазирефлексия. 

 

Phenomen of Teacherʼs Subjectivity: 

Personal Meaning of Professional Activity and Reflection 

 
The article examines the personal meaning of professional activity and reflection as key components and 

manifestations of the teacherʼs subjectivity. The article analyzes the idea of reflection as a professionally im-

portant quality of the teacher, development, which is largely determined by the holistic view of the «subject-in-

situation». The personal meaning of professional activity is considered from the standpoint of the ontological 

characteristics of the place and the role of an individual significant property of the subject in the processes of 

implementation of labor activity (D. A. Leontiev, K. V. Karpinsky). The results of a empirical study of the per-

sonal meaning of professional activity among teachers of general secondary education institutions of the Grodno 

region with various types of reflection (quasi-reflection, introspection and systemic reflection) are presented. 

The interrelation of systemic reflection with passion for the profession, which is the positive meaning of profes-

sional activity, has been revealed. 

Key words: subjectivity, personal meaning of professional activity, reflection, reflexivity, systemic reflec-

tion, introspection, quasi-reflection. 

 

Введение 

Профессиональная педагогическая 

деятельность сопряжена с высокими требо-

ваниями со стороны государства и общест-

ва к ее результатам, предполагает достаточ-

но высокую интеллектуальную и эмоцио-

нальную вовлеченность педагога в образо-

вательный процесс. 
____________________ 

Научный руководитель – Сергей Никифорович 

Жеребцов, кандидат психологических наук, до-

цент, практикующий психолог 

По мере профессионального станов-

ления педагог неизбежно сталкивается с ря-

дом вопросов: «Позволяет ли профессио-

нальная деятельность реализовать мои лич-

ностные свойства и качества (потенции)?», 

«Развиваюсь ли я как профессионал, как 

личность?», «Соответствует ли результат 

профессиональной деятельности моим субъ-

ективным критериям ожидаемого, желаемо-

го?», «Готов ли я дальше заниматься дан-

ной профессиональной деятельностью с 

полной самоотдачей?». Ответы на эти воп-
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росы не лежат на поверхности, они требуют 

серьезной внутренней работы по пересмот-

ру собственных позиций, отношений и за-

частую могут затрагивать контекст жизни 

субъекта. От того, насколько педагог смо-

жет системно «рассмотреть» себя в контек-

сте профессиональной деятельности, зави-

сит характер постановки приведенных вы-

ше вопросов и направление поиска ответов 

на них, а также взвешенность решений, 

принятых относительно обнаруженных не-

соответствий и противоречий. В итоге от 

этого будет зависеть дальнейший ход про-

фессиональной деятельности педагога, от-

ношение к происходящему и себе – от опре-

деления возможностей профессионального 

роста и возрастания значимости профессии 

до эмоционального выгорания, отношения к 

профессиональной деятельности как к вы-

нужденной необходимости и даже ухода из 

профессии. 

Цель статьи – изложить результаты 

эмпирического исследования, направленно-

го на выявление характера связи между 

личностным смыслом профессиональной 

деятельности и рефлексией как ключевыми 

компонентами субъективности педагога. 

 

Теоретические основания эмпири-

ческого исследования 

Теоретическую основу эмпирическо-

го исследования составили понятия «субъ-

ективность», «личностный смысл профес-

сиональной деятельности», «рефлексия», 

научные взгляды на типы рефлексии, на со-

отношения в ходе функционирования пси-

хологических феноменов, обозначаемых 

данными понятиями, в сознании субъекта 

деятельности. 

Субъективность представляет отли-

чительно человеческий специфический спо-

соб жизни и является подлинным отраже-

нием человеческой реальности, общим обо-

значением внутреннего мира [3, с. 159]. 

Субъективность позволяет человеку встать 

на позицию «практического преобразова-

ния» [3, с. 160] по отношению к своей жиз-

недеятельности, реализуя в ходе ее собст-

венные мотивы и ценности. Включенность 

в реальную практику жизни человека его 

субъективных явлений и действий является 

мерой их объективности [3, с. 78]. 

В основе субъективности, или прист-

растности, сознания лежит картина проис-

ходящего «глазами субъекта», т. е. личност-

ный смысл, который связывает значения 

(отношения, свойства, связи предметного 

мира, представленные в идеальной форме, 

по А. Н. Леонтьеву) с жизнью человека.  

Личностный смысл профессиональ-

ной деятельности вслед за Д. А. Леонтье-

вым и К. В. Карпинским мы будем пони-

мать как онтологическую характеристику 

места и роли индивидуального свойства 

субъекта (значимого для него) в процессах 

реализации трудовой деятельности [1, с. 22]. 

Личностный смысл профессиональной дея-

тельности может иметь такие модальности, 

как позитивную, негативную, конфликтную 

и бессмысленность (Б. С. Братусь, К. В. Кар-

пинский, Л. Г. Перетятько). Именно лич-

ностный смысл профессиональной деятель-

ности (его модальность, в частности) лежит 

в основе значимости профессиональной де-

ятельности для субъекта, отношения к ней, 

профессионального самоотношения, а так-

же осознанной саморегуляции. 

Основным механизмом становления и 

развития субъективности в онтогенезе, 

смысловым центром человеческой реально-

сти является рефлексия [4, с. 199]. 

Рефлексия – это способность субъек-

та посмотреть со стороны на себя и на объ-

ект одновременно (что предполагает само-

дистанцирование), благодаря чему оформ-

ляется целостное представление «субъекта-

в-ситуации» [2, с. 116]. Полнота этого пред-

ставления, можно предположить, позволяет 

обнаруживать противоречия, несоответст-

вия в профессиональной деятельности за-

долго до того, как они станут критически-

ми, деструктивными, и на основании ре-

флексии субъект может запустить необхо-

димые преобразования или принять те или 

иные решения. 

Определенный интерес для нашего 

исследования представляет дифференци-

альная модель рефлексии, предложенная 

Д. А. Леонтьевым и Е. Н. Осиным [2], со-

гласно которой в феномене рефлексии сле-

дует дифференцировать системную рефлек-

сию как продуктивный ее вариант и менее 

продуктивные варианты: интроспекцию и 

квазирефлексию. 

Личностный смысл относится к 

структурам ситуативной смысловой регу-

ляции. Т. В. Гижук [5, с. 57] подчеркивает, 

что строение и состав системы саморегуля-
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ции карьеры в целом повторяют универ-

сальную структурно-функциональную «ар-

хитектонику» осознанного саморегулиро-

вания произвольной активности человека, 

разработанную О. А. Конопкиным. Эти 

процессы замкнуты в «регуляторное коль-

цо» и образуют единую систему (цикличе-

скую), которая направлена на достижение 

поставленных субъектом целей [5, с. 57]. 

Рефлексия «пронизывает» структуры осо-

знанной саморегуляции (в т. ч. ситуативной 

и стратегической смысловой регуляции), 

позволяя им функционировать как единой 

слаженной системе. Именно системная ре-

флексия (по Д. А. Леонтьеву [6, c. 234]) 

позволяет соотнести полюсы субъекта и 

объекта, осуществить выход за пределы ак-

туальной ситуации. Тем самым это дает 

возможность субъекту не только руковод-

ствоваться наличными условиями (требова-

ниями, побуждениями, необходимостями), 

но и проводить стройную линию професси-

онального пути, следуя собственному его 

замыслу и систематически соотнося проис-

ходящее с устойчивыми ценностями, транс-

ситуативными мотивами, конструктами и др., 

при необходимости осуществляя внесение 

коррективов. В ходе данного процесса так-

же происходит дальнейшее становление 

осознанного саморегулирования. 

Опираясь на представления В. И. Сло-

бодчикова и Е. И. Исаева [3, с. 78], а также 

Д. А. Леонтьева [6, c. 234], функционирова-

ние рассмотренных психологических фено-

менов в сознании субъекта можно предста-

вить следующим образом. Смысл объекти-

вен, и его источник находится вне сознания 

[1, с. 33]. Только благодаря субъективности 

человек обращает внимание на данный 

смысл, выделяет его в конкретных условиях 

с опорой на свои знания, опыт, сложившу-

юся систему отношений, актуализируя про-

цессы рефлексии. 

Рефлексия позволяет соотнести обна-

руженный смысл с контекстом жизни, с 

субъективной «системой жизненных коор-

динат», «проявить» его место в ней, осо-

знать смысловые связи, а также руководст-

воваться данным смыслом при выстраива-

нии своего профессионального или жизнен-

ного пути и целенаправленно осуществлять 

смыслостроительство и ревизию смыслов. 

Личностный смысл выступает связу-

ющим звеном между субъектом и миром. 

Осознание смысловых связей, указывает 

Д. А. Леонтьев [6, c. 234], есть рефлексив-

ная работа сознания, направленная как на 

себя, так и преимущественно на окружаю-

щий мир. Задачей рефлексивной работы со-

знания является познание реальности (что 

это есть?) и решение задачи на открытие 

смысла (что это есть для меня?). При этом 

осознанность характеризует степень реф-

лексивного выделения личностью себя из 

потока своей жизни [6, с. 268]. Соответст-

венно, чем выше осознанность, тем выше 

степень рефлексивного выделения субъек-

том себя из потока своей жизни и осознания 

смыслов. 

На основании описанного выше вид-

но, что личностный смысл профессиональ-

ной деятельности является важным струк-

турным компонентом профессионального 

сознания субъекта, его субъективной реаль-

ности, а рефлексия – механизмом формиро-

вания личностного смысла. 

Недостаточно проясненным остается 

аспект связи типа, уровня рефлексии с 

оформлением личностного смысла профес-

сиональной деятельности, в частности с 

описанными выше его модальностями, что 

делает актуальными дополнительные эмпи-

рические исследования. Именно с целью 

выявления характера связи между различ-

ными типами, уровнями рефлексии и лич-

ностным смыслом профессиональной дея-

тельности педагога нами было проведено 

эмпирическое исследование. 

 

Результаты эмпирического иссле-

дования и их обсуждение 

В исследовании приняли участие пе-

дагоги разных специальностей из школ 

Гродненской области (41 человек) в возра-

сте от 21 до 56 лет со стажем работы 

от 6 месяцев до 34 лет.  

Для выявления характера личностно-

го смысла профессиональной деятельности 

у испытуемых использовалась психодиа-

гностическая методика «Метафоры профес-

сиональной деятельности» (К. В. Карпин-

ский, Т. В. Гижук) [7]. Согласно К. В. Кар-

пинскому и Т. В. Гижук, метафоры являют-

ся средством осознания и выражения лич-

ностного смысла [7, с. 31]. Личностный 

смысл, который несет метафора, выходит за 

пределы буквального значения метафориче-

ского высказывания, характеризуется об-
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разностью, предполагает определенную эмо-

циональную окрашенность (например: «си-

зифов труд», «тяжелая ноша», «бальзам для 

души» и др.), а также менее уязвим для пси-

хологических защит, позволяет снизить со-

циальную желательность ответов [7, с. 31]. 

Результаты изучения личностного 

смысла выражены в следующих показателях: 

1. 56,1 % педагогов увлечены своей 

профессиональной деятельностью (позитив-

ный личностный смысл). 

2. Разочарование в профессии (нега-

тивный личностный смысл) преобладает у 

9,8 % педагогов, что указывает на нараста-

ющее снижение значимости профессии, 

психологическое отдаление от нее. 

3. Отчуждение и увлечение в равной 

степени отмечены у 9,8 % педагогов; от-

чуждение, разочарование и увлечение в 

равной степени представлены у 2,4 % педа-

гогов. Это свидетельствует о наличии про-

тиворечий (конфликта) в личностном смыс-

ле профессиональной деятельности. Можно 

предположить, что своевременное оказание 

необходимой помощи (психологической, ме-

тодической, социально-педагогической и др.) 

данной группе педагогов помогло бы (по 

крайней мере, части из них) пересмотреть 

смысл профессии на новых «основаниях». 

4. Отчуждение и разочарование в рав-

ной степени выражены у 2,4 % педагогов. 

5. Для 19,5 % педагогов смысл про-

фессиональной деятельности характеризу-

ется как отчуждение (бессмысленность), 

т. е. профессия не позволяет реализовать 

учителю значимые для него качества, свой-

ства, и можно сказать, что субъект остается 

в профессии в силу внешних факторов. 

Данный факт не может не вызывать беспо-

койства, т. к. осознанно или неосознанно 

педагог своим отношением к профессии 

способен стать не лучшим примером для 

обучающихся и коллег. 

Типы рефлексии, присущие педаго-

гам, и уровни ее сформированности выяв-

лялись при помощи методики «Дифферен-

циальный тест рефлексии» (Д. А. Леонтьев, 

Е. Н. Осин) [2]. 

Полученные результаты показывают, 

что системная рефлексия преобладает у 

34,1 % педагогов, интроспекция – у 34,1 %, 

квазирефлексия – у 24,5 % педагогов. В рав-

ной степени выражены интроспекция и ква-

зирефлексия у 4,9 % педагогов, а системная 

рефлексия и интроспекция – у 2,4 % педаго-

гов. Это позволяет утверждать, что немно-

гим более трети педагогов способны сфор-

мировать целостное, системное представле-

ние «себя-в-ситуации». Около двух третьих 

педагогов выборки при оформлении пред-

ставления «себя-в-ситуации» опираются на 

фантазии и размышления, направленные на 

будущее или прошлое (квазирефлексия) 

или сосредоточены преимущественно на 

внутренних переживаниях (интроспекция). 

Последующая обработка данных про-

водилась с помощью следующих методов 

математической статистики: корреляцион-

ный анализ (критерий τ-Кендалла) и одно-

сторонний дисперсионный анализ (крите-

рий Н-Краскела – Уоллиса) в программе 

STATISTICA 7.0. 

Для получения общей картины харак-

тера связей между типами рефлексии и мо-

дальностями личностного смысла профес-

сии был проведен корреляционный анализ 

(таблица). 

 

Таблица. – Корреляционные взаимосвязи (по критерию τ-Кендалла) смысла профессиональной 

деятельности и типов рефлексии 
Смысл профессиональной 

деятельности 

Типы рефлексии 

Системная рефлексия Интроспекция Квазирефлексия 

Отчуждение от профессии τ = −0,213; р = 0,049 – – 

Разочарование в профессии τ = −0,215; р = 0,047 – – 

Увлеченность профессией τ = 0,370; р = 0,000 τ = −0,236; р = 0,029 – 
 

Примечание – В таблице сопоставлены шкалы опросников, т. к. респонденты не делились на под-

группы по показателям типов рефлексии или личностного смысла профессии. 

 

На основании данных, представлен-

ных в таблице, можно сказать, что только 

системная рефлексия имеет корреляцион-

ные взаимосвязи со всеми проявлениями 

личностного смысла профессиональной де-

ятельности. В частности, обнаружены от-

рицательные корреляционные взаимосвязи 

слабой силы по критерию τ-Кендалла меж-
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ду системной рефлексией и отчуждением от 

профессии (τ = −0,213; р = 0,049), а также 

разочарованием в профессии (τ = −0,215; 

р = 0,047). Это можно объяснять тем, что 

системная рефлексия позволяет педагогу 

оформить более целостное представление 

«себя-в-ситуации» (по Д. А. Леонтьеву) и 

полнота данного представления, как мы 

описывали выше, дает возможность обна-

руживать несоответствия, противоречия в 

профессиональной деятельности задолго до 

того, как они станут критическими, де-

структивными, и предпринять для их ниве-

лирования необходимые шаги. 

С ростом уровня системной рефлек-

сии увеличивается и увлеченность педагога 

(τ = 0,370; р = 0,000) своей профессией. От-

мечено взаимовлияние системной рефлек-

сии на увлеченность профессией (по крите-

рию Н-Краскела – Уоллиса, Н (4, N = 41) = 

11,207; р = 0,024) и увлеченности професси-

ей на системную рефлексию (Н (3, N = 41) = 

14,743; р = 0,002). В данном процессе важ-

ным механизмом выступает системная реф-

лексия, позволяющая критически рассмат-

ривать себя, процесс и результат собствен-

ной деятельности, находить новые способы 

реализации собственных способностей, 

личностных качеств в профессии, делать 

«работу над своими ошибками», извлекать 

и оформлять собственный опыт, опираясь 

на него и совершенствуя его в дальнейшем. 

Это находит отражение в положительном 

личностном смысле профессиональной дея-

тельности, в результате чего системная ре-

флексия и увлеченность профессией детер-

минируют друг друга. 

При дальнейшем рассмотрении ре-

зультатов, представленных в таблице, сле-

дует обратить внимание на то, что повы-

шение уровня интроспекции сопровождает-

ся снижением увлеченности профессией 

(τ = −0,236; р = 0,029) и наоборот. Можно 

сказать, что при доминировании среди ти-

пов рефлексии интроспекции педагог опи-

рается преимущественно на субъективные 

переживания относительно происходящего, 

через которые в определенной мере прелом-

ляются и рассматриваются события, возни-

кающие в ходе профессиональной деятель-

ности. В таких условиях детерминация соб-

ственного профессионального поведения с 

опорой на объективное рассмотрение про-

исходящего будет несколько затруднена. 

Возможно, при доминирующей интроспек-

ции профессия позволяет педагогу реализо-

вать или получить какие-то внутренние пе-

реживания, на которые он преимуществен-

но ориентируется при ее осуществлении. 

Учитывая, что большинство педагогов в вы-

борке эмпирического исследования – жен-

щины, это может согласовываться с гендер-

ными особенностями восприятия окружа-

ющего мира. Тогда возникает вопрос, чем 

такая деятельность отличается от хобби или 

занятий по интересам? Видимо, опора на 

собственные внутренние переживания при 

«рассмотрении» собственной профессио-

нальной деятельности и себя в ее контексте 

не позволяет составить системной, много-

мерной, подкрепленной объективными фак-

тами картины происходящего. Учитывая 

характер и специфику педагогической дея-

тельности, можно утверждать, что это мо-

жет приводить к противоречиям, неоправ-

данным ожиданиям, в результате чего лич-

ностный смысл (увлеченность) профессио-

нальной деятельности теряет свою пози-

тивность, которая, возможно, была ранее. 

 

Заключение 
1. Полученные в ходе эмпирического 

исследования результаты указывают на то, 

что только чуть больше половины (56,1 %) 

педагогов увлечены (позитивный личност-

ный смысл) своей профессиональной дея-

тельностью, а значит, профессия позволяет 

педагогу реализовывать собственные зна-

чимые качества, черты, способности, ее 

осуществление сопровождается удовлетво-

ренностью. 

2. У пятой части педагогов, приняв-

ших участие в эмпирическом исследовании, 

отмечено наличие противоречий (конфлик-

та) в личностном смысле профессиональной 

деятельности (разочарование в профессии, 

равная выраженность отчуждения и увле-

чения; равная выраженность отчуждения, 

разочарования и увлечения профессией). 

Можно предположить также, что своевре-

менно получив необходимую помощь (пси-

хологическую, методическую, социально-

педагогическую и др.), часть педагогов из 

данной группы, возможно, вернулась бы к 

пересмотру смысла профессии на новых 

«основаниях» и «рассмотрению» его в но-

вом контексте. 
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3. Выявлено, что только системная 

рефлексия имеет корреляционные взаимо-

связи со всеми модальностями личностного 

смысла профессиональной деятельности. В 

частности, положительная корреляционная 

связь отмечена между системной рефлекси-

ей и увлеченностью профессиональной дея-

тельностью (между ними установлены вза-

имовлияния). 

4. Системная рефлексия является до-

минирующей лишь у 34,1 % педагогов, при-

нявших участие в эмпирическом исследова-

нии. Выявление доминирующего типа реф-

лексии у педагогов и их включение в спе-

циально организованные занятия, направ-

ленные на оформление и повышение уров-

ня системной рефлексии, может позволить 

педагогам более системно и дифференциро-

ванно рассматривать свою профессиональ-

ную деятельность, себя в ее контексте. 

5. Полученные результаты можно рас-

сматривать как основание для более широ-

кого, углубленного и дифференцированного 

эмпирического исследования педагогов. 
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