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Аннотация
В статье представлены результаты экспериментального исследования, на‑
правленного на изучение влияния рефлексии на развитие структурных 
компонентов идентичности личности. Доказаны результаты корреляцион‑
ного анализа, выявляющего взаимосвязь между структурными компонен‑
тами идентичности и уровнями рефлексии.
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Введение

В процессе теоретического ис‑
следования проведен анализ зарубеж‑
ного и отечественного опыта, посвя‑
щенного изучению различных аспектов 
рефлексии1. Кроме того, в современных 

1 Шнейдер Л.Б. Личностная, гендерная и 
профессиональная идентичность : тео‑

источниках недостаточно полно и дока‑
зательно описана взаимосвязь рефлек‑
сии и идентичности личности2. В связи 
с этим основной целью данной статьи 
является экспериментальное выявление 

рия и методы диагностики. – М.: Мос. 
психолого‑социальный ин‑т, 2007. – 128 с.

2 Яницкий М. С. Ценностные ориентации 
личности как динамическая система. – 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. – 204 с.
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влияния рефлексии на развитие струк‑
турных компонентов идентичности лич‑
ности3. В исследовании выдвинута гипо‑
теза, согласно которой рефлексия имеет 
уровневую организацию и включает в 
себя операциональный, функциональ‑
ный и содержательный уровни, развитие 
которых формирует качественно новую 
структуру рефлексивной идентичности. 
Данная гипотеза определила общий ход 
экспериментального исследования и 
подбор соответствующего психологиче‑
ского инструментария, в числе которого 
использованы стандартизированные и 
проективные тесты, а также методы ма‑
тематической статистики.

Исследование

Исследование структуры реф‑
лексии и структурных компонентов 
идентичности личности должностных 
лиц таможенных органов было про‑
ведено в 2008 году на базе таможен 
Сибирского таможенного управления. 
В исследовании принимало участие 
150 человек в возрасте от 20 до 54 лет. 

3 Дмитриева Н.В.,  Дроздова С.А. Реф‑
лексивная идентичность //  Личность 
и общество: проблемы современной 
психологии: материалы международной 
заочной научно‑практической конфе‑
ренции. Часть 1 (01 февраля 2010 г.). – 
Новосибирск: ЭНСКЕ, 2010. – С. 88‑96.

Средний возраст обследованных – 
36 лет. Распределение респондентов по 
полу – 40 % мужчин и 60 % женщин.

На первом этапе исследования – 
констатирующем эксперименте – все 
респонденты в количестве 150 человек 
были включены в экспериментальную 
группу. На этом этапе сделаны основ‑
ные выводы относительно содержания 
компонентов идентичности, уровней 
рефлексии и взаимосвязи этих фено‑
менов. На втором этапе – формирую‑
щем эксперименте – выборка разбита 
на две группы по 75 человек. В первой 
группе – экспериментальной – апроби‑
рована разработанная нами программа 
развития идентичности посредством 
рефлексии. Вторая группа – контроль‑
ная – также участвовала в формирую‑
щем эксперименте, но использовались 
более традиционные средства разви‑
тия идентичности.

Для получения валидных, объ‑
ективных результатов в процессе ис‑
следования использован целый ком‑
плекс психологических тестов. Так 
для изучения структурных компонен‑
тов идентичности мы применяли та‑
кие методики, как:

Опросник Ш. Шварца, который 
представляет собой шкалу, предназна‑
ченную для изучения значимости десяти 
типов мотивационных ценностей, как на 
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уровне нормативных идеалов, так и на 
уровне индивидуальных приоритетов.

Методика А. Маслоу «Иерархия 
потребностей» основана на авторском 
подходе к организации потребност‑
ной сферы личности. В процессе ин‑
терпретации индивидуальных данных 
формируется иерархическая модель, 
отражающая уровень значимости 
каждой потребности в жизни отдель‑
ной личности.

Шкала базовых утверждений, 
адаптированная И. Г. Малкиной‑
Пых, основана на авторской концеп‑
ции Janoff‑Bulman, включает в себя 
убеждения, касающиеся доброты и 
разумности окружающего мира, до‑
брожелательности или вра ждебности 
людей и ценности собственного «Я». 
Эта шкала позволяет выявить базо‑
вые утверждения личности о себе, об 
окружающих людях, о том, как они 
понимают устройство мира.

Тест М. Куна – Т. Макпартленда 
«Кто Я?» (модификация Т.В. Румян‑
цевой) относится к вербальным про‑
ективным тестам, позволяющим изу‑
чить содержательные характеристики 
идентичности личности. Вопрос «Кто 
Я?» напрямую связан с характеристи‑
ками собственного восприятия чело‑
веком самого себя, то есть с его обра‑
зом «Я» или «Я‑концепцией».

Данная методика использова‑
на для выявления типа самооценки 
идентичности, в числе которых автор 
выделяет эмоционально‑по ляр ный, 
уравновешенный и сомневающийся 
тип самооценки.

Культурно‑ценностный диффе‑
ренциал Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжо‑
вой позволяет выявить групповые цен‑
ностные ориентации в четырех сферах 
жизненной активности: на группу, на 
власть, друг на друга и на изменения. 
Данный опросник позволяет вычис‑
лить степень выраженности отдельно‑
го качества у респондентов.

В процессе исследования осо‑
бенностей идентичности личности 
должностных лиц таможенных орга‑
нов использованы методики:

МИЛИ (личностная идентич‑
ность) и МИПИ (профессиональная 
идентичность), разработанные Л. Б. 
Шнейдер. Методики построены на 
принципах прямого и цепного ассо‑
циативного теста и направлены на 
изучение типа профессиональной и 
личностной идентичности.

Исследование структуры органи‑
зации рефлексии осуществлялось с по‑
мощью следующих методик. Опросник 
Д. Эверсона использован для изучения 
операций рефлексии, в числе которых 
метакогнитивная включенность в дея‑
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тельность, использование стратегий, 
планирование действий и самопроверка.

Методика А. С. Шарова «Реф‑
лексия человека в жизнедеятельно‑
сти» направлена на выявление таких 
качеств рефлексии, как простроен‑
ность, осмысленность и организован‑
ность, которые в авторской теории 
выступают этапами в развертывании 
рефлексивного механизма.

Шкала общей рефлексии теста 
А.В. Карпова, В.В. Пономаревой «Ме‑
тодика определения индивидуальной 
меры рефлексивности», позволяет оце‑
нить общую способность личности к 
анализу своей деятельности и поступ‑
ков других людей, выявлять причины 
и следствия своих действий как в про‑
шлом, так и в настоящем и будущем.

Методика изучения смысложиз‑
ненных ориентаций Д.А. Леонтьева раз‑
работана на основе теории стремления 
к смыслу и логотерапии В. Франкла.

Методика определения уровня 
выраженности и направленности реф‑
лексии М. Гранта позволяет оценить уро‑
вень выраженности и направленности 
рефлексии в двух аспектах – самореф‑
лексии и социорефлексии, которые оце‑ 
ниваются в соотношении друг с другом.

Одна из задач эксперименталь‑
ного исследования связана с выявле‑
нием факторов, влияющих на разви‑

тие выделенных уровней рефлексии в 
группе обследованных.

Обследованная выборка подби‑
ралась с учетом следующих характе‑
ристик:

1) территориальная диспозиция 
таможенных органов – центральный 
таможенный орган или периферий‑
ный таможенный орган (две экспери‑
ментальные группы);

2) стаж работы в таможенных 
органах – до одного года; от одного 
года до пяти лет; от пяти лет и более 
(три экспериментальные группы);

3) должностной статус – сотруд‑
ник, государственный служащий, работ‑
ник (три экспериментальные группы);

4) национальность испытуемо‑
го – русский, бурят, чуваш (три экспе‑
риментальные группы);

5) пол испытуемых – мужской 
или женский (две экспериментальные 
группы).

На этапе исследования постав‑
лена задача – исследовать взаимосвязь 
между уровнями рефлексии и струк‑
турными компонентами идентичности 
с помощью рангового коэффициента 
корреляции Спирмена. Общая табли‑
ца результатов корреляционного ана‑
лиза представлена в Приложении 1.

В результате корреляционного 
анализа составлены матрицы корре‑
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ляционных плеяд, отражающие взаи‑
мосвязи между структурными ком‑
понентами идентичности и уровнями 
рефлексии (Рис. 1 – 3).

В результате корреляционного 
анализа составлены матрицы корреляци‑
онных плеяд, отражающие взаимосвязи 
между структурными компонентами 
идентичности и уровнями рефлексии. 
Установлено, что составляющие реф‑
лексии, формирующие тот или иной ее 
уровень, по‑разному взаимодействуют 
со структурными компонентами иден‑
тичности. Так, операции рефлексии и 
рефлексивные качества, составляющие 
основу операционального уровня реф‑
лексии, в большей степени взаимодей‑
ствуют с мо ти ва цион но‑цен ност ным, 
эмо цио наль но‑оце ночным и профессио‑
нальным компонентами идентичности.

Анализ выявленных взаимосвя‑
зей позволил сделать вывод о том, что 
в рамках ценностно‑смыслового ком‑
понента идентичности взаимосвязи 
обнаружены с такими операциями, как 
стратегическое и тактическое планиро‑
вание, осмысленность и самопроверка. 
Данные операции имеют особую зна‑
чимость для формирования жизненных 
целей, выбора путей их достижения и 
осознания личностных и социальных 
ресурсов, необходимых для успешного 
выполнения поставленных задач.

Ценность собственного «Я», 
включенная в структуру эмо цио наль но‑
оце ночного компонента идентичности, 
связана с операциями самопроверки и 
простроенности. Интересны различия в 
используемых операциях рефлексии при 
формировании различных типов самоо‑
ценки идентичности – наиболее гармо‑
ничный уравновешенный тип основы‑
вается на осмысленности самопроверки 
и простроенности. При отрицательном 
типе оценки идентичности у респон‑
дентов при наличии операции осмыс‑
ленности наблюдаются низкие значения 
операций самопроверки и простроенно‑
сти, т.е. при высокой степени осознания 
отсутствует внутренняя обратная связь, 
четкие представления относительно соб‑
ственных возможностей и способностей, 
недостаточно внутренних ресурсов для 
постановки целей. Сомневающийся тип 
также связан с высокими способностями 
к осознанию, но недостаточным исполь‑
зованием операции простроенности. 
Таким образом, несмотря на то что реф‑
лексию чаще всего ассоциируют с высо‑
кой степенью осознанности различных 
психических феноменов, акцента только 
на данном психологическом феномене 
недостаточно для формирования гармо‑
ничной достигнутой идентичности.

Профессиональный компонент 
взаимосвязан с операциями стратеги‑
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Рис. 1. Взаимосвязь структурных компонентов идентичности и 
операционального уровня рефлексии.

На рисунке прямой линией отмечены прямо пропорциональные связи,  
а пунктиром – обратно пропорциональные связи.
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ческого и тактического планирования и 
осмысленностью. При этом профессио‑
нальная деятельность как таковая, а так 
же потребности во власти и профессио‑
нальной компетенции относятся к стра‑
тегическим целям, тогда как желание 
зарабатывать включено большинством 
респондентов в тактические задачи. 
Также необходимо отметить, что значи‑
мость профессиональной деятельности 
связана с операцией простроенности. 
Таким образом, эта сторона жизни яв‑
ляется для испытуемых важной частью 
жизненной перспективы.

Когнитивный и социальный 
компоненты идентичности в меньшей 
степени связаны с операциями реф‑
лексии. Для когнитивного компонен‑
та значимость представляют опера‑
ции осмысленности, простроенности 
и организованности.

В частности, установки относи‑
тельно контролируемости окружающе‑
го мира, случайности происходящих в 
нем событий, ориентация на изменения 
связаны с операцией простроенности 
собственной жизни и представлений о 
себе и своем месте в социуме.

В рамках социального компонента 
выявлены взаимосвязи между потребно‑
стями в доброжелательных отношениях 
с окружающими людьми и операциями 
планирования и осмысленности.

В целом, анализируя взаимосвя‑
зи между операционным уровнем реф‑
лексии и компонентами идентичности, 
можно подчеркнуть наличие следующей 
закономерности: операции рефлексии в 
большей степени связаны с теми содер‑
жательными элементами идентичности, 
которые обеспечивают перспективный 
план внешнего и внутреннего развития 
личности, в совокупности, рассматри‑
ваемые нами как личностный (внутрен‑
ний) и социальный (внешний) ресурс, 
необходимый для формирования до‑
стигнутой позитивной идентичности.

В процессе корреляционно‑
го анализа обнаружены взаимосвя‑
зи между функциональным уровнем 
рефлексии и элементами, образующи‑
ми структуру идентичности. Так, цен‑
ност но‑смысловой компонент иден‑
тичности оказался взаимосвязанным 
с мотивационно‑целевой функцией, 
в рамках которой самостоятельность 
связана с выраженной ретроспектив‑
ной рефлексией и осознанием высо‑
ких жизненных результатов; а дости‑
жения – с проспективной рефлексией, 
целями и результатами жизни. Обо‑
значенные подсистемные элементы 
ценностно‑смыслового компонента 
оказались взаимосвязанными с регу‑
лятивной функцией, а именно – локу‑
сом контроля «Я» и локусом контроля 
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Рис. 2. Взаимосвязь структурных компонентов идентичности и 
функционального уровня рефлексии.

На рисунке сплошной линией отмечены прямо пропорциональные связи,  
а пунктиром – обратно пропорциональные связи.
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«Жизнь». Эти же психологические со‑
ставляющие регулятивной функции 
имеют обратно пропорциональную 
связь с качеством конформизма.

В процессе исследования выявле‑
ны значимые прямо пропорциональные 
связи между когнитивным компонентом 
идентичности и регулятивной функцией 
рефлексии: контролируемость и спра‑
ведливость мира связаны с локусом кон‑
троля «Я», локусом контроля «Жизнь». 
Установлена взаимосвязь контролируе‑
мости с уровнем самоконтроля.

Эмоционально‑оценочный ком‑
по нент оказался связанным с эмо тив‑
но‑оце ноч ной функцией рефлексии. 
Каждому типу эмоциональной оценки 
идентичности соответствует свой тип 
валентности: отрицательный тип ба‑
зируется на негативной валентности, 
положительный и уравновешенный 
тип – на позитивной валентности, а со‑
мневающийся тип – на нейтральной ва‑
лентности. Обнаружено, что ощущение 
эмоциональной насыщенности жизни 
характерно только для положительного 
и уравновешенного типа эмоциональ‑
ной оценки собственной идентичности.

Также обнаружены взаимосвязи 
подсистемных элементов эмоцио наль‑
но‑оценочного компонента идентично‑
сти с мотивационно‑целевой функцией 
рефлексии: показатели результативно‑

сти жизни связаны с эмоционально‑по‑
ляр ным положительным типом оцен‑
ки идентичности. Результативность 
в совокупности с ретроспективной 
рефлексией характерна для уравнове‑
шенного типа оценки идентичности. 
Эти качества минимально выражены у 
респондентов с отрицательным типом 
оценки идентичности.

Социальный компонент иден‑
тичности оказался взаимосвязанным с 
мотивационно‑целевой функцией реф‑
лексии. Социальные потребности в 
признании и понимании соответствен‑
но связаны с жизненными целями и 
рефлексией настоящего. Также выяв‑
лена зависимость подсистемных эле‑
ментов социального компонента иден‑
тичности от регулятивной функции 
рефлексии – потребность в признании 
связана с локусом контроля «Жизнь», 
а ориентация на группу обратно про‑
порциональна локусу контроля «Я».

Профессиональный компонент 
идентичности в больше степени свя‑
зан с мотивационно‑целевой функци‑
ей: высокая проспективная рефлексия 
обеспечивает значимость материаль‑
ных потребностей и потребность во 
влиянии на других, а результативность 
жизни прямо пропорциональна про‑
фессиональным потребностям в по‑
вышении мастерства и общественного 
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влияния. В целом, анализ взаимосвязи 
функционального уровня рефлексии и 
компонентов идентичности позволяет 
предположить, что данные свойства 
рефлексии взаимосвязаны с подсистем‑
ными элементами компонентов иден‑
тичности, отвечающими за целепола‑
гание, самооценку и самоконтроль. В 
связи с этим, целенаправленное раз‑
витие функционального уровня реф‑
лексии позволит респондентам напол‑
нить содержание идентичности теми 
феноменологическими единицами, ко‑
торые отвечают за фундаментальную 
функцию этой структуры: интеграцию 
мотивационной, эмоциональной и по‑
веденческой сфер личности.

Исследование взаимосвязей со‑
держательного уровня рефлексии и 
компонентов идентичности выявило 
ряд закономерностей. Так, ценностно‑
смысловой компонент идентичности, 
прежде всего, основан на личностной 
рефлексии. Уровень саморефлексии 
обусловливает такие подсистемные эле‑
менты, включенные в состав указанно‑
го компонента, как самостоятельность, 
достижения, развитие способностей и 
стремление к новому. Обратная зависи‑
мость выявлена в отношении стремле‑
ния к безопасности. Элементы когнитив‑
ного компонента также взаимосвязаны с 
личностной рефлексией, и в некоторой 

степени с социальной рефлексией: чем 
выше уровень социальной рефлексии, 
тем более выражены установки в от‑
ношении доброты и справедливости 
окружающего мира. Эмо цио наль но‑
оценочный компонент идентичности 
также базируется на личностной реф‑
лексии: так, ценность собственного «Я» 
взаимосвязана с общим уровнем само‑
рефлексии и основана на самоутверж‑
дении и самореализации как качествах 
личностной рефлексии. Отрицатель‑
ный и сомневающийся тип самооценки 
идентичности обнаруживает обратно 
пропорциональные связи со свойства‑
ми личностной рефлексии и ее общим 
уровнем, тогда как уравновешенный 
тип самооценки имеет положительные 
корреляции с самопростроенностью, 
самоутверждением и самореализацией.

Высокий уровень социальной 
рефлексии обеспечивает выраженные 
социальные потребности в признании, 
уважении, теплых отношениях с други‑
ми и в целом ориентацию на группу. Про‑
фессиональная рефлексия обеспечивает 
значимость потребностей в профессио‑
нальном развитии, во власти, професси‑
ональной деятельности в целом.

Таким образом, исследование 
взаимосвязи компонентов идентично‑
сти и содержательного уровня рефлек‑
сии позволило выявить прямую зави‑
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Рис. 3. Взаимосвязь структурных компонентов идентичности и содержательного 
уровня рефлексии.

На рисунке сплошной линией отмечены прямо пропорциональные связи,  
а пунктиром – обратно пропорциональные связи.
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симость между выраженностью того 
или иного вида рефлексии (личност‑
ной, социальной, профессиональной и 
т.д.) и уровнем развития соответству‑
ющих компонентов идентичности. В 
связи с этим, развивая рефлексию в 
различных направлениях, возможно 
наполнение компонентов идентично‑
сти соответствующим содержанием.

Итак, в результате эксперимен‑
тального исследования, направленного 
на выявление общего феноменологиче‑
ского поля, связывающего два психоло‑
гических феномена – идентичность и 
рефлексию, сделаны следующие выво‑
ды: 1) Установлены факторы, влияющие 
на развитие каждого уровня рефлексии. 
Наиболее значимыми из них являются: 
возраст респондентов, стаж работы в та‑
моженных органах и занимаемая долж‑
ность. Длительность профессиональной 
деятельности наряду с богатым жизнен‑
ным опытом определяют аналитическую 
позицию личности в отношении соб‑
ственного прошлого, возможности про‑
гнозировать будущие события, осмыс‑
ленно организовывать собственные 
действия для достижения поставленных 
целей и т.д. 2) Выявлена взаимосвязь от‑
дельных составляющих рефлексии, фор‑
мирующих тот или иной ее уровень, со 
структурными компонентами идентич‑
ности: операции рефлексии в большей 

степени связаны с теми подсистемными 
элементами компонентов идентичности, 
которые обеспечивают перспективный 
план внешнего и внутреннего развития 
личности, в совокупности рассматри‑
ваемые как личностный (внутренний) 
и социальный (внешний) ресурс, необ‑
ходимый для достижения позитивной 
идентичности; функции рефлексии вза‑
имосвязаны с подсистемными элемен‑
тами компонентов идентичности, отве‑
чающими за целеполагание, самооценку 
и самоконтроль. В связи с этим целена‑
правленное развитие функционального 
уровня рефлексии позволит наполнить 
содержание идентичности теми феноме‑
нологическими единицами, которые от‑
вечают за фундаментальную функцию 
этой структуры – интеграцию мотиваци‑
онной, эмоциональной и поведенческой 
сфер личности; выявлена прямая зави‑
симость между выраженностью того 
или иного вида рефлексии (личностной, 
социальной, профессиональной и т.д.) 
и уровнем развития соответствующих 
компонентов идентичности.

Следовательно, развивая реф‑
лексию в различных направлениях, 
возможно наполнение структурных 
компонентов идентичности конкрет‑
ным содержанием, способствующим 
достижению гармоничной, позитив‑
ной идентичности личности.
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Влияние рефлексии на развитие структурных компонентов идентичности личности
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Abstract
The paper presents results of experimental studies aimed at investigating the in‑
fluence of reflection on the development of the structural components of personal 
identity. Proved the results of correlation analysis, exposing the relationship be‑
tween the structural components of the identity and levels of reflection.
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