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В статье отражены результаты изучения связи аспектов духовно-нрав-
ственной сферы: духовно-нравственные качества, альтруизм, стремление 
к смыслу (выступающих как субкомпоненты морального компонента ду-
ховных способностей) с рефлексивностью (рассматриваемой в качестве суб-
компонента ментального компонента духовных способностей). Отмечено, 
что существуют разные типы рефлексии: продуктивный и непродуктив-
ный. Цель исследования – выяснить, существует ли связь аспектов духов-
но-нравственной сферы с рефлексивностью (ее разными типами). На основе 
выборки 274 человек установлена значимая положительная связь духов-
но-нравственной сферы личности с продуктивным типом рефлексии (си-
стемная рефлексия) и значимая отрицательная связь или отсутствие связи 
с непродуктивными типами рефлексии (интроспекция и квазирефлексия), 
что позволяет идентифицировать субкомпонент ментального компонен-
та духовных способностей «рефлексивность» с продуктивной (системной) 
рефлексией.
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ПСИХОЛОГИЯ

Актуальность исследования проблемы связи рефлексивности с ду-
ховно-нравственной сферой личности обусловлена усилением вредонос-
ных манипулятивных технологий воздействия на сознание современного 
человека и необходимостью противостоять искажению реальности в умах 
людей, противодействовать насаждению идей, противоположных высшим 
общечеловеческим ценностям; важно предотвратить  искоренение духов-
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ных идеалов, ассоциируемых с гуманизмом и справедливостью, необходи-
мо открыть дорогу рефлексии, обусловленной духовно-нравственной ори-
ентацией личности.

Духовно-нравственная сфера личности определяется как «совокуп-
ность духовно-нравственных идеалов и ценностей; личностных смыслов, 
отражающих субъективное отношение к ним; духовных потребностей 
и нравственных мотивов поведения; нравственных чувств; стремления 
личности к поведению в соответствии с принятыми ценностями; опыта со-
ответствующего действия; способностей к духовно-нравственному самоо-
пределению, самореализации, самосовершенствованию» [1, c. 175]. 

Выделяются следующие критерии развитости духовно-нравственной 
сферы личности: 

- смысложизненные  устремления на основе моральных принципов 
и идеалов;

- принятие высоких нравственных стандартов и их претворение 
в жизнь;

- осмысленность бытия: рефлексия своих поступков и корректировка 
поведения;

- саморегуляция исходя из принятых высоких нравственных норм.
Определение духовно-нравственной сферы и критерии ее развитости  

приводят к мысли о связи аспектов духовно-нравственной сферы с прояв-
лением рефлексивности.

 В данном исследовании, исходя из предложенной нами психологиче-
ской модели духовных способностей (включающей три компонента: мо-
ральный, ментальный, трансцендентный) [2–4], рассматриваются такие 
аспекты духовно-нравственной сферы, как духовно-нравственные каче-
ства, альтруизм и стремление к смыслу. Согласно нашему представлению, 
эти аспекты выступают в качестве субкомпонентов морального компонен-
та духовных способностей. Рефлексивность же относится к ментальному 
компоненту духовных способностей. Духовные способности понимаются 
как свойства личности, отражающие единство её интеллектуальной и нрав-
ственной сфер. Духовные способности характеризуются согласованностью 
функционирования всех составляющих [3–4]. В этом исследовании рассма-
тривается связь вышеуказанных субкомпонентов морального и ментально-
го компонентов духовных способностей.

Обратимся к понятиям рефлексивности и рефлексии, которые в неко-
торых случаях могут использоваться как взаимозаменяемые.

Несмотря на переплетение понятий рефлексии и рефлексивности, обо-
значается и их различие. Рефлексия раскрывается как процесс познания 
себя, включающий понимание себя, других людей, анализ и осмысление 
ситуаций и жизни в целом, а также как состояние, в котором пребывает че-
ловек, предаваясь процессу самопознания. Рефлексивность же понимается 
как свойство личности, как устойчивая черта –  склонность к рефлексии [5].
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Исследования рефлексивности позволили прийти к выводу о много-
гранности этого феномена, существования как его позитивных, так не-
гативных проявлений, то есть, его неоднозначности. Так, М.А. Холодная 
описывает эффект расщепления рефлексии [6]. В экспериментальном 
исследовании Н. Дишона с коллегами исследовалось воздействие рефле-
кивности на социальную идентификацию: проверялось, в какой степени 
саморефлексия может оказывать влияние на самооценку в контексте при-
нятия решений, таким образом, выявлялись  причинно-следственные свя-
зи. В результате было установлено, что саморефлексия усиливала социаль-
ную идентификацию [7]. В экспериментальном исследовании, проведенном 
Л. А. Да Силвой  выявлено, что успешное освоение интеллектуальных 
операций обусловлено их рефлексией обучаемым, а успешность реф-
лексии определяется рефлексивностью как личностным качеством [8]. 
В то же время в исследованиях А.В. Карпова и его сотрудников, показано, 
что рефлексивность не всегда связана с положительными результатами 
психологических проявлений личности. Так, возрастание рефлексивности 
сопряжено с повышением качества принятия управленческих решений, 
но только до определенного уровня, а затем качество принятия решений 
начинает снижаться [9]. Согласно исследованиям А. А. Карпова и А. В. Кар-
пова, выраженность многих метакогнитивных показателей связана с высо-
ким уровнем психологических защит, нейротизма и пр. [10].

В исследованиях Д. А. Леонтьева с коллегами были выявлены раз-
ные типы рефлексии, как продуктивные, так и непродуктивные [11–12].  
На основании предложенной Д. А. Леонтьевым дифференциальной моде-
ли рефлексии были установлены  четыре типа рефлексии: 1) арефлексия, 
2) интроспекция, 3) квазирефлексия, 4) системная рефлексия. Эти типы реф-
лексии отражают сфокусированность на разных объектах: 1) арефлексия – 
только на внешнем объекте; 2) интроспекция – на самом субъекте (самоко-
пание); 3) квазирефлексия – на посторонних объектах (фантазирование); 
4) системная рефлексия – на себе и объекте одновременно (взгляд на себя 
со стороны). Она представляет собой продуктивный вид рефлексии по срав-
нению с первыми тремя, относимыми к непродуктивному виду.

Наличие разных типов рефлексии приводит к вопросу о том, как они бу-
дут соотноситься с духовно-нравственной сферой личности, что имеет от-
ношение к духовным способностям.

Цель исследования – сопоставление аспектов духовной сферы (духов-
но-нравственные качества личности, альтруизм, стремление к смыслу, ко-
торые выступают как субкомпоненты морального компонента духовных 
способностей), с различными типами рефлексии; выяснение, какой тип реф-
лексии соотносится с духовными способностями.

Теоретическая гипотеза: субкомпоненты морального компонента ду-
ховных способностей, имеющие отношение к духовно-нравственной сфере 
(духовно-нравственные качества личности, альтруизм, стремление к смыс-
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лу), будут связаны с субкомпонентом ментального компонента духовных 
способностей «рефлексивность», идентифицируемым с продуктивным ти-
пом рефлексии.

Эмпирические  гипотезы:
1. Существует значимая положительная связь аспектов духовно-нрав-

ственной сферы (духовно-нравственные качества личности, альтруизм, 
стремление к смыслу) с рефлексивностью – продуктивным типом рефлек-
сии (системная рефлексия). 

2. Связь аспектов духовно-нравственной сферы (духовно-нравствен-
ные качества личности, альтруизм, стремление к смыслу) с непродук-
тивными типами рефлексии  (интроспекция и квазирефлексия) будет 
отсутствовать.

Методы исследования
Духовно-нравственная сфера личности
1. Для изучения духовно-нравственных качеств личности исполь-

зовалась методика «Духовная личность» А. Хусейна, М. Анаса (адапта-
ция Г. В. Ожигановой) [13].

2. Для исследования альтруизма – методика «Измерение альтруисти-
ческих установок» [14].

3. Для исследования стремления к смыслу – тест смысложизненных 
ориентаций  (СЖО) [15].

Рефлексивность
Методика «Дифференциальный тип рефлексии» [12] диагностиру-

ет три типа рефлексии: продуктивную (системную)  рефлексию и два типа 
непродуктивной рефлексии: интроспекцию (самокопание) и квазирефлек-
сию (фантазирование).

Выборка. В исследовании участвовали 274 респондента – студенты 
и служащие из разных городов России (Москва, Уфа, Санкт-Петербург); 
141 –женского и 133 – мужского пола); возраст 18–55 лет.

Результаты исследования и их обсуждение
Для изучения связи аспектов духовно-нравственной сферы таких, 

как духовно-нравственные качества, альтруизм, стремление к смыслу 
с рефлексивностью, включающей разные типы рефлексии: системную, 
интроспекцию и квазирефлексию, был проведен корреляционный анализ  
(табл. 1).

Были установлены значимые положительные связи продуктивной (си-
стемной) рефлексии со всеми рассматриваемыми аспектами духовно-нрав-
ственной сферы: духовно-нравственные качества, альтруизм, стремление 
к смыслу.  Выявлено отсутствие достоверной связи непродуктивной реф-
лексии (интроспекция) с альтруизмом и значимые отрицательные связи 
со стремлением к смыслу и духовно-нравственными качествами.  Уста-
новлено отсутствие достоверной связи непродуктивной рефлексии (квази-
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рефлексия) с  духовно-нравственными качествами; значимая отрицатель-
ная связь со стремлением к смыслу и крайне слабая на уровне тенденции 
значимая положительная связь с альтруизмом. Комментируя полученную 
крайне слабую на уровне тенденции, но значимую корреляцию квазиреф-
лексии (фантазирование) с альтруизмом, следует сказать следующее: 
фантазирование может отражать стремление человека к заботе о других, 
но оставаться лишь на уровне фантазий, не связанных с реальностью.

Таблица 1
Результаты исследования связи продуктивной и непродуктивной рефлексии 

с аспектами духовной сферы (субкомпонентами морального компонента 
духовных способностей)

Рефлексивность Духовно-нравственная сфера

Показатели
Духовно- 

нравственные 
качества

Альтруизм
Стремление 

к смыслу

Продуктивная рефлексия
(системная рефлексия)

0,323*** 0,306*** 0,328***

р значения 0,000 0,000 0,000

Непродуктивная рефлек-
сия (интроспекция)

-0,170** 0,057 -0,391***

р значения 0,005 0,348 0,000

Непродуктивная рефлек-
сия (квазирефлексия)

-0,064 0,124* -0,202***

р значения 0,292 0,039 0,001

Примечание. * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01; *** - р ≤ 0,001 

Установленные значимые положительные корреляции продуктивной 
(системной) рефлексии со всеми рассматриваемыми аспектами духов-
но-нравственной сферы (которые представляют собой субкомпоненты мо-
рального компонента духовных способностей) позволяют говорить о связи 
вышеуказанных субкомпонентов морального компонента и такого субком-
понента ментального компонента духовных способностей, как рефлексив-
ность, причем речь идет именно о продуктивной рефлексии. Продуктивная 
(системная) рефлексия предполагает возможность удерживать в фокусе 
внимания одновременно и себя, и объект, включает способность смотреть 
на себя со стороны. Она создает условия для приближения к объективной 
оценке своих действий, мыслей и чувств, возможность работать над собой 
для коррекции своего поведения. Будучи сопряженной с духовно-нрав-
ственной сферой, системная рефлексия позволяет развивать положитель-
ные качества, ориентируя на продуктивную жизнедеятельность, служе-
ние людям, совершение духовно-нравственных поступков. Таким образом, 
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продуктивная (системная) рефлексия, демонстрируя связь с аспектами 
духовно-нравственной сферы, такими как духовно-нравственные каче-
ства, альтруизм, стремление к смыслу (выступающими в качестве субком-
понентов морального компонента духовных способностей) позволяет гово-
рить о возможности существования не просто рефлексивных способностей, 
но о рефлексивных способностях, имеющих духовно-нравственную окра-
ску, то есть, о высших рефлексивных способностях. 

В целом отсутствие достоверной связи или значимая отрицательная 
связь непродуктивной рефлексии с показателями духовно-нравственной 
сферы (духовно-нравственные качества, альтруизм, стремление к смыс-
лу), свидетельствует о том, что непродуктивная рефлексия не соотносима 
с духовными проявлениями, отражающими ориентацию на высшие цен-
ности истины, добра, красоты, справедливости. Интроспекция и квази-
рефлексия характеризуются излишней сконцентрированностью на соб-
ственных фантазиях, эгоцентрических потребностях, что препятствует 
заботе о благополучии других людей, служению обществу, то есть, прояв-
лению духовно-нравственных аспектов личности, связанных с духовными 
способностями. 

Выводы
Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о значимой 

положительной связи духовно-нравственной сферы личности с рефлек-
сивностью, что: 

- позволяет говорить уже не о рефлексивных способностях, а о выс-
ших рефлексивных способностях, относимых к категории духовных, отра-
жающих духовно-нравственную ориентацию личности.

- показывает согласованность функционирования субкомпонентов мо-
рального компонента духовных способностей (духовно-нравственные ка-
чества, альтруизм, стремление к смыслу) с субкомпонентом ментального 
компонента духовных способностей «рефлексивность». 

- отражает идентификацию субкомпонента ментального компонен-
та духовных способностей «рефлексивность» с продуктивной (системной) 
рефлексией.

Отсутствие достоверной связи или значимая отрицательная связь аспек-
тов духовно-нравственной сферы, выступающих в качестве субкомпонен-
тов морального компонента духовных способностей (духовно-нравственные 
качества, альтруизм, стремление к смыслу) с непродуктивными типа-
ми рефлексии (интроспекция и квазирефлексия), показывает несовмести-
мость непродуктивной рефлексии с проявлением духовных способностей.
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