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Рефлексия может выступать как психический процесс, а также как психическое свой-
ство личности - рефлексивность. Кроме этого, существует некоторый оптимальный уро-
вень выраженности рефлексии, в пределах которого она сохраняет свою позитивную роль
в жизни человека [1,3]. На этом основании Д. А. Леонтьев выделяет 3 типа рефлексии,
в зависимости от ее направленности: интроспекция, квазирефлексия и системная рефлек-
сия, последняя из которых, является наиболее адаптивной [2,3]. Интересным представля-
ется вопрос о том, какое место рефлексивность занимает в религиозной сфере индивида.
На сегодняшний день существуют различные подходы, объясняющие возникновение рели-
гии, а также то, каким образом религиозные идеи проявляются в поведении отдельного че-
ловека. Одним из этих подходов является приложение концепции двух систем мышления
(dual-process theory) к изучению феномена религиозности [5]. Пока полученные данные
не позволяет однозначно судить о том, как эти две системы взаимодействует и сосуще-
ствуют в процессах интрнализации религиозных систем. Однако, можно предположить,
что вторая система мышления в большей степени влияет на формирование у личности
внутренней религиозной ориентации, определяемой Г. Олпортом как зрелая и позитивная
форма веры, выполняющая функцию смысла жизни в противовес внешней ориентации,
которая, по сути, служит инструментальной фикцией для достижения различных психо-
логических и социальных целей [5,6]. Кроме этого, существуют и иные подходы к оценке
религиозной направленности личности, которые являются продолжением идей Г. Олпорта.
В частности, активно разрабатывается оценка религиозной мотивации на основе теории
самодетерминации Дейси-Райна, что дает возможность глубже описать данный феномен
[4].

При разработке исследования мы предполагали наличие взаимосвязи между религи-
озной ориентации и особенностями рефлексивности личности. В частности, нами выдви-
нута гипотеза о том, что рефлексивность людей с внутренней религиозной ориентацией,
выше, чем у людей с внешней ориентацией. Кроме этого, чем более внутренняя религи-
озная ориентация присуща личности, тем в большей степени она проявляет способность
одновременно соотноситься с «другим» и с самим собой, выходя на рефлексивную ме-
тапозицию, т.е. такой личности свойственна системная рефлексия. Также, выдвигалась
гипотиза, что с этим типом рефлексии, свзана автономная религиозная мотивация. С
другой стороны, мы предполагали, что для людей с внешней религиозной ориентацией,
религия может выступать как копинг-стратегия, помогающая преодолевать внутреннее
напряжение, проистекающее из излишней фиксации на внутреннем психоэмоциональном
состоянии, что характеризует рефлексивную интроспецию. Наша выборка состоит из 80
православных граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 70 лет и формировалась
с помощью социальных сетей, а также на основе личных контактов. Исследование прово-
дилось в интернете и включало в себя прохождение участниками google форм, состоящих
из следующих методик: «Опросника рефлексивности» (А. Карпов), «Шкала религиозный
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ориентации» (Г. Олпорт), «Мотивация в сфере религии» (Р. С. Титов), «Дифференциаль-
ный тип рефлексии» (Д. А. Леонтьева); а также методик: «Кто Я?» (Кун - Макпартленд,
модификация Т. В. Румянцевой) и «Неоконченные предложения» (Сакс-Леви), затем сле-
довал эксперимент (решение моральной дилеммы) и интервью, которое служило основой
для контент-анализа с помощью методики "Функционально-рефлексивный анализ текста"
(В. Г. Аникина) раскрывающего особенности рефлексивности респондентов.

Полученные данные обрабатывались с помощью следующих математических методов:
ранговая корреляция Спирмена, t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна — Уитни. Ре-
зультаты анализа свидетельствуют о том, что гипотезы исследования подтверждаются
частично. Например, нами не было выявлено статистически значимых различий в степе-
ни выраженности общего показатели рефлексивности у людей с религиозной ориентацией.
Также не подтвердилось предположение, что системная рефлексия опосредует внутрен-
нюю религиозную ориентацию и автономную мотивацию. Однако, выраженная сосредо-
точенность человека на своем внутреннем состоянии была связана с типом религиозности,
который характеризуется установкой на избегание негативных последствий от невыполне-
ния религиозных предписаний. Что может быть объяснено тем, что для такого человека
следование религией является средством уйти от негативных переживаний, связанных с
внутренней самокритикой, которая, однако, имеет скорее внешнее происхождение. Дру-
гими словами, человек критикует себя, в случае нарушения правил, которые является
принятыми им, но не до конца интегрированы в ценностную структуру личности. Кроме
этого, респондентам, у которых личностная религиозность выполняет функцию социаль-
ной адаптации, свойственен тот тип рефлексии, который уводит от размышлений над кон-
кретной жизненной ситуации. Мы объясняем это стремлением человека найти опору для
разрешения своих жизненных затруднений во внешней среде и использованием религии
для социализации, а не как внутренне средство самоизменения. Надеемся, что наше иссле-
дование расширит и дополнит существующие представления о взаимосвязи внутренней и
внешней религиозной ориентации личности с особенностями рефлексивности в целостной
структуре личности.
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