
Рефлексия является неотъемлемой составляю�
щей субъектности человека. Закономерности

становления, функционирования и развития ре�
флексии во многом обусловлены характеристиками
рефлексируемого объекта и системы, в которую ре�
флексия включена как компонент. Одной из «сис�
тем с рефлексией» является жизненный путь, ком�
понентом которого выступает биографическая ре�
флексия.

Биографическая рефлексия (БР) рассматривается
как предметная форма рефлексии, непосредственно
направленная на осмысление и самоанализ индивиду�
альной жизни субъекта.

В настоящее время наблюдается онтологическое
и методологическое изменение статуса биографичес�
кой рефлексии, связанное с превращением традици�
онного метода изучения жизненного пути личности
в специальный предмет психологии. Рефлексия, на�
правленная на осмысление индивидуальной жизни,
рассматривается как условие развития взрослого че�
ловека в современной психологии развития [5; 9; 23;
24; 26; 27; 36; 41; 42; 44; 45; 46], психологии жизнен�
ного пути [1; 17;22] и других областях психологичес�
кого знания [11; 12; 13; 15; 18; 25; 28; 29; 32; 33; 34; 37;
40; 43; 44; 47; 48]. Отмечается связь с развитием эк�
зистенциальности [5; 24], формированием научно�
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
EMPIRICAL RESEARCH

В статье рассматривается понятие и структура биографической рефлексии. Структура биографиче�
ской рефлексии задана системой функциональных составляющих (личностной, социально�перцептив�
ной, когнитивной и конфигуративной), связи между которыми формируют рефлексию жизненного
опыта или рефлексию жизненного пути. Описана авторская методика оценки биографической рефлек�
сии, разработанная на основе предложенной модели. Приведены данные апробации методики, под�
тверждающие ее надежность (согласованность и устойчивость) и валидность (факторную, критериаль�
ную, конвергентную и дискриминантную). В эмпирическом исследовании участвовали 250 человек в
возрасте 17—60лет. Подтверждена четырехфакторная структура биографической рефлексии и ее вариа�
тивность в рефлексии жизненного опыта и рефлексии жизненного пути. Обнаружено значимое влияние
возраста и пола субъекта на биографическую рефлексию и ее составляющие. Биографическая рефлек�
сия демонстрирует положительную связь с общей рефлексивностью, удовлетворенностью и осмыслен�
ностью жизни, саморуководством, самоуверенностью, интернальностью, самоприятием, приятием дру�
гих, адаптивностью и независимостью личности.

Ключевые слова: биографическая рефлексия, жизненный путь, жизненный опыт, автобиография,
нарратив, конфирматорный факторный анализ.



исследовательского поля [43],освоением гендерных
ролей и разрешением внутриличностных конфлик�
тов [37], автобиографической памяти [18]. Исследо�
ватели соотносят биографическую рефлексию с осо�
бой биографической структурой [17], движущей си�
лой развития [1], ресурсом развития [21, с. 205—234;
41; 44; 45]. Рефлексивная переоценка жизнедеятель�
ности, осознанное целеполагание биографии, с точки
зрения А.Н. Леонтьева, является ключевым аспек�
том в саморазвитии взрослого, лежит в основе преоб�
разования личности из «сгустка биографии» [16] в
автора жизни.

Психологическое изучение биографической ре�
флексии опирается на представления о ее функциях.
Функция самоисследования, когда предметом ре�
флексии становится экзистенциальный опыт лично�
сти, отмечается в ряде работ. Так, Ч. Фицжеральд
(С. Fitzgerald) связывает рефлексию с поиском лич�
ностного смысла, поддержанием собственной про�
дуктивности, формированием целей на будущее, раз�
витием личностных свойств [42]. Авторы [36; 46] от�
мечают повышение рефлексии в кризисы взрослос�
ти, когда предметом углубленного самоанализа чело�
века становятся способы самореализации, жизнен�
ные выборы, ретроспективное осмысление собствен�
ной продуктивности и потерь в социальных отноше�
ниях и в профессиональной жизни, преодоления
«иллюзорности» жизни и пр. По замечанию Н. Эб�
нер и др. (Ebner N.and other), рефлексия жизненной
ситуации выступает как ресурс стабилизации разви�
тия тогда, когда будущее воспринимается как огра�
ниченное, несвободное, маловариативное [41]. Под�
черкивается роль биографической рефлексии в лич�
ностном росте, духовности человека [45].

Роль биографической рефлексии в процессах по�
строения «субъективной картины жизненного пути»
отмечают отечественные исследователи [1; 17; 20].
Появление рефлексии характеризуется как поворот�
ный момент, с которого начинается «либо путь к ду�
шевной опустошенности..., либо другой путь — к по�
строению нравственной человеческой жизни на со�
знательной основе» [22, с. 78]. Согласно онтологиче�
ской традиции изучения рефлексии, заданной рабо�
тами С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, В.П. Зин�
ченко и их последователями [3; 6; 7; 11; 15; 16; 18; 21;
22; 23; 26; 27; 28; 29; 30], подлинно человеческая
жизнь мыслится как рефлексивное отношение субъ�
екта к себе и собственному бытию. Отрефлексиро�
ванный жизненный опыт рассматривается как смыс�
лообразующая структура личности, участвующая в
процессах поиска экзистенциального смысла и пре�
одоления страха смерти [5].

Функция саморегуляции и контроля своей жизни
как осознание субъектом действий и средств биогра�
фической рефлексии отмечается в культурно�исто�
рической психологии [5; 6; 26], в рефлексивном под�
ходе [21; 29; 30], в теориях саморефлексии [21; 46;
47].Принципиальным является обнаружение в ре�
флексии не только формы осознания жизни, но и
средства саморазвития личности в русле культурно�

исторической психологии [3; 5]. Язык, слово — клю�
чевые средства рефлексии [3], «внутреннего разгово�
ра» [48], позволяющие управлять собой и своей жиз�
нью. Расширенное понимание «языка» в постструк�
турализме открывает возможности интерпретации в
качестве средств рефлексии иных языковых систем,
не требующих вербализации. Например, языка тела
[35; 47], языка запахов [12] и др.

Семиотическая функция рефлексии реализуется
через означивание содержаний жизненного опыта в
русле культурно�исторической психологии [5; 11; 18;
19; 23], нарративной психологии [19; 23; 32; 34; 40],
культурной психологии личности [28]. В результате
семиозиса осознается отношение между обозначае�
мым(непосредственной жизнью) и знаково�симво�
лической структурой, выполняющей функцию заме�
щения обозначаемого, различаются непосредствен�
ная жизнь и ее смыслы. Рассматривая проблему раз�
вития биографической рефлексии в контексте куль�
турно�исторической парадигмы через изучение воз�
можностей использования знаковых систем, целесо�
образным представляется положение об автобиогра�
фическом нарративе [9; 11; 23; 25; 32] — знаковой
структуре, опосредующей процессы самосознания,
биографической рефлексии, смыслообразования.

В социальном контексте рефлексия проявляется в
позиционных связях и отношениях в системе «Я�
Другой». «Другой» задан диалогической природой
сознания [6; 13; 48] и социокультурной обусловлен�
ностью рефлексии [3; 26]. В обращении субъекта к
жизни (биографии) другого человека исследователи
обнаруживают поиск им прецедентов жизненного пу�
ти другого человека [23; 40], путь нахождения смыс�
ла жизни [33], способ достижения зрелого уровня
«Person» [13], онтологическую основу существова�
ния биографических структур в сознании человека
[31], осмысления практики человеческой жизни [15].
Социальный аспект биографической рефлексии уво�
дит субъекта от «самокопания», давая «Другому себя
затронуть, встретить, разбудить» [13, с. 47].

Таким образом, биографическая рефлексия, во�
первых, проявляется в механизмах познания, иден�
тификации и интерпретации личностью процессов,
явлений и событий жизни; во�вторых, обеспечивает
саморегуляцию жизненного пути; в�третьих, участ�
вует в процессах порождения смыслов жизни; в�чет�
вертых, вписывает жизненный путь личности в со�
циокультурную действительность.

Исходя из вышеизложенного, а также опираясь
на традицию понимания рефлексии через функцио�
нальный механизм структурно�уровневого движе�
ния, определяющего саморазвитие системы [7; 20;
21; 26; 30], биографическую рефлексию мы представ�
ляем в виде модели, образованной системой функци�
ональных составляющих: личностной, когнитивной,
социально�перцептивной и конфигуративной. Взаи�
модействие составляющих определяет тип проявле�
ния биографической рефлексии — рефлексии жиз�
ненного опыта или рефлексии жизненного пути
(рис. 1).
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Предметом рефлексии жизненного опыта явля�
ется бытийное, экзистенциальное содержание непо�
средственного опыта жизни человека. Продуктом
такой рефлексии становится жизненный путь, упо�
рядоченный и легализованный способ осуществле�
ния жизни. Жизненный путь как социокультурная
модель жизни («модус жизни» [23]) становится
предметом рефлексии жизненного пути. Являясь от�
носительно стабильным и независимым от индиви�
да образованием, «модус жизни» становится до�
ступным для рефлексии в результате интериориза�
ции. Интерпретируя свою жизнь в рамках социо�
культурной модели, человек способен представить
свою жизнь как жизненный путь, соотнести с «Я» и
встать в этом отношении в позицию рефлексирую�
щего субъекта.

В качестве функциональных составляющих мы
рассматриваем четыре аспекта: когнитивный, лично�
стный, социально�перцептивный и конфигуратив�
ный (рис. 1). Каждая составляющая отражает функ�
ции биографической рефлексии и определяет содер�
жание ее типов.

Биографическая рефлексия рассматривается на�
ми в ситуации автобиографирования, которая связа�
на с процессами «осознания цели повествования, со�
здания самодостаточного речевого сообщения, ис�
пользования индивидуального смыслового биогра�
фического тезауруса, ориентировки на индивидуаль�
но отобранные прецеденты, построение приватного
ментального пространства личности» [23]. Особен�
ности проявления функциональных составляющих
рефлексии соотнесены со специфическими процес�
сами создания автобиографии [8; 10].

Когнитивная составляющая (Кг) проявляется в
выделении и анализе собственных действий и средств
рефлексии, например, осознании собственных воз�
можностей и субъективности оценок жизни, анализе
способа упорядочивания событий жизни и пр.

Личностная составляющая (Л) реализуется в на�
делении смыслами поступков и событий жизни, осо�
знании собственных личностных свойств, проявля�

ющихся в событиях жизни, ретроспективном пере�
живании жизни и пр.

Социально�перцептивная составляющая (Сп) про�
является в осознании жизненного пути других людей
через объяснение причин их поступков и событий,
осознании субъективности чужих оценок жизни, же�
лании или нежелании транслировать свой жизнен�
ный опыт в коммуникативных ситуациях и пр.

Конфигуративная составляющая (Кф) обнару�
живается в формировании «конфигуратора» [тер�
мин В. Лефевра: 21, с. 7—13], объединяющего разные
точки зрения, «проекции», контексты и пр. В качест�
ве конфигуратора биографических позиций (автора
и слушателя) и разных «Я» («Я»�наличное и «Я»�
проектное, «Я»�будущее и «Я»�прошлое, «Я»�реаль�
ное и «Я»�нарративное и пр) в биографической ре�
флексии мы рассматриваем нарратив.

С целью разработки новой психодиагностичес�
кой методики оценки биографической рефлексии, а
также подтверждения теоретически обоснованной
структуры биографической рефлексии нами была
проведена серия исследований.

Были поставлены следующие задачи: 1) выявить
структуру опросника; 2) установить надежность и
валидность шкал опросника; 3) выявить структур�
ные различия между рефлексией жизненного опыта
и рефлексией жизненного пути; 4) оценить влияние
пола и возраста на выраженность шкал биографиче�
ской рефлексии.

Гипотезой эмпирического исследования было
предположение о структуре биографической ре�
флексии, образованной взаимодействием четырех
составляющих: когнитивной, социально�перцептив�
ной, личностной и конфигуративной. Мы полагаем,
что дифференциация рефлексии жизненного опыта
и жизненного пути связана с количественными пока�
зателями составляющих биографической рефлексии
и системой связей между ними.

Объект исследования — рефлексия.
Предмет исследования — структура биографи�

ческой рефлексии.

Программа исследования

Участники и процедура исследования. Иссле�
дование проводилось на выборке 250 человек, из
них, 125 женщин и 125 мужчин в возрасте от 17 до
60 лет — студенты вузов Тулы и Москвы, обучающи�
еся по различным направлениям, а также преподава�
тели вузов и школ Тулы, медицинские работники,
ИТР, менеджеры, юристы и экономисты ряда пред�
приятий и организаций Тулы, Самары и Москвы.
Средний возраст: 32,3 ± 13,3 лет. Все участники доб�
ровольно согласились на участие в исследовании.

Была использована авторская методика оценки
биографической рефлексии и стандартные методи�
ки: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) [14],
методика оценки рефлексивности А.В. Карпова [7],
методика исследования самоотношения (МИС) [20],
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Рис. 1. Структурная модель биографической рефлексии
[приведена по: 8]
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методика социально�психологической адаптации
(СПА) [4], шкала удовлетворенности жизнью [2,
с. 52—68]. Бланки методик заполнялись письменно.

Авторская методика оценки биографической ре�
флексии представляет собой шкалу самоотчета из 30
пунктов, где каждый пункт оценивается в баллах по
дихотомической шкале (0—1). Методика состоит из
четырех шкал: конфигуративной (Кф) — 8 п., соци�
ально�перцептивной (Сп) — 7 п., когнитивной
(Кг) — 8 п. и личностной (Л) — 7 п.. Первичная обра�
ботка данных осуществляется с использованием
ключа. За каждое совпадение с ключом присваивает�
ся 1 балл. Затем подсчитываются баллы по каждой
из субшкал и суммарный показатель биографичес�
кой рефлексии. После подсчета баллов для каждой
из субшкал определяется тип биографической ре�
флексии. Если показатели по всем субшкалам ≥ n/2,
где n = количеству пунктов в субшкале, то определя�
ется рефлексия жизненного пути. Если показатели
< n/2, где n = количеству пунктов в субшкале, то —
рефлексия жизненного опыта. В исследовании мы
применяли методику, разработанную нами в ходе
предыдущих исследований [8; 10].

БЛАНК МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
БИОГРАФИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

Инструкция: Внимательно прочтите пары суждений.
Выберите из каждой пары то суждение, которое является
наиболее типичным для характеристики Вашего самопо�
нимания и понимания других людей. Обведите кружком
соответствующую букву.

1.
А. В жизненных историях других людей я узнаю собы�

тия своего прошлого.
Б. Я не сравниваю свою жизнь с жизнью других людей.
2.
А. Смысл моей жизни однозначен и не зависит от мне�

ния другого человека.
Б. Рассказывая истории из своей жизни в разных ситу�

ациях и разным людям, я замечаю, что они не всегда и не
все правильно понимают.

3.
А. Моя жизнь — это история формирования и развития

моей личности в определенном обществе, современника
определенной эпохи и сверстника определенного поколе�
ния.

Б. Моя жизнь не похожа на жизнь моих сверстников и
не связана с эпохой, в которой я живу.

4.
А. Моя жизнь интересует окружающих меня людей.
Б. Едва ли окружающим меня людям интересна моя

жизнь.
5.
А. Я думаю о том, почему в моей жизни случаются те

или иные события.
Б. Я думаю о том, как добиться поставленной жизнен�

ной цели.
6.
А. Я смутно представляю то, что хочу иметь в жизни.
Б. Я ясно и четко знаю то, что хочу иметь в жизни.

7.
А. Только от меня зависит то, насколько моя жизнь бу�

дет насыщена интересными событиями.
Б. Я никак не могу повлиять на свою жизнь.
8.
А. Я лучше понимаю себя и свою жизнь, если не заду�

мываюсь о том, для чего я живу.
Б. Моя жизнь приобретает бо?льшую определенность,

если я размышляю о себе и том, для чего я живу.
9.
А. Я не думаю о том, какой образ жизни ведут другие

люди.
Б. Я замечаю, что одни люди твердо знают, чего хотят

от жизни, а другие — все еще ищут себя.
10.
А. События моей жизни связаны друг с другом как при�

чина и следствие.
Б. События моей жизни не связаны друг с другом как

причина и следствие.
11.
А. Даже простые вещи приобретают для меня смысл,

когда я размышляю о событиях жизни, связанных с ними.
Б. Я не люблю вспоминать прошлое.
12.
А. В жизни важно лишь непосредственное переживание.
Б. Отдельные вещи, запахи и мелодии важны для меня

как часть моей личной истории.
13.
А. Я не рассказываю о своей жизни людям в трудной

жизненной ситуации.
Б. Я рассказываю истории из жизни, когда замечаю,

что человек нуждается в моей поддержке или совете в
трудной жизненной ситуации.

14. А. Моя жизнь — это то, что я думаю о случившемся,
а не то, что со мной происходит

Б. Я стараюсь не задумываться о своей жизни, а просто жить
15.
А. Я стараюсь прислушиваться к себе, когда совершаю

жизненный выбор.
Б. Я прислушиваюсь к мнению мудрых людей, когда

совершаю свой жизненный выбор.
16.
А. С течением времени изменяется мое представление

о жизни.
Б. Я стараюсь жить «сегодняшним днем».
17.
А. Я долго не могу забыть негативное событие, бесцель�

но размышляя о прошедшем.
Б. Анализируя события жизни, я лучше понимаю себя

и то, для чего я живу.
18.
А. Мне трудно объединить события жизни в какие�ли�

бо «темы», каждое событие жизни уникально.
Б. Мысленно я могу разделить свою жизнь на разные

линии или «темы» жизни, с каждой из которых будут свя�
заны свои события жизни.

19.
А. Рассказывая историю своей жизни сегодня, я пони�

маю, что могу изменять свое отношение к прошлому и со�
здавать свою жизнь в будущем
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Б. Моя жизнь не меняется в зависимости от того, что я
о ней рассказываю.

20.
А. Люди ведут себя безответственно, а потом об этом

сожалеют.
Б. Меня мало интересует то, что происходит с другими

людьми.
21.
А. Я иногда сочиняю о своей жизни.
Б.Все мои истории о жизни основаны на реальных со�

бытиях.
22.
А. Думаю, что я могу изменить свою жизнь, если захочу.
Б. Мне трудно сказать, какая жизнь будет для меня

лучшей.
23.
А. Каждый эпизод моей жизни самоценный, события

жизни невозможно объединить в единое целое.
Б. Размышляя о своей жизни, я стараюсь найти некую

обобщенную формулу, способную передать главный
смысл моей жизни.

24.
А. Я не испытываю желания слушать воспоминания

или мечты других людей.
Б. Я с большим интересом слушаю воспоминания и

мечты других людей.
25.
А. Рассказывая истории из своей жизни, я замечаю, что

люди лучше понимают меня.
Б. То, насколько хорошо другие смогут понять мой

внутренний мир, никак не связано с моим умением расска�
зывать жизненные истории.

26.
А. Я замечаю, что моя жизнь в чем�то похожа на жизнь

знакомых мне людей.
Б. Моя жизнь уникальна.
27.
А. Я не рассказываю истории из жизни для установле�

ния и поддержания социального контакта.
Б. Я часто рассказываю истории из жизни для установ�

ления и поддержания социального контакта.
28.
А. Рассказывая истории из своей жизни, я стараюсь

сделать их интересными для слушающего.
Б. Я не люблю рассказывать о своей жизни.
29.
А. Я отбираю и даже немного подправляю факты жиз�

ни, чтобы подтвердить свое определенное представление
о ней.

Б. Моя жизнь состоит из разных возможных «жизней»,
из которых осуществляется лишь одна, а все остальные
проявляются фрагментами или вовсе никогда.

30.
А. Отдельный эпизод моей жизни становится только

тогда настоящим событием, когда я рассказываю о нем.
Б. События моей жизни — это не то, что я рассказываю

о своей жизни.

Статистическую обработку данных мы прово�
дили с помощью пакета статистических программ

SPSSv.21 с модулем AMOS и пакетом расширения
«SPSSINGRASCH».

Процедура преобразования дихотомических дан�
ных в интервальную шкалу осуществлялась на осно�
ве модели Раша (Rasch model). Проверка сопостави�
мости результатов методики осуществлялась по по�
казателю распределения CMIN(CMIN — критерий
хи�квадрат) для логистических кривых в модели Ра�
ша. Приемлемость оценивалась при р > 0,05 [38].
Как отмечают Т.Г. Бонд (T.G. Bond) и К.М. Фокс
(C.M. Fox), Раш�анализ, основанный на преобразо�
вании дихотомических данных в интервальную шка�
лу через логарифмическое преобразование, обеспе�
чивает возможность прямого сравнения тестового
результата и тестируемого явления, позволяет повы�
сить стандарт измерения данных, преодолеть про�
блему ложного вывода [38].

Нормальность статистики распределения показа�
телей определялась с помощью одновыборочного те�
ста Колмогорова�Смирнова при p ≥ 0,05. Проверка
структуры биографической рефлексии осуществля�
лась с помощью конфирматорногофакторного ана�
лиза (КФА). Для оценки пригодности измеритель�
ной модели опросника использовался взвешенный
метод наименьших квадратов (WLS — Weighted
Least Squares). Для проверки структурных моделей
типов биографической рефлексии — метод макси�
мального правдоподобия (ML — Maximum Like�
lihood Estimation). Выбор методов КФА обусловлен
характеристиками актуальных переменных [39].
Степень соответствия теоретической модели биогра�
фической рефлексии экспериментальным данным в
КФА мы оценивали по критериям согласия: уровень
значимости CMIN р > 0,05; CMIN/DF ≤ 2,0 (DF —
число степеней свободы), RMSEA ≤ 0,05 (Root Mean
Square Errorof Approximation — квадратичная усред�
ненная ошибка аппроксимации), CFI ≥ 0,95 (Com�
parative FitIndex — показатель сравнительного соот�
ветствия.). При сравнении нескольких моделей мы
использовали критерии информации BIC и AIC, где
низкие значения указывают на сравнительно боль�
шее соответствие [39].

Внутреннюю согласованность и однородность
дихотомических пунктов опросника мы рассчитыва�
ли с помощью коэффициентов по формуле Кадера�
Ричардсон�20 и по формуле Спирмена�Брауна. При�
емлемыми рассматривали значения показате�
лей > 0,80. Ретестовая надежность структуры прове�
рялась с помощью критерия Уилкоксона и критерия
знаков для связанных выборок. Показатели тестов
при p ≤ 0,05 указывают на значимое изменение пока�
зателей. С целью оценки надежности/устойчивости
методики использовался корреляционный анализ.
При p ≤ 0,05 отмечалась надежность/устойчивость
структуры.

Проверка критериальной валидности методики в
целом и ее шкал с использованием критериев возра�
ста и пола исследовалась с помощью U�критерия
Манна�Уитни для несвязанных выборок (при p ≤
≤ 0,05). Проверка конвергентной и дискриминант�
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ной валидности осуществлялась с использованием
корреляционного анализа (с использованием ранго�
вого коэффициента Спирмена). При p ? 0,05 отмеча�
лась линейная связь между показателями.

Результаты исследования

Распределение CMIN в модели Раша при р ≥
≥ 0,071 указывает на адекватность измерительной
модели для анализа тестовых заданий. Распределе�
ние показателя БР не отличается от нормального по
критерию Колмогорова�Смиронова (р = 0,21).

Для проверки измерительной модели биографи�
ческой рефлексии, включающей четыре взаимосвя�
занные субшкалы, был проведен конфирматорный
факторный анализ (WLS). На рис. 2 представлена
структура опросника.

Результаты проверки пригодности модели де�
монстрируют высокую степень адекватности и при�
годности модели для представления полученных
данных.

Нагрузка для каждого пункта опросника оказа�
лась значимой. Корреляции факторов Кф (конфигу�
ративная), Сп (социальная), Кг (когнитивная) и Л
(личностная) значимы на уровне p ≤ 0,01, что под�
тверждает обусловленность воздействия общего
фактора на отдельные шкалы БР.

Стандартизированные коэффициенты регрессии
факторов значимы на уровне p ≤ 0,01, что указывает
на значимую связь переменных с объясняющими их
факторами. Индексы детерминации переменных в
модели колеблются в диапазоне от 0,11 до 0,67. Ва�
риативность переменных, имеющих индекс детерми�
нации ниже 0,5 , объясняется значимым влиянием
остаточных погрешностей заданий.
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Рис. 2. Структурная модель оценки биографической рефлексии при CMIN = 331,75; DF = 309; P = 0,18;
CMIN/DF = 1,07; RMSEA = 0,017; CFI = 0,98



Для подтверждения гипотезы о структурных раз�
личиях между рефлексией жизненного опыта и жиз�
ненного пути был проведен КФА (ML), где в качест�
ве актуальных переменных мы применяли парсе�
лы — шкалы БР.

Опираясь на положения о дифференциации ти�
пов биографической рефлексии, мы разработали две
модели биографической рефлексии — «прогрессив�
ную» и «регрессивную» (рис. 3). «Прогрессивная»
модель характеризуется линейной взаимосвязью
между составляющими и наличием детерминации
структуры со стороны общего фактора биографичес�
кой рефлексии. «Регрессивная» модель отличается
детерминацией личностной составляющей относи�
тельно других составляющих и регрессией общего
фактора биографической рефлексии.

Выборка апробации была ранжирована на две
группы по критерию типа биографической рефлек�
сии. При попарном сравнении групп было выявлено
значимое различие (при р < 0,001) всех показателей.
В группе участников, демонстрирующих рефлексию
жизненного пути (N = 130), отмечаются более высо�
кие показатели, чем в группе участников, демонстри�
рующих рефлексию жизненного опыта (N = 120).
В каждой группе проверялось соответствие двух тео�
ретических моделей эмпирическим данным.

Результаты проверки пригодности модели де�
монстрируют высокую степень адекватности и при�
годности моделей для представления полученных
данных (табл. 1).

Как мы видим, «прогрессивная» модель наиболее
пригодна для интерпретации структуры рефлексии

жизненного пути, а «регрессивная» модель более
адекватна для интерпретации структуры рефлексии
жизненного опыта. Полученные данные демонстри�
руют значимое различие структуры БР.

Анализ моделей показывает, что структура ре�
флексии жизненного пути является полной относи�
тельно объясняющего фактора. Стандартизирован�
ные коэффициенты регрессии значимы на уровне
p < 0,04, что указывает на связь переменных с объяс�
няющим фактором. Индексы детерминации пере�
менных в модели — 0,5 и 0,7, что указывает на высо�
кий объяснительный потенциал фактора БР в отно�
шении их вариативности.

Структуру рефлексии жизненного опыта отличает
выраженная положительная регрессия фактора БР к
Л. Коэффициенты отрицательной регрессии фактора
БР к другим трем переменным значимы на уровне р <
0,001. Индексы детерминации показателей в модели
близки к 0, что указывает на незначимую связь между
тремя переменными и объясняющим фактором БР.
Вариативность трех составляющих значимо детерми�
нирована влиянием Л. То есть Л является структуро�
образующей в рефлексии жизненного опыта.

Анализ полученных данных свидетельствует о
факторной валидности методики, демонстрирует ва�
лидность четырехкомпонентной структурной моде�
ли БР, указывает на структурное различие рефлек�
сии жизненного опыта и рефлексии жизненного пу�
ти, выявляемое с помощью описанной методики.

Проверка надежности/согласованности методи�
ки доказывает формирование субшкалами единой
измерительной шкалы биографической рефлексии.
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Рис. 3. Структурные модели биографической рефлексии[приведено по: 8]

Модели биографической CMIN DF P CMIN/DF RMSEA CFI BIC AIC
рефлексии

Рефлексия жизненного пути
«Прогрессивная»модель 4,0 2 0,1 2,0 0,05 0,97 40,23 20,6
«Регрессивная» модель 12,86 3 0,005 4,29 0,19 0,5 45,1 27,89

Рефлексия жизненного опыта
«Прогрессивная» модель 4,08 2 0,13 2,04 0,11 0,73 39,43 20,08
«Регрессивная» модель 4,59 3 0,21 1,53 0,05 0,96 35,52 18,58

Т а б л и ц а  1
Результаты проверки пригодности структурных моделей
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Значения, представленные в табл. 2, являются
приемлемыми для субшкал и общего показателя би�
ографической рефлексии и подтверждают обосно�
ванность теоретической модели.

Показатель надежности/согласованности мето�
дики, полученный по формуле Спирмена�Брауна,
составил 0,81, что указывает на высокую согласован�
ность.

Т а б л и ц а  2
Уровень значимости показателей согласованности

биографической рефлексии и субшкал

Для проверки надежности/устойчивости через
8 недель после исследования был проведен ретест
48 человек из выборки апробации (20 женщин и
28 мужчин, средний возраст 28,2 ± 10,5 года), имею�
щих разный уровень образования и разные профес�
сии. Уровень значимости различий представлен в
табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Уровень значимости различий биографической

рефлексии и субшкал

Данные табл. 3 позволяют заключить, что показа�
тели проявляют стабильность во времени, подтверж�
дая устойчивость биографической рефлексии как
структуры.

Полученные данные указывают на соответствие
психодиагностическим требованиям степени надеж�
ности разработанной методики, а также точность и
устойчивость ее результатов.

Для проверки критериальной валидности мето�
дики группа апробации была ранжирована по крите�
риям пола и возраста. В табл. 4 представлена значи�
мость различий при попарном сравнении групп.

Во�первых, обнаружено значимое влияние пола на
показатели биографической рефлексии. У женщин
значимо выше показатель биографической рефлек�
сии и социально�перцептивная составляющая. То
есть женщины проявляют больший интерес к жизни
других людей и более ориентированы на самоанализ
в ситуации автобиографирования, чем мужчины.

Во�вторых, показатели зависят от возраста. Вы�
ше биографическая рефлексия и ее составляющие
(личностная и социально�перцептивная) у взрослых
людей. Актуализация биографической рефлексии
связана, вероятно, с попытками осмыслить собствен�
ного «Я» в контексте реализации проекта жизненно�
го пути, коррекции жизненных стратегий, установ�
ления баланса между различными сферами жизни
(семейной и профессиональной).

Проверка авторской методики на конвергентную
и дискриминантную валидность выявила ожидаемые
результаты. В табл. 5 приведены шкалы и показате�
ли, обнаружившие значимые корреляционные связи.

Развитая биографическая рефлексия присуща лю�
дям склонным к рефлексии, уверенным в себе и сво�
их способностях, волевым и энергичным, способным
к самоуправлению и контролю за своей личностью и
жизнью, регулирующим последовательность своих
побуждений и целей, переживающим свою жизнь
как осмысленную, социально�психологически адап�
тированным и независимым, удовлетворенным жиз�
нью, способным решать проблемно�конфликтные
ситуации.
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Уровень значимости (р)
БР Кф Сп Кг Л
0,89 0,84 0,83 0,79 0,78

Критерий Уровень значимости (р)
БР Кф Сп Кг Л

T�критерий 0,68 0,71 0,78 0,37 0,73
Уилкоксона
Критерий 0,73 1,0 1,0 0,52 0,73
знаков

Критерий Показатель значимости различий (р)
БР Л Кг Сп Кф

Пол М (N = 100) 0,03 0,74 0,20 0,004 0,25
Ж (N = 100) (M < Ж) (M < Ж)

Возраст 17—24 лет (N = 80) 0,01 0,03 0,29 0,01 0,25
25—45 лет (N = 80) (м < в) (м < в) (м < в)

Условные обозначения.
М — мужчины; Ж — женщины; м — молодые участники (17—24 лет); в — взрослые участники (25—45 лет).
В скобках приведены различия значений для подвыборок

Т а б л и ц а  4  
Значимость различий показателей биографической рефлексии по критерию пола и возраста

при попарном сравнении групп (р)

Т а б л и ц а  5
Коэффициенты корреляции показателей биографической рефлексии (N = 250)

Шкалы Показатели
БР Кф Сп Кг Л

Рефлексивность (по А.В. Карпову) +0,32** +0,20** +0,32** +0,20** +0,10
Осмысленность жизни (СЖО) +0,33** +0,20** +0,26** +0,22** +0,36**
Цели жизни (СЖО) +0,36** +0,29** +0,23** +0,29** +0,33**
Процесс жизни (СЖО) +0,39** +0,34** +0,32** +0,25** +0,42**
Результативность жизни (СЖО) +0,40** +0,22** +0,25** +0,28** +0,35**



Ожидаемой стала отрицательная корреляцион�
ная зависимость между дезадаптивными тенденция�
ми личности (самопривязанностью, внутренней кон�
фликтностью, самообвинением, эскапизмом) и пока�
зателями биографической рефлексии. Это означает,
что низкий уровень развития биографической ре�
флексии сопряжен с неприятием себя и других, на�
личием защитных «барьеров» в осмыслении жизнен�
ного опыта, ригидностью психических процессов,
стремлением к уходу от решения жизненных трудно�
стей, сомнениями и неуверенностью в себе.

Очевидно, что люди, уверенные в себе и своих
способностях, волевые и энергичные, способные к
самоуправлению и контролю за своей и жизнью, ре�
гулирующие последовательность своих побуждений
и целей, переживающие свою жизнь как осмыслен�
ную, социально�психологически адаптированные и
независимые, удовлетворенные жизнью, способные
решать проблемно�конфликтные ситуации, имею�
щие цели в жизни, проявляют внимание к собствен�
ному внутреннему миру, склонны к размышлениям
о смыслах событий собственной жизни и жизненных
задачах (Л). Отсутствие связи между Л и рефлексив�
ностью, на наш взгляд, отражает предметную специ�
фику изучаемого явления.

Люди, направленные на анализ действий и
средств биографической рефлексии (Кг), отличают�
ся рефлексивностью и уверенностью в себе, стремят�
ся к саморуководству и доминированию, рассматри�
вают свою жизнь как наполненную смыслам и под�
властную управлению, обладают чувством собствен�
ного достоинства и уважают других людей. Отсутст�
вие связей между Кг и адаптацией, обусловлено, с
нашей точки зрения, «амбивалентным» характером
рефлексивного анализа, переходящим от продуктив�
ного самоанализа к «самокопанию».

Испытуемые, которых отличает склонность к
нарративному представлению жизни (Кф), рассмат�
ривают свою жизнь как интересную и насыщенную
смыслом. Их отличает хорошая социально�психоло�

гическая адаптация, способность к самоуправлению
и самоконтролю, способность решать жизненные
трудности, склонность переживать себя как приня�
того окружающими людьми. Отсутствие связи Кф с
самопривязанностью, внутренней конфликтностью,
самообвинением, указывает на вариативность ис�
пользования жизненного нарратива. Жизненный
нарратив может закреплять проблемную доминиру�
ющую историю личности и изменять ее, формируя
альтернативныежизненные истории.

Закономерно, что субъекты, проявляющие вни�
мание к жизненному пути другого человека (Сп), от�
личаются хорошей социально�психологической
адаптацией, рефлексивностью, осмысленностью
жизни, самоуверенностью, самоуважением, прияти�
ем других людей и себя.

Таким образом, результаты проверки методики
подтверждают ее валидность (структурную, крите�
риальную, конвергентную, дискриминантную).

Обсуждение результатов

Полученные в эмпирическом исследовании дан�
ные подтверждают валидность и надежность четы�
рехфакторной структуры методики оценки биогра�
фической рефлексии, образованной шкалами: лич�
ностной, социально�перцептивной, когнитивной и
конфигуративной.

Обнаружено значимое влияние возраста и пола
субъекта на биографическую рефлексию. Показа�
тель социально�перцептивной составляющей, про�
являющейся в осознании событий и поступков
«иной» жизни, зависит от возраста и пола. Влияние
возраста прослеживается и в отношении личностной
составляющей, выражающееся в склонности субъек�
та к осмыслению «“Я”�в�событии» жизни. Получен�
ные данные согласуются с положениями о половых
[11; 25; 27] и возрастных [3; 26; 27] различиях ре�
флексии.
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Шкалы Показатели
БР Кф Сп Кг Л

Локус контроля — «Я» (СЖО) +0,37** +0,20** +0,21** +0,30** +0,43**
Локус контроля — жизнь (СЖО) +0,26** +0,15* +0,21** +0,24** +0,25**
Самоуверенность (МИС) +0,38** +0,30** +0,27** +0,25** +0,29**
Саморуководство (МИС) +0,38** +0,39** +0,21** +0,19** +0,29**
Самоценность (МИС) +0,23** +0,05 +0,13* +0,16* +0,24**
Самопривязанность (МИС) �0.03 +0.11 �0,13* �0.06 +0.001
Внутренняя конфликтность (МИС) �0,25** �0,10 �0,16* �0,09 �0,23**
Самообвинение (МИС) �0,13* �0,04 �0,13* �0,12 �0,08
Отраженное самоотношение (МИС) +0,32** +0,25** +0,23** +0,15* +0,24**
Адаптация (СПА) +0,27** +0,19** +0,12 +0,12 +0,31**
Дезадаптивность (СПА) �0,27** �0,21** �0,10 �0,08 �0,29**
Самоприятие (СПА) +0,16* +0,10 +0,04 +0,08 +0,22**
Приятие других (СПА) +0,23** +0,23** +0,27** +0,07 +0,12
Интернальность (СПА) +0,25** +0,12 +0,10 +0,19** +0,28**
Стремление к доминированию (СПА) +0,13* +0,02 +0,02 +0,13* +0,20**
Эскапизм (СПА) �0,31** �0,34** �0,10 �0,13* �0,22**
Удовлетворенность жизнью (по Э. Динеру) + 0,13* +0,09 +0,04 +0,10 + 0,31**

Условные обозначения. * — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,01.

Клементьева М.В. Понятие биографической рефлексии и методика ее оценки
Klemetyeva M.V. On the Concept of Biographical Self�Reflection and Its Assessment



Анализ конвергентной валидности отражает ожи�
даемые результаты. Значимые положительные связи
обнаруживаются между биографической рефлекси�
ей и адаптивностью личности, саморуководством,
самоуверенностью, независимостью, осознанием
личной ответственности, осмысленностью жизни,
рефлексивностью и удовлетворенностью жизнью.
Данные качества совпадают с критериями личност�
ной зрелости [5;7; 13; 15; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 27; 28;
29; 30; 41; 42; 43; 44; 45; 46]. Это обстоятельство, а
также отрицательная связь между шкалами разрабо�
танной методики и дезаптивными тенденциями лич�
ности позволяют рассматривать биографическую ре�
флексию как ресурс развития личности и ее потен�
циала во взрослых возрастах.

Все составляющие биографической рефлексии де�
монстрируют значительное количество положитель�
ных связей с позитивными качествами личности. Это
значит, что ключевая роль в развитии биографической
рефлексии взрослого принадлежит механизмам осо�
знания экзистенциального опыта жизни, анализа дей�
ствий и средств его осознания, семиозиса, а также вы�
страивания связей в системе «Я�Другой». Подтверж�
дением этому выступает тезис культурно�историчес�
кой психологии о рефлексии знаковых средств созна�
ния как психологического средства, включенного в
процесс саморазвития личности в коммуникативных
ситуациях [3; 5; 6; 18; 19; 23; 24; 25; 26], а также поло�
жение рефлексивного подхода об опосредованности
саморазвития личности ее способностью к рефлексии
своих имплицитных представлений [21; 26].

Результаты исследования подтвердили структур�
ную модель биографической рефлексии. Были обна�
ружены структурные различия рефлексии жизнен�
ного пути и рефлексии жизненного опыта. Структу�
ра рефлексии жизненного пути в полной мере отра�
жает значимую связь между переменными и объяс�
няющим их фактором биографической рефлексии.
Структуру рефлексии жизненного опыта отличает

регрессия к личностной составляющей. Рефлексия
экзистенциального опыта проживания жизни стано�
вится центром в структуре, детерминируя вариатив�
ность других показателей. Осмысленный жизнен�
ный опыт является самодостаточным, относительно
независимым от других факторов. Полученная мо�
дель рефлексии жизненного опыта, на наш взгляд,
может объяснить явление интеграции жизненного
опыта как центрального новообразования взрослос�
ти [5; 15; 24; 26; 29; 36; 44; 45]. Онтогенез структуры
биографической рефлексии составляет задачу бли�
жайшего исследования.

Выводы

1. Разработанная методика оценки биографичес�
кой рефлексии является валидным и надежным пси�
ходиагностическим инструментом и может быть ис�
пользована в психологических исследованиях жиз�
ненного пути личности. 

2. Структура биографической рефлексии задана
системой функциональных составляющих (личност�
ной, социально�перцептивной, когнитивной и кон�
фигуративной), связи между которыми формируют
качественно различные типы — рефлексию жизнен�
ного опыта и рефлексию жизненного пути. Структу�
рообразующим фактором рефлексии жизненного
пути является общий фактор биографической ре�
флексии. Личностная составляющая выступает
структурообразующим компонентом в рефлексии
жизненного опыта.

3. Общий показатель биографической рефлексии
и ее субшкалы обнаруживают значимую детермина�
цию со стороны возраста и пола субъекта.

4. Взаимосвязь биографической рефлексии с кри�
териями личностной зрелости подтверждает роль
рефлексии в реализации самодеятельностной пози�
ции личности в отношении своей жизни.
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On the Concept of Biographical Self
Reflection
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The paper reviews the concept and structure of biographical self�reflection. The structure of biographical
self�reflection is set by the system of functional components (personal, social perceptive, cognitive and config�
urative), and the connections between them shape one's reflections on his/her life experiences or reflections on
the path of life. The paper describes a technique for assessing biographical self�reflection that was developed by
the author basing on the proposed model and provides data proving its reliability (internal consistency and
test�retest reliability) and validity (factor, criterion, convergent and discriminant validity). The study
involved 250 subjects aged 17—60 years. The outcomes proved the four�factor structure of biographical self�
reflection and its variations in the form of self�reflection on life experiences and self�reflection on the path of
life. It was also found that age and sex of the subjects have a significant impact on biographical self�reflection
and its components. Biographical self�reflection is positively linked with general reflexivity, life satisfaction,
meaningful life, self�guidance, self�confidence, internal locus of control, self�acceptance, acceptance of others,
adaptability and independence of the individual.

Keywords: biographical self�reflection, path of life, life experiences, autobiography, narrative, confirmato�
ry factor analysis.
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