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Проблема неопределенности получила широкое распространение в современных гума-
нитарных науках. Социологи говорят о целом «поколения текучести», в жизни которо-
го постоянны только перемены: быстрый и непредсказуемый технологический прогресс,
нестабильная политическая и социальная ситуации, ускорение темпа жизни [1] Психологи
разделяют объективную, связанную с окружающей средой, и субъективную, или персо-
нальную, виды неопределенности [9].

Теоретико-методологические основания работы - концепция А. Лэнгле об исполненной
жизни и ее условиях [7]. Цель исследования - описание процессов нахождения смысла в
ситуации неопределенности.

Исследование состояло из двух этапов.
I. Количественное исследование.
Первый этап работы представляет собой корреляционное исследование, в котором про-

верялась гипотезао связи между экзистенциальной исполненностью (понимаемой как
субъективно переживаемый смысл в данный период жизни) [5] и толерантностью к неопре-
деленности [8].

Выборка:в исследовании приняли участие 84 человека: 29 мужчин и 55 женщин, в
возрасте от 18 до 25 лет (Мед. = 21,5, Стд. отклон. = 1,7). Все респонденты - студенты
московских ВУЗов.

Методики: Шкала толерантности к неопределенности Д. МакЛейна в адаптации
Е.Н. Осина [8]; Шкала экзистенции А. Лэнгле и К. Орглер (в адаптации И.И. Майни-
ной) [5].

Результаты: Применение критерия Колмогорова-Смирнова выявило, что данные не
всех субшкал опросников соответствуют нормальному распределению, поэтому для про-
верки наличия корреляций использовался коэффициент корреляции Спирмена (r). Иссле-
дование подтвердило гипотезу о наличии связи между смыслообразованием и толерантно-
стью к неопределенности. Наибольшее значение в ситуации неопределенности имеют такие
способности человека, как: а) способность «решаться» («Свобода») и ТН (r = 0,517; p <
0,01); б) способность «отойти» на некоторую дистанцию от самого себя, шире взглянуть
на ситуацию («Самодистанцирование») и ТН (r = 0,328; p < 0,01).

II. Качественное исследование.
Вторая часть исследования носит «открытый», описательный характер, то есть на-

правлено «на идуктивные обобщения и формулирование гипотетического утверждения об
особенностях» изучаемого явления [Бусыгина, 2011, с. 84].

Выборка: 12 участников: 6 мужчин и 6 женщин, в возрасте от 20 до 24 лет (M = 23;
SD = 1,4), чьи результаты содержат стабильную повторяемость и уровень рефлексии не
ниже среднего (4 стена).

На втором этапе нами была отобрана целевая выборка, так как особый интерес для
исследователей представляли крайние случаи [2]. Среди участников корреляционного ис-
следования были выделены контрастные группы.
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Дополнительные методы и методики: Опросник рефлексивности А.В. Карпова
[4]; Метод интервью (авторское интервью было разработано с опорой на «Руководство для
поиска смысла» в адаптации С.В. Кривцовой, В.Б. Шумского [6], которое представляет
собой открытые вопросы по четырем шагам нахождения смысла); Метод конденсации
смысла А. Джорджи [10].

Процедура исследования: Исследователь встречался индивидуально с каждым ото-
бранным респондентом и моделировал ситуацию возрастающей неопределенности, исполь-
зовав для этого экспериментальную игровую процедуру по типу «Дилемма узника». В
работе использована авторская модификация игры «Красное и черное», широко применя-
емой в тренингах партнерских кооперативных установок [3]. Игра состояла из двух серий:
1) Субъект-субъектное взаимодействие, в котором испытуемый играл с подставным игро-
ком; 2) Субъект-объектное взаимодействие, где баллы испытуемого зависели от случайных
ответов компьютера.

Было проведено 24 интервью (после каждой серии), длительность которых варьи-
руется от 15 до 38 минут. Полученные интервью транскрибировались одним человеком
по общим правилам протоколирования интервью, после чего стенограммы подвергались
качественному анализу при помощи метода конденсации смысла А. Джорджи [10].

Результаты: В результате было обнаружено, что люди с низкой ТН и низкой экзи-
стенциальной исполненностью распознают только «операциональный» план рассмотрения
ситуации, то есть связывают все свои действия с набором игровых баллов, победой или
поражением, что представлено в их переживаниях. Группа с высокими показателями от-
метила два плана рассмотрения ситуации: «операциональный» и личностный. Во втором
случае в переживаниях респондентов появился Другой, целью выступило взаимодействие
с ним, в игре появилось понятие совести. При игре с компьютером обе группы видели
только «операциональный» план. Полученные результаты позволили нам сделать вывод,
что ТН связана с умением обращаться со смыслами, а для придания ситуации личностного
смысла, необходимо, чтобы в ней был Другой. Таким образом, «травма неопределенности»,
неумение современных молодых людей справляться с текучим и динамичным миром, на
наш взгляд, может быть связана с обезличиванием неопределенности, невозможностью
найти в ней смысл.
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