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Аннотация
Введение. Важными показателями регуляции личностных смыслов выступают смысло-
жизненные ориентации и саморефлексия. Человек, живущий в современном, быстро 
меняющемся обществе, не полностью управляет своей жизнедеятельностью из-за дей-
ствия различных факторов неопределенности. Наступившая в начале 2020 г. пандемия 
коронавирусной инфекции COVID-19 охватила весь мир и считается глобальным фак-
тором неопределенности. Возросшая с наступлением пандемии неопределенность 
жизни представляется дополнительным стрессогенным фактором. Новизна исследования 
заключается в получении эмпирических данных о гендерных особенностях смысловой ре-
гуляции педагогов в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Целью статьи является 
представление результатов эмпирического исследования различий смысложизненных 
ориентаций и саморефлексии у педагогов до и во время пандемии, как различного дей-
ствия информационной неопределенности в их жизни. Методы. Исследование проводи-
лось среди женщин-учителей средних школ Ростовской области в марте 2017 г. (n = 53) 
и в октябре 2020 г. (n = 43), т. е. до и во время пандемии, что можно считать различным 
действием неопределенности в жизни. В батарею психодиагностических тестов входили 
тест «Смысложизненные ориентации» по Д. А. Леонтьеву и анкета саморефлексии по 
И. А. Стеценко. Результаты. Выявлено повышение во время пандемии всех средних пока-
зателей обеих тестов по сравнению с показателями до пандемии. Различия по всем па-
раметрам имеют статистически значимую достоверность, выявленную на основе критерия 
Манна – Уитни. Обсуждение результатов. В проведенном эмпирическом исследовании 
установлено, что пандемия для обследованной акмеологически однородной категории 
женщин-учителей может рассматриваться как преодолимый стрессогенный фактор. 
В результате воздействия такой информационной неопределенности произошли конструк-
тивная перестройка процессов смысловой регуляции и психологическая адаптация, что 
привело к повышению уровня осмысленности жизненных ориентаций и саморефлексии 
среди респонденток.
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Основные положения
➢ к ведущим показателям направленности смысловой регуляции относятся смысложизнен-
ные ориентации и саморефлексия;
➢ при нахождении под действием информационной неопределенности в виде пандемии 
коронавирусной инфекции выявлено статистически значимое увеличение показателей смыс-
ложизненных ориентаций и саморефлексии у женщин-учителей средних школ в сравнении 
с их состоянием до пандемии;
➢ усиление информационной неопределенности с наступлением пандемии женщины-учи-
теля средних школ воспринимают как преодолимый стрессогенный фактор, из-за которого 
происходит переход в состояние большей организованности и мобилизации процессов 
смысловой регуляции.
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Введение
Наивысший уровень регуляции развития личности составляет смысловая регуляция ее 

деятельности. Смысловая природа ключевых механизмов управления взаимодействиями 
индивида обусловлена интегральным характером влияния смысловых конструктов на пове-
дение индивида (Леонтьев, 1997). При этом имеется отличие категории смысла от категории 
значения, что проявляется в дискурсе как психологии, так и в лингвистике, культурологии, 
а также в философии. Смысл необходим для разъяснения значения сообщения при вербаль-
ном общении через минимальный набор слов (Wierzbicka, 2019). Смысл видится как способ 
задания и контекстного употребления значения, образуя семантический треугольник Фреге, 
как логическую модель знака (Frege, 2008). Среди гуманитарных наук до сих пор не выработано 
общепринятой дефиниции понятия «смысл» в силу приписывания ей разнообразных атри-
бутов (Леонтьев, 2007). Смысл выступает в роли междисциплинарного конструкта и всё чаще 
рассматривается как философско-лингвистически-психологическая категория (Серый, 2002).

В современном периоде психологическое изучение феномена смысла становится актуаль-
ным направлением как теоретических, так и экспериментальных работ. Смысловой подход 
помогает расширять сферу решаемых проблем в области ценностно-мотивационного плана 
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личности, образования в быстро меняющемся мире, способов переживания сложных ситу-
аций и осознания жизни. К ним относятся работы по моделированию смысловой реально-
сти (Леонтьев, 2007), анализу смысловых установок (Асмолов, 2016), сопереживания (Василюк, 
2016), уровням смысловой сферы (Братусь, 2014), основам смыслодидактики (Фоменко, 
Абакумова, 2014), особенностям смысловой коммуникации в обучении (Кагермазова, 2014), 
поиску смысла жизни (Frankl, 2017).

Для полного установления смысловых связей в системе, как ее понимания, непременно 
нужен выход за ее пределы на позиции контекста как бахтинской «вненаходимости» (Бахтин, 
2012). Именно по этой причине смысл слов находится из предложения, смыслы предложе-
ний находятся из текстов, смыслы текстов находятся из контекстов, а смысл жизни находится 
за пределами жизни. Значит, это невозможно делать абстрактно, а только исходя из опре-
деленной позиции целевого контекста (Тульчинский, 2018). Тогда на построение общих 
концептуальных моделей смысла влияет в самом широком значении контекст познания, 
деятельности и коммуникации, что является крайне разнородным полем с неповторимыми 
условиями развития личности.

В современных условиях интерес к изучению влияния на развитие личности различных эф-
фектов неопределенности связан с необходимостью учета внутренних субъективных факторов 
развития – потребностей, мотивов, целей, интересов и личностных смыслов индивида. Все они 
могут не совпадать c внешними объективными условиями ситуаций деятельности (Кочеулова, 
2018). Принятие во внимание действия факторов неопределенности позволяет более полно 
учитывать риски внешнего и внутреннего порядка в процессе развития личности с целью 
большего понимания поведения переживающего субъекта. Неопределенность начинает 
учитываться как новый методологический принцип и ключевой элемент науки, на кото-
рый ориентируются психологические теории мышления, сознания, саморегуляции лично-
сти (Корнилова, 2018). Постмодернистская парадигма и междисциплинарность в изучении 
феноменов неопределенности отражают изменчивость состояний современного общества 
как транзитивность современной цивилизации (Марцинковская, 2018).

В плане действия неопределенности наиболее действенное влияние в последнее время 
оказывает возникшая весной 2020 г. мировая пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, 
влияние которой следует относить к категории глобальных эффектов воздействия неопре-
деленности на современное развитие цивилизации. В отличие от эпидемии как непрерыв-
но передающегося заболевания, имеющего прогрессирующий характер распространения 
на некоторых территориях с превышением определенного эпидемиологического порога, 
пандемия, по данным ВОЗ, представляет собой высшую стадию развития эпидемии, неуклонно 
распространяющейся в мировых масштабах.

В качестве первичного источника неопределенности выступает повышение вероятности 
заражения коронавирусной инфекцией (Рекомендации для населения…, 2020). Этот источник 
повышенного витального риска влечет за собой вторичные факторы, повышающие неопре-
деленность жизнедеятельности – введение санитарных норм и расстояний при контактах 
людей, как соблюдение «социальной дистанции», и исключение или минимизация социаль-
ных контактов, как «самоизоляция» (Pfattheicher, Nockur, Böhm, Sassenrath, & Petersen, 2020). 
Действие этих исходных факторов неопределенности генерирует «производные» факторы 
неопределенности, воздействующие на все сферы общественной жизни, начиная от про-
странственной дистанции между людьми и количества людей в определенных помещениях, 
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изменения потребительского поведения, перехода на дистанционное обучение, остановки 
работы предприятий, и заканчивая карантинными ограничениями на перемещения в другие 
регионы и страны.

Т. В. Корнилова отмечает, что во время коронавирусной пандемии происходит перенос 
личностной регуляции внутреннего выбора и принятия решений в область взаимодействий 
с внешними социально заданными требованиями, в частности, обусловленными необходи-
мостью соблюдения социального дистанцирования (Корнилова, 2020). В плане психосома-
тического состояния выявлены усиление бессонницы, депрессивных и тревожных реакций, 
рост посттравматических и обсессивно-компульсивных расстройств, состояния социальной 
отчужденности (Talevi et al., 2020). По данным Л. Э. Горлевской, во время пандемии наблюда-
лась трансформация потребительских предпочтений, увеличился спрос на продукты питания, 
фармацевтику, товары личной гигиены; сократилось потребление люксовых товаров, тури-
стических услуг, автомобилей. В это же время произошел бурный рост электронных сервисов 
и онлайн-торговли; изменилось потребление медиаконтента: рост востребованности теле- 
и интернет-трансляций, сокращение наружной рекламы (Горлевская, 2020).

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с весны 2020 г. во всём 
мире применяются различные карантинные меры – от полной блокировки перемещений людей 
и остановки работы целых отраслей экономики до существенных ограничений социальной, 
культурной и экономической деятельности. Так, на основании Постановления Правительства 
РФ № 223 от 02.03.2020 г. были введены ограничения на вывоз некоторых видов продукции. 
В такой форс-мажорной ситуации было отменено или приостановлено проведение развле-
кательных, спортивных, общественных, образовательных и других мероприятий с большим 
скоплением людей. Это повлекло невозможность осуществления договоров поставки то-
варов и оказания услуг ввиду прекращения исполнения обязательств, согласно статье 417 
Гражданского Кодекса РФ (Баранова, Удалов, 2020).

В плане трансляции информации о коронавирусной инфекции наблюдались эффекты ис-
кажения объективных фактов и появления неподтвержденных новостей – фейков, вводящих 
в заблуждение различные слои общества. В социально-психологическом плане тотальное 
распространение такой смеси адекватных и неадекватных фактов следует считать инфоде-
мией, понимаемой как информационная неопределенность знаний о коронавирусной ин-
фекции. Транслируясь в когнитивную сферу личности, это провоцирует увеличение уровня 
тревожности, стресса и депрессивных расстройств (Zinchenko, Morosanova, Kondratyuk, & 
Fomina, 2020). Это может приводить к негативным изменениям моделей поведения из-за 
понижения уровня критичности мышления при анализе правдивой и фейковой информации, 
и, как следствие, – к нарушению противоэпидемиологических требований, снижению доверия 
к государственным и медицинским органам. Для успешного преодоления информационной 
неопределенности от распространенности коронавирусной инфекции предлагается в период 
самоизоляции заниматься тактическим и стратегическим целеполаганием, добиваться по-
ставленных целей, что означает более высокий уровень саморегуляции личности в условиях 
инфодемии (Zinchenko et al., 2020).

Тогда в качестве глобального фактора неопределенности, действующего на всех людей 
как в объективной, так и в субъективной сфере, следует выделить действие инфекционных 
заболеваний в мировом масштабе, в данном случае проявляющееся пандемией коронави-
русной инфекции COVID-19.
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Некоторые исследователи отмечают наличие тенденций к преодолению влияния действу-
ющей коронавирусной пандемии как глобального фактора неопределенности жизни, т. к. это 
временное ситуативное явление (Малькова, 2020), преодоление которого, дополнительно 
к медицинским мерам предупреждения и лечения, необходимо дополнять различными 
психологическими методиками и координированной психологической помощью населе-
нию (Емельянова, 2020).

С позиций изучения поведения человека под действием эффектов неопределенности ак-
туальным представляется исследование особенностей процессов смысловой регуляции при 
различном влиянии неопределенности – в данном случае, под действием коронавирусной 
инфекции. Необходимо отметить, что на первом этапе смысловая регуляция эмпирически из-
учалась нами в 2016–2017 гг., т. е. до пандемии, когда люди находились в более определенном 
состоянии жизнедеятельности. Второй этап исследования начался с октября 2020 г., когда пан-
демия длилась уже полгода и людям приходилось переориентироваться в условиях возросшей 
жизненной неопределенности. Поэтому необходимо исследовать направленность и качество 
произошедших изменений смысловой регуляции в разных условиях неопределенности.

Начавшаяся в конце 2019 г. вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 охватила весь 
мир, и с начала 2020 г. ее принято считать пандемией. Под ее действием жизнь мирового 
сообщества протекает в неизвестных условиях, неопределенность которых вносит значи-
тельные изменения и ограничения во все сферы жизни. Влияние пандемии коронавирусной 
инфекции мы относим к категории глобальных эффектов неопределенности, воздействующих 
на жизнь современного человека. Это можно соотнести с кризисами по типу «черных лебе-
дей» как неожиданных и сильных кризисов (Талеб, 2018). В плане получения информации 
и переосмысления жизнедеятельности в условиях влияния коронавирусной инфекции ее 
следует рассматривать как информационную неопределенность, в силу наличия недостовер-
ной информации в этой области. С позиции исследования изменения поведения в условиях 
действия таких эффектов неопределенности представляется актуальным изучение тенденций 
смысловой регуляции индивида, находящегося под действием или отсутствием действия эф-
фектов такой информационной неопределенности.

Методы
Для выявления тенденций смысловой регуляции под действием эффекта информационной 

неопределенности в виде коронавирусной пандемии проведен организованный специальным 
образом анализ эмпирических данных первого и второго этапов исследования. В каждом 
из обоих этапов применялись одинаковые батареи психодиагностических методик, в кото-
рые входили две методики изучения смысловой регуляции. Их показатели были выявлены 
нами в качестве основных и вспомогательных маркеров полярных смыслообразующих 
стратегий (Годунов, Елагина, Белова, 2017). Это тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО) 
по Д. А. Леонтьеву и анкета саморефлексии по И. А. Стеценко. Таким образом, исследовалось 
семь показателей:

1) общий показатель «осмысленность жизни» (ОЖ);
2) субшкала «цели» (Ц);
3) субшкала «процесс» (П);
4) субшкала «результат» (Р);
5) субшкала «локус контроля – Я»;
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6) субшкала «локус контроля – жизнь»;
7) уровень саморефлексии (УСР).
Тестирование с помощью данных методик проводилось дважды: первый раз – до коронави-

русной пандемии, второй раз – во время коронавирусной пандемии. Тестирование проводи-
лось среди двух выборок, близких по объему и совпадающих по основным акмеологическим 
признакам – возрасту, гендеру, семейному статусу, уровню образования, профессиональной 
направленности, месту проживания. В данной паре выборок, протестированных до и во вре-
мя пандемии, респондентами были не одни и те же люди (не лонгитюдное исследование), 
а разные, но отвечающие требованиям к признакам выборки: замужние женщины-учителя 
средних школ Ростовской области. Для оценки значимости различий показателей в каждой 
паре выборок применялся U-критерий Манна – Уитни (Наследов, 2012).

В тесте «Смысложизненные ориентации» содержатся пары противоположных утвержде-
ний, отражающих представление о факторах осмысленности жизни личности. Респондент 
при ответе на каждый вопрос выбирает из двух противоположных утверждений (например, 
«Я обычно: ужасно скучаю – полон жизни и энтузиазма») то, которое больше соответствует 
действительности, и отмечает его на 7-балльной шкале по степени приближения к одному 
из полюсов (Леонтьев, 2000). По всем 20-ти вопросам теста подсчитывается общий показатель 
«осмысленность жизни». Шкала «цели в жизни» характеризует наличие или отсутствие в жиз-
ни респондента целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность 
и временну́ ю перспективу. Шкала «процессы в жизни» говорит о том, воспринимает ли сам 
респондент процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный 
смыслом. Шкала «результативность жизни» отражает оценку респондентом пройденного от-
резка жизненного пути, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая 
эта часть. Шкала «локус контроля – Я» показывает, насколько респондент воспринимает себя 
как хозяина своей жизни. Шкала «локус контроля – жизнь» показывает восприятие респон-
дентом управляемости своей жизнью. Первые три фактора образуют смысложизненные 
ориентации: цели в жизни (взгляд в будущее), насыщенность жизни (опора на настоящее) 
и удовлетворенность самореализацией (принятие прошлого). Два последних фактора харак-
теризуют внутренний локус контроля респондента как общее мировоззренческое убеждение 
в том, что контроль возможен, и собственную способность к такому контролю.

Анкета саморефлексии И. А. Стеценко направлена на установление показателя личностной 
рефлексии посредством изучения активности процесса самоанализа и самооценки респон-
дента. Это дает возможность получить представление об установках человека к собственному 
Я (Стеценко, 2003). В ходе ответов на 60 вопросов респондент выбирает, насколько полно его 
суждения о самом себе соответствуют представленным в вопросах утверждениям. По сумме 
баллов по всем вопросам анкеты вычисляется общий показатель – «уровень саморефлексии».

Математическая обработка полученных эмпирических данных включала определение 
средних величин исследуемых показателей до и во время пандемии, а также процедуру 
оценки статистической значимости выявленных различий.

Результаты
Обе выборки совпадают по основным акмеологическим показателям (гендер, возраст, 

уровень образования, профессиональная направленность, семейный статус, местность про-
живания) и близки по объему. В ходе эмпирического исследования особенностей смысловой 
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регуляции под действием различных условий неопределенности получены средние показатели 
тестовых величин, которые имеют различия (табл. 1). Для установления статистической досто-
верности выявленных различий вычислены эмпирические коэффициенты Uэмп Манна – Уитни.

Таблица 1
Средние показатели смысложизненных ориентаций, саморефлексии и эмпирические коэф
фициенты Uэмп Манна – Уитни значимости их различий (при Uкр = 670 для статистически значимого 
уровня р ≤ 0,05) у женщинучителей средних школ до и во время пандемии коронавирусной 
инфекции

Показатель
До пандемии 

COVID-19

Во время 
пандемии 
COVID-19

Эмпирический 
коэффициент Uэмп 

Манна – Уитни

Время тестирования февраль 2017 г. март 2021 г. –

Количество человек 37 46 –

Средний возраст, лет 42,6 41,3 –

Осмысленность жизни (ОЖ) 110 122 266

Субшкала «цели» 35 38 610

Субшкала «процессы» 32 35 316

Субшкала «результат» 27 30 468

Субшкала «локус контроля – Я» 23 25 337

Субшкала «локус контроля – жизнь» 32 36 406

Уровень саморефлексии (УСР) 392 402 428

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют, что по всем исследуемым показателям 
теста смысложизненных ориентаций и уровня саморефлексии различия у женщин-учителей 
средних школ до и во время пандемии являются статистически значимыми, т. к. Uэмп ≤ Uкр = 670 
при уровне достоверности р ≤ 0,05. Под влиянием такой информационной неопределенности 
происходит перестройка смысловой регуляции, а именно – повышение показателей уровня 
саморефлексии, осмысленности своей жизни, восприятия прошлого, настоящего и будущего 
своей жизни, а также локусов ее контроля и контроля своего внутреннего мира. Такое повы-
шение может указывать на переход смысловой сферы на уровень более строгой организации 
и повышенной мобилизации из-за действия механизмов образования новых личностных 
смыслов, их инициации и изменения смыслового выбора для преодоления возросшей нео-
пределенности в мире, внесенной коронавирусной пандемией. Данное влияние информаци-
онной неопределенности можно считать дополнительным стрессогенным фактором, который 
является значимым, но преодолимым для эмпирически исследованной женской гендерной 
группы профессии типа «человек – человек» по классификации Е. А. Климова.
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Обсуждение результатов
Исследование проведено для выявления показателей смысложизненных ориентаций 

и саморефлексии среди педагогов. Полученные эмпирические данные позволяют увидеть 
средние показатели используемых тестов в исследуемой категории респондентов и выявить 
различия между ними. Наше тестирование проводилось в одном городе на акмеологически 
одинаковых выборках в марте 2017 г. и в октябре 2020 г. Это с позиции изучения влияния 
неопределенности на смысловую регуляцию переживающего субъекта предоставляется как 
психологическое исследование в данной области до и во время пандемии коронавирусной 
инфекции.

Между всеми установленными в ходе исследования показателями имеются статистически 
достоверные различия до и во время пандемии. Интересным представляется то, что средние 
значения смысложизненных ориентаций и саморефлексии, измеренные до пандемии, оказа-
лись ниже, чем во время пандемии. Ее можно рассматривать в виде дополнительного фактора, 
которого не было никогда ранее и который усиливает информационную неопределенность 
современной жизни. То есть при наступлении пандемии более высокие измеренные пока-
затели смысловой регуляции свидетельствуют о переходе смысловой сферы респондентов 
в состояние большей организованности и повышенной мобилизации. Мы предполагаем, что 
так осуществляются саморегулирующиеся механизмы выбора и инициации актуальных лич-
ностных смыслов для преодоления человеком возросшего сопротивления неопределенности 
жизни в мире, внесенной пандемией коронавирусной инфекции. Следовательно, участвовавшие 
в нашем исследовании женщины-учителя средних школ воспринимают действие пандемии 
как преодолимый фактор неопределенности. Под его действием произошло повышение 
уровня саморефлексии, осмысленности ими своей жизни, восприятия прошлого, настоящего 
и будущего своей жизни, а также локусов ее контроля и контроля своего внутреннего мира. 
Наше предположение подтверждается тем, что другие исследователи также отмечают пред-
расположенность к преодолению влияния пандемии (Малькова, 2020; Pfattheicher et al, 2020).

Выводы
По нашему представлению, ценным в исследовании является изучение особенностей 

смысловой регуляции на наиболее однородной выборке в акмеологическом плане и с помо-
щью одинаковой батареи психологических тестов. Психологический опрос с помощью теста 
«Смысложизненные ориентации» по Д. А. Леонтьеву и анкеты саморефлексии по И. А. Стеценко 
проводился среди педагогов. Проведенное эмпирическое исследование можно считать 
практически однофакторным экспериментом, в котором варьируемым фактором выступал 
разный уровень влияния неопределенности на изучаемые смысложизненные ориентации 
и саморефлексию респондентов. Изменение неопределенности мы рассматриваем как со-
стояние в марте 2017 г. до распространения коронавирусной инфекции и в октябре 2020 г. 
во время пандемии коронавируса COVID-19.

Полученные в результате нашего эмпирического исследования материалы могут использо-
ваться для построения и уточнения концептуальных моделей преодоления неопределенных 
и кризисных ситуаций различными группами.

Перспективы исследования: необходимо расширить исследование для выявления влия-
ния такого глобального фактора неопределенности, как действие пандемии, на различные 
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гендерные, возрастные, профессиональные, этноконфессиональные, географические ка-
тегории респондентов. Также актуальным является установление границ конструктивного 
реагирования на действие пандемии в виде эустресса, повышающего мобилизационные 
ресурсы смысловой регуляции, и выявление областей дисстрессового воздействия, негатив-
но влияющего на организацию смысловой деятельности в условиях пандемии. Это позволит 
разрабатывать целенаправленные методики психологической помощи выявленным группам, 
подверженным дисстрессовому воздействию коронавирусной инфекции. При этом также 
важным становится обоснованное увеличение арсенала применяемых для этого психоди-
агностических тестов, позволяющих расширять исследуемые сферы смысловой регуляции 
переживающего индивида.
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