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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 56 с., рисунков 7, таблиц 15, 

источников 55, приложение 1. 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОФЕССИЙ ТИПА «ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК», 

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Цель работы – изучить связь толерантности к неопределенности и 

особенности взаимодействия в профессиях типа «человек-человек». 

Для изучения связи  толерантности к неопределенности и особенностей 

взаимодействия в профессиях типа «человек-человек был проведен социально-

психологический опрос, позволяющий выявить особенности социального 

взаимодействия специалистов в разных сферах жизни, в которое была 

дополнительно встроена методика диагностики толерантности к 

неопределенности С. Баднера в адаптации Г.У. Солдатовой. в ходе 

исследования обнаружены некоторые взаимосвязи между толерантностью к 

неопределенности и особенностями социального взаимодействия у 

представителей профессии типа «человек-человек»: то есть уровень развития 

толерантностью к неопределенности будет в определенной мере определять 

особенности социального взаимодействия у представителей данного типа 

профессий. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

критерия ранговой корреляции Спирмена.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Современные условия ставят человека в ситуацию обязательного выбора 

при недостаточности информации, ее неоднозначности и сложности. Залогом 

адаптивного и успешного функционирования современного специалиста 

является такой психологический конструкт, как толерантность к 

неопределенности. Толерантность к неопределенности предполагает 

адекватное восприятие действительности без ощущения обстоятельств как 

стрессовых и фрустрирующих, а потому является причиной и фактором 

успешной адаптации к быстро меняющимся условиям и сохранением нервно-

психического равновесия, а, следовательно, – высокой работоспособности, 

эффективности [17]. 

Толерантность к неопределенности традиционно исследовалась 

зарубежными учеными (С. Баднер, С. Бохнер, Д. МакЛейн, Т. Рибчестер, 

Э. Френкель-Брансвик), однако отдельные относительно фундаментальные 

исследования появляются и в современной отечественной психологии 

(Е. Г. Луковицкая, Т.В. Корнилова, Г. У. Солдатова). На современном этапе 

появляются и отдельные прикладные исследования, связывающие 

толерантность к неопределенности с особенностями профессионализации 

личности в разных профессиях. 

Толерантность к неопределенности – это значимое профессиональное 

качество специалистов профессий типа «человек-человек». Это та сфера 

профессиональной деятельности, в которой взаимодействие с клиентом 

(пациентом) крайне вариативно, а потому – неоднозначно; в ней много 

неопределенных ситуаций, задач, требующих решения, огромный поток 

информации или же, напротив, ее дефицит в конкретной профессиональной 

ситуации. С данным качеством прямо связано способность специалиста к 

принятию ответственных и значимых для жизнедеятельности клиента решений 

в ситуации высокой неопределенности. 
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Основу профессиональной деятельности специалистов профессий типа 

«человек-человек» составляют социальные взаимодействия, а потому можно 

предположить связь между толерантностью к неопределенности и 

особенностями социального взаимодействия таких специалистов. 

Исследований в данной области практически не встречается за исключением 

нескольких зарубежных исследований, в которых показана роль социальных 

контактов в усилении или ослаблении способности индивида переносить 

неопределенность. Данную проблематику (связь толерантности к 

неопределенности и особенностей взаимодействия в профессиях типа «человек-

человек») мы считаем актуальной и практически значимой по причине 

значимости исследования факторов эффективности профессиональной 

деятельности в профессиях типа «человек-человек». 

Итак, цель исследования такова: изучить связь толерантности к 

неопределенности и особенностей взаимодействия в профессиях типа «человек-

человек». 

Задачи исследования. 

1. Изучить понятие «толерантность к неопределенности» с позиций 

зарубежной и отечественной психологии. 

2. Определить специфику профессий типа «человек-человек». 

3. Выделить особенности влияния толерантности к неопределенности на 

взаимодействия в профессиях типа «человек-человек». 

4. Организовать и провести исследование влияния толерантности к 

неопределенности на взаимодействия в профессиях типа «человек-человек». 

5. Разработать социально-психологические рекомендации по развитию 

толерантности к неопределенности у представителей профессии типа «человек-

человек». 

Объект исследования: толерантность к неопределенности. 

Предмет исследования: связь толерантности к неопределенности и 

особенностей взаимодействия специалистов в профессиях типа «человек-

человек». 
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Гипотеза исследования строится на таком предположении: существует 

связь между толерантностью к неопределенности и особенностями социального 

взаимодействия в профессиях типа «человек-человек»: стиль социального 

взаимодействия специалиста типа «человек-человек», толерантного к 

неопределенности, будет более прагматичным, рациональным и  предполагает 

вариативность поведения человека в общении и меньшую зависимость от 

внешних факторов. 

Методы исследования. 

1. Теоретические методы: теоретический анализ, обобщение литературы по 

проблеме исследования. 

2. Практические методы: авторский социально-психологический опрос, 

разработанный О.И. Титовой, позволяющий выявить особенности социального 

взаимодействия специалистов в разных сферах жизни, в который была 

дополнительно встроена методика диагностики толерантности к 

неопределенности С. Баднера, адаптация Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайгеровой, 

Т. Ю. Прокофьевой, О. А. Кравцовой. 

3. Количественный и качественный анализ результатов эмпирического 

исследования, метод ранговой корреляции Спирмена. 

Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации 

представлений о толерантности к неопределенности, обосновании данной 

характеристики личности как профессионально важного качества профессий 

типа «человек-человек» и как фактора социальных взаимодействий в данных 

профессиях. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования социально-психологических рекомендаций по развитию 

толерантности к неопределенности у представителей профессии типа «человек-

человек» в психологической практике. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав и 

выводов по ним, заключения, списка литературы. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ К 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КАК ФАКТОРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ПРОФЕССИЯХ ТИПА «ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК» 

 

 

1.1 Определение и сущность понятия «толерантность к неопределенности» 

 

 

В современных психологических исследованиях все чаще встречается 

понятие «толерантность к неопределенности». Толерантность к 

неопределенности в психологической науке зачастую описывается как 

личностное свойство. Зачастую в предлагаемых трактовках оно представляет 

собой стремление к изменениям, новизне, оригинальности, в предпочтении 

более сложных задач, в способности действовать самостоятельно и выходить за 

рамки ограничений. В его структуре следует рассмотреть два понятия. 

1. Толерантность в общем смысле – это доброжелательное и терпимое 

отношение к чему-то. Противоположное понятие толерантности – 

интолерантность. 

2. Неопределенность может рассматриваться двояко: и как объективное 

отражение внешнего мира, и как субъективное восприятие человеком той или 

иной ситуации. Как отмечает Н. В. Король, «ситуация неопределенности может 

иметь такое субъективное восприятие – появлением некоторого любопытства, 

интереса, стимулированием умственной и поведенческой активности, то есть 

ситуация неопределенности становится стимулом к развитию. Возможен и 

другой вариант восприятия ситуации неопределенности – как источник угрозы, 

тревоги и дискомфорта» [27]. В первом случае можно говорить о толерантности 

к неопределенности, во втором – об интолерантности к неопределенности. 

Понятие «толерантность к неопределенности» активно исследовалось в 

зарубежной науке. Вообще термин «толерантность к неопределенности» 

появился впервые в работах Э. Френкель-Брансвик в середине прошлого 
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столетия [51]. Ею при исследовании восприятия был обнаружен феномен 

толерантности к неопределенности, который впоследствии стал изучаться в 

контексте взаимосвязи с особенностями личности.  

Проведенные Э. Френкель-Брансвик эксперименты показали, что 

отрицание эмоциональной амбивалентности и интолерантность к 

неопределенности когнитивного характера представляют собой различные 

проявления единой личностной характеристики. Исследовательница выявила 

большое количество поведенческих характеристик, которые являются частью 

толерантности к неопределенности:  

– невосприимчивость к очевидным изменениям в стимуле; 

– ранний выбор и удержание решения в плане восприятия 

неопределенного стимула;  

– неспособность признать положительные и отрицательные черты в 

едином человеке;  

– выбор довольно ригидных представлений; 

– «черно-белое» восприятие действительности; 

– поиск определенности;  

– ригидность в дихотомических категориях;  

– восприятие только тех стимулов, которые близки к знакомым и раннее 

«закрытие» от стимулов [51].  

Соответственно, интолерантность к неопределенности трактовалась 

Э. Френкель-Брансвик как «тенденция человека приходить к решениям по типу 

«черное-белое», принимать поспешные решения, зачастую не учитывая 

реального положения дел, и стремиться к очевидному и безусловному 

принятию или отторжению в отношениях с другими людьми» [51]. 

В 1956 г. С. Бохнером были обобщены имеющиеся взгляды на 

толерантность и интолерантность к неопределенности и выделены два базовых 

значения данного конструкта. 
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1. Базовый процесс, влияющий на все когнитивные, эмоциональные 

процессы, убеждения, системы социальных установок, межличностное и 

социальное поведение. 

2. Характеристика «перцептивного аппарата» личности [12].  

Бохнер С. также выделил первичные и вторичные характеристики 

толерантности к неопределенности: 

1. Первичные характеристики толерантности к неопределенности – 

когнитивные свойства, исследуемые и описанные Э. Френкель-Брансвик.  

2. Вторичные характеристики толерантности к неопределенности –

личностные особенности, к которым исследователь отнес авторитаризм, 

закрытость новому, догматизм, низкая креативность, тревожность, склонность 

к экстрапунитивным реакциям, ригидность, агрессивность, наличие этнических 

предрассудков [12].  

Значимый вклад в исследование толерантности к неопределенности сделал 

американский психолог С. Баднер, который изучал ее в контексте теории 

личностных черт. Баднер С. предлагает такое определение исследуемого 

понятия: толерантность к неопределенности – тенденция воспринимать 

неопределенные стимулы как желаемые. Характеристики интолерантности 

личности к неопределенности, соответственно, противоположны, 

представляются тенденцией воспринимать неопределенные стимулы как 

нежелательные [4].  

Еще один зарубежный исследователь К. МакДональд описывает личность 

с высокой толерантностью к неоднозначности как ищущую неоднозначность, 

воспринимающую ее как привлекательную, желаемую, такая личность 

преуспевает в выполнении неоднозначных задач [34]. 

В представлениях Р. В. Нортона противоположное понятие толерантности 

к неопределенности – интолерантность к неопределенности определяется как 

«тенденция воспринимать или интерпретировать информацию, 

характеризующуюся расплывчатостью, неполнотой, фрагментарностью, 

множественностью, вероятностным характером, неструктурированностью, 
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неопределенностью, противоречивостью, непоследовательностью, противоречивы

ми или нечеткими значениями в качестве реальных или потенциальных 

источников психологического дискомфорта или угрозы» – то есть исследователь 

также выделяет признаки ситуации неопределенности [40, с. 607]. 

Холлман Р. Дж. определяет толерантность к неопределенности как 

способность принимать конфликт и напряжение, которые возникают в 

ситуации двойственности, противостоять несвязности и противоречивости 

информации [52].  

Маклейн Д. рассматривает толерантность к неопределенности как черту 

личности, определяет так: это «разброс реакций, от отвержения до симпатий и 

восприятии неизвестных, сложных, динамически неопределенных или 

имеющих противоречивые интерпретации стимулов», то есть диапазон реакции 

на стимулы, которые воспринимаются как незнакомые, сложные, неясные или 

многозначные [35, с. 185].  

Данным исследователем выделены три аспекта толерантности к 

неопределенности.  

1. Восприятие новых, сложных и/или неразрешимых ситуаций как 

источников угрозы. 

2. Связь толерантности к неопределенности с авторитаризмом и 

предрассудками. 

3. Избегание признания неопределенности и суждение о вероятных 

событиях при недостаточно ясных условиях на основе своего прошлого опыта. 

Вышеперечисленные исследователи рассматривали толерантность к 

неопределенности как устойчивую личностную черту, однако ряд психологов 

предпринимают попытку ее исследования как динамическую (изменчивую) 

черту. Например, А. Фернхэм и Т. Рибчестер в своей статье подвергают 

критике определение толерантности к неопределенности как неизменного 

конструкта. Ими выделены основные проблемы исследований в области 

изучения толерантности к неопределенности, которые и выступают 

аргументами их точке зрения: размытость конструкта, его понимание 
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толерантности через методики и видение ее автора, что делает проблематичным 

сравнение результатов различных исследований, накопление единого массива 

данных о феномене. Ими отмечалось, что толерантность к двусмысленности 

(неопределенности) относится к тому, как индивид (или группа) воспринимает 

и обрабатывает информацию о неоднозначных ситуациях или стимулах, когда 

сталкивается с множеством незнакомых, сложных или неконгруэнтных 

стимулов [50]. 

В отечественной психологии также обнаруживаются разработки понятия 

«толерантность к неопределенности», однако они появились намного позже в 

сравнении с зарубежными исследованиями. Своего рода первооткрывателем 

для отечественной психологии понятия «толерантность к неопределенности» 

стала в Е. Г. Луковицкая. В ее работе толерантность к неопределенности 

рассматривается как социально-психологическая установка, включающая в 

себя три компонента: «… оценивание неопределенности, и эмоциональное 

реагирование, и определенное поведенческое реагирование» [32, с. 8]. 

Значимый вклад в исследование толерантности к неопределенности внесла 

и Т. В. Корнилова, изучающая контекст ситуаций выбора. Исследовательница 

изучает интеллектуально-личностный потенциал как основу регуляции выбора 

в контексте неопределенности. Психологическая неопределенность трактуется 

ей как отсутствие установки на использование каких-либо процессов, 

актуалгенезов, порождаемых в деятельности, которые будут использоваться в 

моменте принятия решения, а также как незаданность динамической иерархии 

задействованных структур – динамических регулятивных систем. 

Толерантность и интолерантность к неопределенности рассматривается 

Т. В. Корниловой как проявления латентной переменной «принятие 

неопределенности» [26]. 

На современном этапе изучения данного явления наблюдается увеличение 

работ прикладной направленности – применительно к конкретным профессиям, 

возрастным периодам. 
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Чтобы сформировать более полное и глубокое представление о 

толерантности к неопределенности, мы сформулируем психологическое 

описание толерантного и интолерантного к неопределенности человека. 

Толерантный к неопределенности человек в целом позитивно оценивает 

ситуацию неопределенности, воспринимает как возможность проверить, 

испытать себя в чем-то новом, продуктивно действует в незнакомой 

обстановке, а в ситуации недостатка информации берет на себя 

ответственность. В непривычной ситуации такой человек будет искать 

возможность развития и проявления своих способностей и навыков, не отрицая 

и не искажая неоднозначные стимулы. Интолерантный к неопределенности 

человек в условиях перемен и неясного будущего испытывает внутреннее 

напряжение, страхи, неуверенность в себе, депрессивное состояние, а потому, 

как правило, выбирает пассивную позицию, стремится избежать неприятностей 

и снижает адаптационные ресурсы. Выстраивается отношение к 

неопределенности как к угрозе, у человека формируется чувство 

неустойчивости положения, проявляется стремление к скорейшему прояснению 

неоднозначности, ее избеганию при возможности. Интолератный к 

неопределенности человек склонен воспринимать сложные и необычные 

ситуации как угрожающие, недостаток информации или ее двусмысленность 

доставляют такому человеку дискомфорт [14; 30; 43]. 

Толерантность к неопределенности описывается исследователями и как 

профессионально важное качество в ряде профессий – как правило, 

социономических профессий – профессий типа «человек-человек».  

Далее мы рассмотрим особенности профессии «человек-человек». 

Итак, толерантность к неопределенности может быть определена как 

личностная характеристика человека, выражающаяся в способности выносить 

неопределенность и тревогу относительно негарантированного и 

непредсказуемого будущего и в готовности принимать неопределенность как 

норму жизни, творчески преобразовывая окружающую действительность в 

субъективную определенность (Е. А. Любачевская).  
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Личность может быть как толерантной, так и интолерантной к ситуации 

неопределенности – ситуации принятия решения, которой свойственен дефицит 

или противоречивость информации, что затрудняет прогнозирование 

вероятных исходов принятия того или иного решения. 

 

 

1.2 Специфика профессий типа «человек-человек» 

 

 

Исследователи предпринимали попытки дифференциации профессий по 

различным типам. В современной науке наиболее часто употребляющейся 

классификацией типов профессий является классификация Е. А. Климова 

(основание классификации – классы типовых решаемых задач). 

1. Профессии типа «человек – живая природа». 

2. Профессии типа «человек – техника». 

3. Профессии типа «человек – человек». 

4. Профессии типа «человек – знаковая система». 

5. Профессии типа «человек – художественный образ» [25]. 

В данном исследовании будет описана специфика профессий типа 

«человек-человек», которые составляют большую и достаточно разнородную 

группу профессий: психологи, педагоги, специалисты социальной сферы, 

менеджеры, врачи, юристы, представители силовых структур и пр. Их также 

называют социономическими, «помогающими».  

К примеру Б. Г. Ананьев, понятие «социономические профессии», 

определяет его как «профессии, которые решают профессиональные задачи, 

связанные с социальными отношениями в обществе, содержание которых 

сосредоточено на их развитии, регуляции, исследовании социальных 

закономерностей и тенденций, сохранении, трансформации исторически 

определенных и принятых в обществе форм культуры и традиций на всех 

уровнях социального взаимодействия» [2, с. 72].  



15 

 

Каверина Р. Д. высказывает мнение о том, что «в качестве основных и 

наиболее важных функций работника профессий типа человек-человек следует 

рассматривать оценку состояния социальных объектов, руководство людьми, 

обучение, воспитание, информационное, социально-бытовое, медицинское 

обслуживание людей» [23, с. 36-37].  

Цель деятельности представителей социономических профессий будет 

специфична в зависимости от специализации – например, воспитание у 

педагогов, управление, контроль, оценка у менеджеров, обслуживание у врачей, 

специалистов социальной сферы и пр. Средства деятельности составляют 

невербальные и вербальные формы, непосредственные и опосредованные 

контакты. 

Общим для них является то, что профессиональная деятельность 

специалистов профессий типа «человек-человек» ориентирована на работу с 

людьми,  группами, организациями и проработку взаимоотношений между 

ними [25].  

При этом человек или группа людей для представителей таких профессий 

является не социальной средой производственной сферы, а выступает именно 

как предмет профессиональной деятельности [7].  

Такие специалисты в своей профессиональной деятельности имеют дело с 

разного рода социальными проблемами, формируют специфический 

профессиональный класс задач [38].  

Так, профессиональная деятельность специалистов социономических 

профессий предполагает направленность на решение следующих задач:  

– понимание психологического содержания различных жизненных и 

профессиональных ситуаций, действий, поступков и других проявлений 

личности клиента;  

– прогнозирование способов поведения и разработка содержательных и 

адекватных вмешательств в контексте соответствующих ситуаций;  

– адекватное понимание себя, своих эмоций, состояний, мыслей;  
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– овладение  навыками психологической релаксации, умение 

предотвращать профессиональное выгорание;  

– реализация собственного личного и профессионального потенциала [46]. 

Специфической чертой профессий типа «человек-человек» является также 

отсутствие жестких и единых требований к продукту труда, самому процессу 

профессиональной деятельности при одновременном предъявлении 

повышенных требований к ним, поскольку объектом труда являются другие 

люди [22]. 

Для успешного труда по профессиям типа «человек-человек» нужно уметь 

устанавливать и поддерживать контакты с людьми, понимать людей, 

разбираться в их особенностях, а также овладеть знаниями в соответствующей 

области профессиональной деятельности. Вышесказанное приводит нас к 

выводу о том, что на эффективность функционирования сотрудников 

специалистов профессий типа «человек-человек» имеет влияет наличие и 

сформированность профессионально важных качеств.  

Вообще   понятие  «профессионально   важные   качества»  было введено 

В.Д. Шадриковым, которое трактовалось так: «индивидуальные качества 

субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и 

успешность ее освоения [53, с. 66].  

Другой исследователь – В. А. Бодров предложил такое определение 

понятия «профессионально важные качества»: это «совокупность 

психологических качеств личности, а также целый ряд физических, 

антропометрических, физиологических характеристик человека, которые 

определяют успешность обучения и реальной деятельности» [10, с. 153].  

То есть профессионально важные качества является одним из условий (не 

единственным) эффективного труда человека. 

Исследователи выделяют огромное количество профессионально важных 

качеств специалистов профессий типа «человек-человек» (интеллектуальные, 

эмоционально-волевые, коммуникативные), которые несколько варьируются в 

зависимости от конкретной специализации. Однако наиболее общим и при этом 
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слабо разработанным, малоосвещенным является толерантность к 

неопределенности.  

На значимость такого качества косвенно указывает И. Н. Батенина в своей 

статье, говоря о том, что содержание труда профессий типа «человек-человек» 

составляют работа с социальными ситуациями, в которых задействованы 

отношения между людьми и которые, в свою очередь, чаще всего сложны, 

динамичны и неопределенны. Исследовательница не утверждает, что 

представители социономических профессий решают исключительно такие 

задачи. В их в профессиональной деятельности встречаются и простые, 

определенные, статические задачи, относимые к нормативному виду, однако их 

процент значительно меньше в практической деятельности [7].  

Представители профессий типа «человек-человек» так или иначе 

принимают решения, влияющие на жизнь другого человека, а потому важно 

понимать, насколько готов специалист к принятию трудных решений. 

Принятие специалистом типа «человек-человек» профессионального решения 

часто осуществляется в ситуации неопределенности, которая может 

характеризоваться трудными жизненными обстоятельствами, отсутствием 

необходимой информации, неясными критериями результативности и 

вероятностным характером развития ситуации.  

Нортон Р.В., в своей работе  анализирует понятие неопределенности и 

выделяет, в соответствии с ним,  следующие категории: множественность 

суждений; неточность; незавершенность; фрагментация; вероятность; не 

структурированность; дефицит информации; сомнение; несогласованность и 

противоречивость; непонятность [40].  

Поэтому ситуация неопределенности может трактоваться как ситуация 

принятия решения, которой свойственен дефицит или противоречивость 

информации, что затрудняет прогнозирование вероятных исходов принятия 

того или иного решения [11].  

От того, насколько успешно специалист типа «человек-человек» сможет 

преодолевать неопределенность в своей профессиональной деятельности, будет 
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завесить и эффективность принятых им профессиональных решений. 

Соответственно, и успешность преодоления ситуаций неопределенности будет 

зависеть от уровня толерантности к неопределенности. 

Целесообразно рассмотреть качество «толерантность к неопределенности» 

на примере конкретной профессии типа «человек-человек» - специалисте 

социальной работы. Под социальной работой в практическом, 

профессиональном смысле понимается «вид профессиональной деятельности, 

направленной на оказание поддержки и стимулирование активности 

трудоспособных членов общества, оказание помощи человеку, попавшему в 

трудную жизненную ситуацию, и активизацию потенциала собственных 

возможностей каждого индивида при решении проблем» [3, с. 28].  

Такой специалист контактирует с совершенно разными и зачастую 

«проблемными»   клиентами, что может вызывать к него тревожные реакции.  

Н.С. Башкова и Е.В.  Даниелян, в  своей  статье,   пишут: «Будучи 

специализированной деятельностью, социальная работа содержит в себе 

неповторимые ситуации, противоречия, которые необходимо разрешать в 

самом процессе деятельности и которые нередко являются предметом этой 

деятельности», что позволяет нам считать сферу социальной работы полной 

ситуаций неопределенности [8, с. 61]. 

Толерантный к неопределенности специалист социальной работы будет 

готов принимать решения в сложной ситуации (в том числе и в ситуации 

этических дилемм), в ситуации дефицита информации, сможет адаптироваться 

к взаимодействию с любым клиентом и принять решение о возможной помощи 

ему, в то время как интолерантный к неопределенности специалист будет 

испытывать постоянно увеличивающуюся тревогу, что скажется негативным 

образом на эффективности его профессиональной деятельности, поскольку он 

будет растерян, не сможет оперативно найти наиболее подходящее для данной 

ситуации решение, с трудом будет ориентироваться в новой, незнакомой и 

сложной ситуации.  
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Для профессии «специалист социальной работы» толерантность к 

неопределенности важна и по причине большого количества в их 

профессиональной деятельности этическим дилемм, которые являются 

следствием их обязательств по отношению к клиентам, коллегам, собственной 

профессии, обществу в целом [38].  

Практическая социальная работа относится к социально значимых 

профессиям, в которых, по мнению Е. П. Ермолаевой, «… в комплексе 

нормативных требований центральное место занимают этико-деонтологические 

требования к профессионалу…», «… важны как гласные, формализованные 

этические нормы, так и негласные, неформальные, не зафиксированные в 

документах, но реально существующие и предъявляемые профессионалу его 

окружением» [19, с. 51-59].  

Специалист социальной работы может знать все принципы и нормы этики 

в своей профессиональной деятельности, однако их применение на практике 

всегда оказывается намного сложнее.  

Профессиональная этика специалиста социальной работы не может быть 

оценена нами как исчерпывающая все варианты   ситуаций  в  его  

профессиональной   деятельности. В  своей  статье Н.С. Башкова и 

Е. В. Даниелян отмечают, что этические нормы применимы не во всех 

ситуациях, с которыми сталкивается работник указанной сферы.  

Многие затруднения специалиста социальной работы обусловлены 

необходимостью выбора между двумя или более противоречивыми 

обязательствами.  Проблемные  области и этические дилеммы далеко не всегда 

являются общими для разных людей, и специалист социальной работы всегда 

должен быть подготовлен к неоднозначным моментам и ситуациям, в которых 

ему придется руководствоваться своими собственными моральными 

принципами и ценностями, что делает важным качество толерантности к 

неопределенности [8]. 

В практической социальной работе обнаруживаются такие этико-

профессиональные противоречия: 
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– противоречия между профессионально предписанными функциями 

специалиста и неформальными психологическими аспектами помощи;  

– противоречия между признанием того, что личность является субъектом 

собственной жизни, и влиянием на нее помогающего посредством внешнего 

воздействия;  

– противоречия между тем, что помогающий при взаимодействии с 

людьми, с одной стороны, отдает часть собственной энергии, а с другой – 

приобретает определенные выгоды (признание, доминирование) [3]. 

Итак, профессии типа «человек-человек» (социономические профессии) – 

это профессии, которые в процессе деятельности основываются на общении 

типа «человек-человек». Для представителей профессий данного типа 

толерантность к неопределенности выступает профессионально важным 

качеством личности: толерантный к неопределенности специалист будет готов 

принимать решения в сложной ситуации (в том числе и в ситуации этических 

дилемм), в ситуации дефицита информации, сможет адаптироваться к 

взаимодействию с любым клиентом и принять решение о возможной помощи 

ему. 

  

 

1.3 Связь толерантности к неопределенности с особенностями социального 

взаимодействия в профессиях типа «человек-человек» 

 

 

В профессиях типа «человек-человек» основу профессиональной 

деятельности составляют социальные взаимодействия – то есть специалисты 

таких профессий оказывают социальное воздействие на своих клиентов, 

получают обратную (в том числе и ответную реакцию) связь от них, стремятся 

к формированию общности в понимании ситуации, смысла действий и 

определяют степень солидарности или согласия. Врублевская О. А. определяет 

социальное взаимодействие как систему взаимообусловленных социальных 
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действий, связанных циклической зависимостью, при которой действия одного 

субъекта является одновременно причиной и следствием ответных действий 

других субъектов [15]. 

Усилить понимание толерантности к неопределенности как 

профессионально важного качества специалистов профессий типа «человек-

человек» может мысль о том, что это качество личности развивается в 

социальных взаимодействиях, а потому с ними связано. Психологических 

исследований связи толерантности к неопределенности с социальным 

взаимодействием в профессиях типа «человек-человек» нами не обнаружено, 

однако есть исследования, которые наводят на такую мысль. 

Приведем в качестве примера некоторые исследования, в которых 

показана роль социальных контактов в усилении или ослаблении способности 

индивида переносить неопределенность.  

Лифинцев Д. Ф. с соавторами высказывает мысль о том, что 

«взаимоотношения и коммуникация с другими людьми часто являются тем 

самым средством, которое позволяет человеку получать доступ к разного рода 

информации, позволяющей ему управлять своим чувством неопределенности», 

а потому может выдвигаться предположение о взаимосвязи развития уровня 

толерантности к неопределенности с особенностями социальных 

взаимодействий, которые составляют основу профессиональной деятельности 

специалистов профессий типа «человек-человек» [31, с. 100]. 

Можно привести в пример американское исследование, проведенное 

Т. Л. Альбрехтом и М. Б. Адельманом, в котором была описана социальная 

поддержка с позиций коммуникативного подхода.  

Данный вид социального взаимодействия трактовался авторами 

исследования как «вербальная и невербальная коммуникацию между 

реципиентом и провайдером поддержки, которая помогает первому справиться 

с неопределенностью относительно обстоятельств ситуации, собственных 

переживаний, реакций других людей или взаимоотношений с ними и которая 
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функционально усиливает у него чувство контроля над своей собственной 

жизнью» [1, c. 19].  

То есть взаимодействие и коммуникации, предполагающие поддержку (что 

характерно для профессий типа «человек-человек»), создают условия для 

попыток человека, ее оказывающую, управлять собственным чувством 

неопределенности, а не импульсивно действовать, игнорируя растерянность, в 

ситуации воздействия стрессовых событий. 

Связь   между   способностью   человека  справляться с 

неопределенностью и ресурсами  социальной  поддержки  обнаружилась  и  в   

более поздних эмпирических   исследованиях.   

Примером   тому   явилось   исследование  M. Мишеля и К. Дж. Брейдена, 

в котором неопределенность трактовалась как своего рода промежуточная 

переменная в отношениях между социальной поддержкой и психологическим 

дистрессом человека.  

То есть если индивид выбирает социально поддерживающую стратегию 

взаимодействия, то в ее реализации он окажется более способен к прояснению 

неопределенных ситуаций и совладанию с ними [39].  

Такая позиция социального взаимодействия может выступать, к примеру, 

как условие, повод для переосмысления неопределенности в ситуации лечения 

и реабилитации у больных ВИЧ/СПИД [55].  

Исследование К. И.  Миллера и коллег показало, что в ситуации 

эмоционального выгорания как типичной профессиональной деформации 

специалистов профессий типа «человек-человек» получение ими социальная 

поддержка от супервизоров и/или коллег, выступает, во-первых, как фактор, 

определяющий восприятие ими профессионального стресса, и, во-вторых, как 

медиатор чувства неопределенности [37].  

Исследование Р. Думита показало, что толерантность к неопределенности 

в совместном действии с социальной поддержкой и иными характеристиками 

личности и ее взаимодействия выступают как предикторы успешного развития 

копинг-процессов у подростков при совладании со стрессом [18]. 
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Однако в описанных исследованиях в большей степени говорится о 

пассивном участии индивида в социальном взаимодействии – в совокупности 

можно сделать вывод о том, что принятие социальной поддержки человеком 

позволяет ему формировать толерантность к неопределенности. В отношении 

специалистов профессий типа «человек-человек» социальная поддержка 

выступает как исходящее от них социальное взаимодействие с клиентом, 

пациентом.  

Исследований, целенаправленно посвященных проблеме связи 

толерантности к неопределенности с особенностями социального 

взаимодействия в профессиях типа «человек-человек», нами не обнаружено. 

Таким образом, теоретический анализ проблемы толерантности к 

неопределенности как фактора взаимодействия в профессиях типа «человек-

человек» позволил проработать основные понятия темы. 

1. Неопределенность – это и объективное отражение внешнего мира, и 

субъективное восприятие человеком той или иной ситуации. 

2. Профессии типа «человек-человек» (социономические профессии) – это 

профессии, которые в процессе деятельности основываются на общении типа 

«человек-человек». 

3. Ситуация неопределенности – это ситуация принятия решения, которой 

свойственен дефицит или противоречивость информации, что затрудняет 

прогнозирование вероятных исходов принятия того или иного решения. 

4. Социальное взаимодействие – это система взаимообусловленных 

социальных действий, при которой действия одного субъекта одновременно 

являются причиной и следствием ответных действий других субъектов. 

5. Толерантность к неопределенности – это личностная характеристика 

человека, выражающаяся в способности выносить неопределенность и тревогу 

относительно негарантированного и непредсказуемого будущего и в 

готовности принимать неопределенность как норму жизни, творчески 

преобразовывая окружающую действительность в субъективную 

определенность (Е. А. Любачевская). 
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Мы пришли к пониманию того, что толерантность к неопределенности 

выступает профессионально важным качеством личности для специалистов 

профессий типа «человек-человек»: толерантный к неопределенности 

специалист будет готов принимать решения в сложной ситуации (в том числе и 

в ситуации этических дилемм),  в ситуации дефицита информации, сможет 

адаптироваться к взаимодействию с любым клиентом и принять решение о 

возможной помощи ему.  

Также толерантность к неопределенности специалиста данной сферы 

может выступать фактором его социального взаимодействия: существует связь 

между толерантностью к неопределенности и особенностями социального 

взаимодействия в профессиях типа «человек-человек»: стиль социального 

взаимодействия специалиста типа «человек-человек», толерантного к 

неопределенности, будет более прагматичным, рациональным, предполагать 

вариативность поведения человека в общении и меньшую зависимость от 

внешних факторов. 

Гипотеза  будет  проверена  в  эмпирическом исследовании.



 

 

II ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ К 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОФЕССИЯХ ТИПА 

«ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК» (НА ПРИМЕРЕ КРОО КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

ЖЕНЩИН И ИХ СЕМЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ «ВЕРБА») 

 

 

2.1 Методическая организация исследования 

 

 

В ходе теоретического исследования была сформулирована гипотеза: 

существует связь между толерантностью к неопределенности и особенностями 

социального взаимодействия в профессиях типа «человек-человек»: стиль 

социального взаимодействия специалиста типа «человек-человек», 

толерантного к неопределенности, будет более прагматичным, рациональным, 

предполагать вариативность поведения человека в общении и меньшую 

зависимость от внешних факторов. 

Для проверки гипотезы необходимо изучить уровни развития 

толерантности к неопределенности и особенности социального взаимодействия 

в профессиях типа «человек-человек». 

Диагностический комплекс, необходимый для проведения исследования 

связи толерантности к неопределенности и особенностей взаимодействия в 

профессиях типа «человек-человек», включает в себя две методики. 

1. Авторский социально-психологический опрос, разработанный 

О. И. Титовой, позволяющий выявить особенности социального 

взаимодействия специалистов в разных сферах жизни, в которое была 

дополнительно встроена диагностическая методика. 

2. Методика диагностики толерантности к неопределенности С. Баднера, 

адаптация Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайгеровой, Т. Ю. Прокофьевой, 

О. А. Кравцовой. 



26 

 

Опросник социального взаимодействия включает в себя 28 вопросов, в том 

числе в него был встроен адаптированный перевод методики исследования 

толерантности к неопределенности, разработанной американским психологом 

С. Баднером. 

Каждому ответу на нечетный пункт присваивается от 1 до 7 баллов 

(«абсолютно не согласен» – 1 балл, «абсолютно согласен» – 7 баллов). Каждому 

ответу на четный пункт присваивается реверсивный балл («абсолютно не 

согласен» – 7 баллов, «абсолютно согласен» – 1 балл). Затем подсчитывается 

общая сумма баллов, набранных по всем шестнадцати пунктам. Чем выше этот 

показатель, тем респондент более интолерантен к неопределенности. Подсчет 

суммы баллов по отдельным субшкалам позволяет обнаружить основной 

источник интолерантности к неопределенности: новизну, сложность или 

неразрешимость. Субшкалам соответствуют следующие пункты:  

1. Новизна: 2, 9, 11, 13.  

2. Сложность: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16.  

3. Неразрешимость: 1, 3, 12. 

Для определения уровня толерантности к неопределенности мы 

использовали сравнением значений общего показателя со средними 

значениями. Данные значения представлены в таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 

Средние значения и стандартные отклонения общего показателя и субшкал 

Шкала Среднее (п=58) Стандартное отклонение 

Новизна  15,91  4,51 

Сложность 29,69 6,07 

Неразрешимость 11,95 3,41 

Общий показатель 57,55 9,74 
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В исследовании приняло участие 42 специалиста, относящихся к сфере 

«человек-человек» (на примере КРОО Кризисный центр для женщин и их 

семей, подвергшихся насилию «Верба»). Результаты исследования 

представлены в следующем параграфе. 

 

 

2.2. Результаты исследования и их обсуждение 

 

 

Был проведен социально-психологический опрос (автор: О. И. Титова), 

позволяющий оценить особенности социального взаимодействия в разных 

сферах жизни, в которое была встроена методика диагностики толерантности к 

неопределенности С. Баднера, адаптация Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайгеровой, 

Т. Ю. Прокофьевой, О. А. Кравцовой. 

На первом этапе исследования мы вычислили выраженность уровня 

толерантности к неопределенности специалистов и показатели, включенных в 

него шкал, данные представлены на рисунке 2.1.  

 

 

 

Рис. 2.1 Распределение специалистов профессий типа «человек-человек» по 

уровням развития толерантности к неопределенности, (%) 
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Таким образом, в выборке из 42 специалистов профессий типа «человек-

человек»: 

– 9 специалистов (21 % опрошенных) имеют низкий уровень развития 

толерантности к неопределенности; 

– 32 специалиста (76 % опрошенных) имеют средний уровень развития 

толерантности к неопределенности; 

– 1 специалист (3 % опрошенных) имеют высокий уровень развития 

толерантности к неопределенности. 

На вопрос о частоте использования стратегии конкуренции в социальном 

взаимодействии ответы респондентов распределились следующим образом. 

1. Специалист с высоким уровнем толерантности к неопределенности 

говорит о невысокой частоте использования стратегии конкуренции в 

социальном взаимодействии. 

2. Специалисты с низким уровнем толерантности к неопределенности 

выбирают разные варианты, что представлено на рисунке 2.2. 

 

  

 

Рис. 2.2 Частота использования стратегии конкуренции в социальном 

взаимодействии специалистов с низким уровнем толерантности к 

неопределенности, (%) 
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3. Специалисты со средним уровнем толерантности к неопределенности 

имеют еще более разнородную представленность выборов, отраженных на 

рисунке 2.3. 

 

 

 

Рис. 2.3 Частота использования стратегии конкуренции в социальном 

взаимодействии специалистов с средним уровнем толерантности к 

неопределенности, (%) 

 

 

Таким образом, частота использования специалистами профессий 

«человек-человек» стратегий конкуренции (соперничества) является 

разнородной. Можем сделать вывод о том, что по мере роста уровня 

интолерантности к неопределенности увеличивается частота использования 

стратегии конкуренции в социальном взаимодействии. 

На вопрос о частоте использования стратегии партнерства 

(сотрудничества) в социальном взаимодействии ответы респондентов 

распределились следующим образом. 
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1. Специалист с высоким уровнем толерантности к неопределенности 

говорит о повышенной частоте использования стратегии партнерства 

(сотрудничества) в социальном взаимодействии. 

2. Специалисты с низким уровнем толерантности к неопределенности 

выбирают разные варианты, отраженные на рисунке 2.4. 

 

 

 

Рис. 2.4 Частота использования стратегии партнерства в социальном 

взаимодействии специалистов с низким уровнем толерантности к 

неопределенности, (%) 

 

 

3. Специалисты со средним уровнем толерантности к неопределенности 

имеют еще более разнородную представленность выборов, отраженных на 

рисунке 2.5. 

56

33

11

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Специалисты с низким уровнем толерантности к неопределенности

Высокая частота Повышенная частота Умеренная частота

Невысокая частота Низкая частота



31 

 

 

Рис. 2.5 Частота использования стратегии партнерства в социальном 

взаимодействии специалистов с средним уровнем толерантности к 

неопределенности, (%) 

 

 

Можем сделать вывод о том, что специалисты профессий «человек-

человек» достаточно часто используют стратегию партнерства 

(сотрудничества) в социальном взаимодействии. Связи с уровнем 

толерантности к неопределенности не обнаружено. 

Сравнение частоты ориентации на определенные принципы социального 

взаимодействия у специалистов профессий «человек-человек» с разным 

уровнем толерантности к неопределенности (данные представлены в таблицах 

2.2 и 2.3) показало. 

1. Для специалистов профессии «человек-человек» особую значимость 

имеют такие принципы социального взаимодействия, как «взаимность», 

«справедливость»,  

2. По мере роста уровня толерантности к неопределенности увеличивается 

частота ориентации на принцип социального взаимодействия «практическая 

польза для личности», чуть менее явно – ориентация на принципы «равенство», 

«доверие». 
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Таблица 2.2 

Принципы социального взаимодействия у специалистов профессий «человек-

человек» с разным уровнем толерантности к неопределенности, (%)  

Прин-

цип 

Практическая 

польза 

Взаимность Справедливость 

Уровень Н С В Н С В Н С В 

Выс 33 - - 45 28  - 56 38  - 

Пв 56 - - 33 47  100 33 59  100  

Ум - 41  100  22 16  - 11 3  - 

Нев 11 50  - - 9  - - - - 

Низ - 9  - - - - - - - 

 

 

Таблица 2.3 

Принципы социального взаимодействия у специалистов профессий «человек-

человек» с разным уровнем толерантности к неопределенности, (%) 

Прин-

цип 

Равенство Нравственность Доверие 

Уровень Н С В Н С В Н С В 

Выс 45  22  - 56  19  - 45  34  - 

Пв 22  50  - 22  69  100  33  53  - 

Ум 33  22  - 22  9  - 22  13  100  

Нев - 6  100  - 3  - - - - 

Низ - - - - - - - - - 

 

 

В ходе социально-психологического опроса анализировались и 

представления специалистов профессий «человек-человек» с разным уровнем 

толерантности к неопределенности о социальном взаимодействии.  

Результаты проведенного сравнительного анализа представлены в 

таблице 2.4 и таблице 2.5. 
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Таблица 2.4 

Представления специалистов профессий «человек-человек» с разным уровнем 

толерантности к неопределенности о социальном взаимодействии, (%) 

 Обычно во 

взаимодействии 

люди 

ориентируются 

на свои 

собственные 

интересы и 

цели 

Часто в основе 

взаимодействия 

лежит 

стремление к 

быстрому 

удовлетворению 

своих 

потребностей и 

эмоции 

взрывного 

характера 

В каждой сфере 

жизни 

взаимодействие 

людей 

специфично – 

свой круг 

людей, свои 

правила 

Человек должен 

абсолютно по-

разному вести 

себя в различных 

сферах своей 

жизни – работа, 

семья, друзья и 

т.п. – в каждой из 

них своя манера, 

роль и т.п. 

 Н С В Н С Н В С В Н С В 

Выс 11 9  - - - - 44 16  - 44 19  - 

Пв 45 44  - 33 9  - 44 50  - 12 50  100  

Ум 22 38  - 23 66  - 12 25 100  44 22  - 

Нев - 9 100  33 25  - - 9  - - 6  - 

Низ 11 - - 11 - 1 - - - - 3  - 

 

 

Таблица 2.5 

Представления специалистов профессий «человек-человек» с разным уровнем 

толерантности к неопределенности о социальном взаимодействии, (%) 

 Как правило, во 

взаимодействии 

люди проявляют 

сдержанность в 

отношении своих 

природных 

импульсов 

Обычно в основе 

взаимодействия 

людей лежит их 

ориентация на 

сообщество, других 

людей 

Правильно, когда нет 

ограничений на 

взаимодействие в разных 

сферах жизни – человек 

действует по ситуации, в 

зависимости от хода 

событий 

 Н С В Н С В Н С В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выс 22 13  - - 9  - 11 7  - 
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Окончание таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пв 22 28  - 67 41  - 45 56  - 

Ум 56 44  100  11 53  100  22 34 1 

Нев - 9  - 22 - - 11 3  - 

Низ - - - - - - - - - 

 

 

Закономерностей выявлено немного. 

1. По мере роста уровня интолерантности к неопределенности 

специалисты профессии «человек-человек» чаще понимают специфичность 

социального взаимодействия людей, наличия своих правил в определенном 

кругу. 

2. Общими для всех уровней толерантности к неопределенности у 

специалистов профессии «человек-человек» являлись: 

– понимание различий в поведении человека в зависимости от реализуемой 

социальной роли; 

– проявление сдержанности в социальном взаимодействии в отношении 

своих природных импульсов; 

– умеренная ориентация на сообщество, других людей в социальном 

взаимодействии; 

– ситуативность поведения при отсутствии ограничений по 

взаимодействии. 

Отдельный вопрос социально-психологического опросника был посвящен 

реализуемым специалистами профессий «человек-человек» моделей поведения 

в социальном взаимодействии. Методикой выделено 11 разных моделей 

поведения. 

Результаты оценки результатов специалистов по данному вопросу 

отражены в таблицах, представленных ниже. 
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Таблица 2.6 

Модели поведения специалистов профессий «человек-человек» с разным 

уровнем толерантности к неопределенности в социальном взаимодействии, (%) 

 Обычно каких-то 

предварительных 

ограничений в 

моих 

отношениях нет 

– в них могут 

быть включены 

разные люди, 

действовать 

разные правила 

Отношения в 

разных сферах 

моей жизни 

(работа, семья, 

друзья, 

увлечения и 

др.) обычно 

взаимосвязаны 

и сильно 

влияют друг на 

друга 

Мое 

взаимодействие 

с другими 

людьми 

полностью 

зависит от их 

отношения ко 

мне 

Мое 

взаимодействие с 

другими людьми 

обычно строится 

на рациональной 

основе 

 Н С В Н С В Н С В Н С В 

Выс 11 6  - 11  - - 22 9  - 22  3  - 

Пв 56 47  - 34  41  100  45  28  - 56  50  - 

Ум 11 34  100  22  31  - 22 38  - 22  41  100  

Нев 22 13  - 22  25  - 11  25  100  - 3  - 

Низ - - - 11  3  - - - - - - - 

 

 

Можно сделать промежуточный вывод о том, что большинство 

специалистов профессий «человек-человек»: 

– не ставят в своем социальном взаимодействии, с окружающими, каких- 

либо ограничений; 

– при этом склонны проецировать отношения внутри одной системы на 

отношения другой системы; 

– склонны выстраивать социальное взаимодействие с людьми на 

рациональной основе. 
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Таблица 2.7 

Модели поведения специалистов профессий «человек-человек» с разным 

уровнем толерантности к неопределенности в социальном взаимодействии, (%) 

 Отношения в 

разных сферах 

моей жизни 

(работа, семья, 

друзья, 

увлечения и 

др.) очень 

разные и не 

влияют друг на 

друга 

Мое 

взаимодействие 

с другими 

людьми обычно 

наполнено 

эмоциями 

Во 

взаимодействии 

с другими 

людьми я 

всегда могу 

понять, 

нравится оно 

мне или нет 

То, как строится 

мое 

взаимодействие с 

другими людьми, 

обычно не зависит 

от их отношения 

ко мне 

 Н С В Н С В Н С В Н С В 

Выс 23 6  - 11 19  - 56  28  - - - - 

Пв 33 31  - 78 38  100  33  44  100  23  34  100  

Ум 11 28  100  11 34  - - 22  - 33  31  - 

Нев 33 31  - - 9  - 11  3  - 33  28 - 

Низ - - - - - - - 3  - 11  6  - 

 

 

Таблица 2.8 

Модели поведения специалистов профессий «человек-человек» с разным 

уровнем толерантности к неопределенности в социальном взаимодействии, (%) 

 Уважаю, когда 

другие люди не 

отступают от своих 

принципов, даже 

если им приходится 

трудно 

Во взаимодействии с 

другими людьми я 

всегда следую своим 

принципам 

Во взаимодействии с 

людьми всегда стараюсь 

оценивать с разных 

точек зрения «плюсы» и 

«минусы» его для меня 

 Н С В Н С В Н С В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выс 45  22  - 11  9  - 11  13  - 

Пв 33  62  - 56  25  - 56  44  - 
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Окончание таблицы 2.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ум - 13  100  33  53  100  22  38  100  

Нев 22  3  - - 13  - 11  6  - 

Низ -  - - - - - 3  - 

 

 

Проведенный анализ позволил сделать такие выводы. 

1. По мере роста уровня интолерантности к неопределенности 

специалисты профессии «человек-человек» чаще понимают взаимосвязь и 

взаимовлияние разных сфер общения и жизнедеятельности, в большей степени 

выстраивают взаимодействие с людьми при опоре на отношение к ним, не 

отступают от своих принципов, даже если им приходится трудно, чаще следуют 

своим принципам в социальном взаимодействии. 

2. Общими для всех уровней толерантности к неопределенности у 

специалистов профессии «человек-человек» являлись: 

– понимание взаимосвязи и взаимовлияния разных сфер общения и 

жизнедеятельности; 

– выстраивание взаимодействия с людьми, опираясь на отношение к ним; 

– стремление оценивать с разных точек зрения «плюсы» и «минусы» 

социального взаимодействия для самого себя. 

На вопрос об определяющем смысле в социальном взаимодействии ответы 

респондентов распределились следующим образом. 

1. Специалист с высоким уровнем толерантности к неопределенности 

выделяет такие смыслы: 

– быть полезным другим людям; 

– достижение результата, освоение чего-то нового; 

– общение с людьми, поддержание отношений. 

2. Специалисты с низким уровнем толерантности к неопределенности 

выбирают разные варианты, что отражено на рисунке 2.6. 
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Рис. 2.6 Определяющие смыслы в социальном взаимодействии специалистов с 

низким уровнем толерантности к неопределенности, (%) 

 

 

3. Специалисты со средним уровнем толерантности к неопределенности 

имеют еще более разнородную представленность выборов, что отражено на 

рисунке 2.7. 

 

 

 

Рис. 2.7 Определяющие смыслы в социальном взаимодействии специалистов со 

средним уровнем толерантности к неопределенности, (%) 
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Можно сделать вывод о том, что преобладающими для специалистов 

профессии «человек-человек» являются такие смыслы социального 

взаимодействия, как «полезность людям», «достижение результата», 

«общение». Впрочем были обнаружены и различия: специалисты с низким 

уровнем толерантности к неопределенности в меньшей мере ориентируются на 

полезность людям в социальном взаимодействии. 

Выше представлены результаты количественного сравнительного анализа, 

которые следует подтвердить качественным анализом с использованием 

методов математической статистики. Будет использован критерий ранговой 

корреляции Спирмена.  

Результаты корреляционного анализа представлены в таблицах ниже 

 

 

Таблица 2.9 

Наличие связи толерантности к неопределенности с реализуемыми стратегиями 

в социальном взаимодействии (критерий Спирмена) 

Значение 

критерия 

Стратегия конкуренции Стратегия партнерства 

rs = 0.092 

Связь не выявлена 

rs = 0.327 

Выявлена положительная связь 

 

 

Таблица 2.10 

Наличие связи толерантности к неопределенности с принципами социального 

взаимодействия (критерий Спирмена) 

Значен

ие 

критер

ия 

Практичес

кая польза 

Взаимно

сть 

Справед-

ливость 

Равенст

во 

Нравст-

венность 

Довер

ие 

rs = 0.167 

Связь не 

выявлена 

rs = 0.179 

Связь не 

выявлена 

rs = 0.317 

Выявлена 

положитель

ная связь 

rs = 

0.154 

Связь 

не 

выявле

на 

rs = 0.305 

Выявлена 

положитель

ная связь 

rs = 

0.161 

Связь 

не 

выявл

ена 
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Таблица 2.11 

Наличие связи толерантности к неопределенности с представлениями о 

социальном взаимодействии (критерий Спирмена) 

 

 

 

 

 

Значение 

критерия 

Обычно во 

взаимодействии 

люди 

ориентируются 

на свои 

собственные 

интересы и 

цели 

Часто в основе 

взаимодействия 

лежит 

стремление к 

быстрому 

удовлетворению 

своих 

потребностей и 

эмоции 

взрывного 

характера 

В каждой 

сфере жизни 

взаимодействие 

людей 

специфично – 

свой круг 

людей, свои 

правила 

Человек 

должен 

абсолютно 

по-разному 

вести себя в 

различных 

сферах своей 

жизни – 

работа, 

семья, друзья 

и т.п. – в 

каждой из 

них своя 

манера, роль 

и т.п. 

rs = 0.196 

Связь не 

выявлена 

rs = 0.14 

Связь не 

выявлена 

rs = 0.35 

Выявлена 

положительная 

связь 

rs = 0.192 

Связь не 

выявлена 

 

 

Таблица 2.12 

Наличие связи толерантности к неопределенности с представлениями о 

социальном взаимодействии (критерий Спирмена) 

 

 

 

 

Значение 

критерия 

Как правило, во 

взаимодействии 

люди проявляют 

сдержанность в 

отношении своих 

природных 

импульсов 

Обычно в основе 

взаимодействия 

людей лежит их 

ориентация на 

сообщество, других 

людей 

Правильно, когда нет 

ограничений на 

взаимодействие в 

разных сферах жизни 

– человек действует 

по ситуации, в 

зависимости от хода 

событий 

rs = 0.214 

Связь не выявлена 

rs = 0.18 

Связь не выявлена 

rs = 0.107 

Связь не выявлена 
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Таблица 2.13 

Наличие связи толерантности к неопределенности с моделями социального 

взаимодействия (критерий Спирмена) 

 

 

 

 

 

 

Значени

е 

критерия 

Обычно каких-то 

предварительны

х ограничений в 

моих 

отношениях нет 

– в них могут 

быть включены 

разные люди, 

действовать 

разные правила 

Отношения в 

разных сферах 

моей жизни 

(работа, семья, 

друзья, 

увлечения и 

др.) обычно 

взаимосвязан

ы и сильно 

влияют друг 

на друга 

Мое 

взаимодействи

е с другими 

людьми 

полностью 

зависит от их 

отношения ко 

мне 

Мое 

взаимодействи

е с другими 

людьми 

обычно 

строится на 

рациональной 

основе 

rs = 0.205 

Связь не 

выявлена 

rs = 0.161 

Связь не 

выявлена 

rs = 0.387 

Выявлена 

положительная 

связь 

rs = 0.379 

Выявлена 

положительная 

связь 

 

 

Таблица 2.14 

Наличие связи толерантности к неопределенности с моделями социального 

взаимодействия (критерий Спирмена) 

 

 

 

 

Значение 

критерия 

Отношения в 

разных 

сферах моей 

жизни 

(работа, 

семья, 

друзья, 

увлечения и 

др.) очень 

разные и не 

влияют друг 

на друга 

Мое 

взаимодействие 

с другими 

людьми 

обычно 

наполнено 

эмоциями 

Во 

взаимодействии 

с другими 

людьми я 

всегда могу 

понять, 

нравится оно 

мне или нет 

То, как 

строится мое 

взаимодействие 

с другими 

людьми, 

обычно не 

зависит от их 

отношения ко 

мне 

rs = -0.021 

Связь не 

выявлена 

rs = 0.181 

Связь не 

выявлена 

rs = 0.095 

Связь не 

выявлена 

rs = -0.157 

Связь не 

выявлена 
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Таблица 2.15 

Наличие связи толерантности к неопределенности с моделями социального 

взаимодействия (критерий Спирмена) 

 

 

 

Значение 

критерия 

Уважаю, когда 

другие люди не 

отступают от своих 

принципов, даже 

если им приходится 

трудно 

Во взаимодействии 

с другими людьми 

я всегда следую 

своим принципам 

Во взаимодействии с 

людьми всегда 

стараюсь оценивать с 

разных точек зрения 

"плюсы" и "минусы" 

его для меня 

rs = 0.111 

Связь не выявлена 

rs = 0.293 

Связь не выявлена 

rs = 0.044 

Связь не выявлена 

 

 

Учитывая то, что, чем выше значение толерантности к неопределенности у 

специалистов, тем ниже его уровень, то нами обнаружены такие связи между 

уровнем толерантности к неопределенности у специалистов профессий типа 

«человек-человек» и особенностями социального взаимодействия: 

– чем ниже уровень толерантности к неопределенности у специалиста 

профессий типа «человек-человек», тем чаще он реализует стратегию 

социального партнерства; 

– чем ниже уровень толерантности к неопределенности у специалиста 

профессий типа «человек-человек», тем чаще он придерживается принципов 

справедливости и нравственности в социальном взаимодействии; 

– чем ниже уровень толерантности к неопределенности у специалиста 

профессий типа «человек-человек», тем в большей степени он придерживается 

представления о том, что в каждой сфере жизни взаимодействие людей 

специфично – свой круг людей, свои правила; 

– чем ниже уровень толерантности к неопределенности у специалиста 

профессий типа «человек-человек», тем в большей степени его взаимодействие 

с другими людьми зависимо от их отношения к нему. 

Таким образом, чем выше уровень толерантности к неопределенности у 

специалиста профессий типа «человек-человек», тем в меньшей степени он 
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ориентируется на нормы справедливости и нравственности, которые, по 

нашему мнению, могут создавать этические дилеммы, тем в меньшей степени 

он ориентируется на внешние факторы социального взаимодействия (например, 

отношение клиента к нему). Его стратегии социального взаимодействия более 

вариативны, представления о нем – более четки и принципиальны. 

Гипотеза исследования в целом может считаться доказанной. 

 

 

2.3 Социально-психологические рекомендации по развитию толерантности 

к неопределенности у представителей профессии типа «человек-человек» 

 

 

Толерантность к неопределенности в теоретическом исследовании описана 

нами как профессионально важное качество для представителей профессии 

типа «человек-человек». В эмпирическом исследовании был выявлено, что в 

выборке специалистов профессии «человек-человек» преобладают специалисты 

со средним уровнем толерантности к неопределенности (76 % опрошенных). 

Низкой толерантностью к неопределенности обладают 21 % специалистов, а 

высокой – всего 3 %. В этой связи нами разработаны социально-

психологические рекомендации по развитию толерантности к 

неопределенности у представителей профессии типа «человек-человек». 

1. Не избегайте общения – в том числе и с клиентом, воспринимайте его 

как профессиональный и личный опыт и возможность познания. Накапливайте 

опыт сотрудничества и иных стратегий социального взаимодействия, 

рефлексируя и оценивая их эффективность/неэффективность в разных 

социальных ситуациях. 

2. Воспринимайте конфликтное взаимодействие как некую норму 

человеческих отношений: каждый конфликт может быть решен конструктивно, 

с пользой для ее участников – необходимо выбрать верную стратегию 

конфликтного взаимодействия. 



44 

 

3. Признайте, что социальные взаимодействия многообразны, насколько 

многообразны проявления личности каждого участника в групповом и 

межличностного взаимодействия.  

4. Развивайте свои рефлексивные способности: проводите ежедневный 

анализ своих мыслей, чувств, поступков, создавайте ситуации и задавайте себе 

вопросы, которые позволят вам анализировать и тем самым познавать себя, 

рассуждать. 

«Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня…». 

«Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это …». 

«Иногда люди не понимают меня, потому что я …». 

«Верю, что я …». 

«Мне бывает стыдно, когда я …». 

«Особенно меня раздражает, что я …». 

5. Включайтесь в дискуссии по профессиональной проблематике, 

формируйте свое личное мнение.  

6. В сложной этической ситуации не бойтесь обратиться и к мнению 

коллег, начальства по проблемам профессиональной деятельности. Так вы 

можете узнать новый взгляд на проблему. 

Таким образом, в эмпирическом исследовании проверялась гипотеза о том, 

что существует связь между толерантностью к неопределенности и 

особенностями социального взаимодействия в профессиях типа «человек-

человек»: стиль социального взаимодействия специалиста типа «человек-

человек», толерантного к неопределенности, будет более прагматичным, 

рациональным, предполагать вариативность поведения человека в общении и 

меньшую зависимость от внешних факторов. В исследовании приняло участие 

42 специалиста, относящихся к сфере «человек-человек» (на примере КРОО 

Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «Верба»).  

Применялись методики: авторский социально-психологический опрос 

(автор: О. И. Титова), позволяющий выявить особенности социального 

взаимодействия специалистов в разных сферах жизни, в которое была 
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дополнительно встроена, методика диагностики толерантности к 

неопределенности С. Баднера, адаптация Г. У. Солдатовой.  

Использовался метод ранговой корреляции Спирмена. 

Исследование показало такие результаты. 

В выборке специалистов профессии «человек-человек» преобладают 

специалисты: 

 - со средним уровнем толерантности к неопределенности - 76 % 

опрошенных;  

- низкой толерантностью к неопределенности обладают - 21 % 

специалистов; 

- высокой – всего 3 %. 

2. Общими особенностями социального взаимодействия специалистов 

профессии «человек-человек» являются (по результатам проведенного 

исследования): 

– специалисты профессий «человек-человек» достаточно часто используют 

стратегию партнерства (сотрудничества) в социальном взаимодействии; 

– для специалистов профессии «человек-человек» особую значимость 

имеют такие принципы социального взаимодействия, как «взаимность», 

«справедливость»; 

– реальное социальное взаимодействие специалистов профессии «человек-

человек» характеризуется пониманием различий в поведении человека в 

зависимости от реализуемой социальной роли, проявлением сдержанности в 

социальном взаимодействии в отношении своих природных импульсов, 

умеренной ориентацией на сообщество, других людей в социальном 

взаимодействии, ситуативностью поведения при отсутствии ограничений по 

взаимодействии; 

– преобладающими для специалистов профессии «человек-человек» 

являются такие смыслы социального взаимодействия, как «полезность людям», 

«достижение результата», «общение». 
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3. Выявлены некоторые различия в социальном взаимодействии 

специалистов профессии «человек-человек» в зависимости от уровня 

толерантности к неопределенности (на количественном уровне): 

– по мере снижения уровня толерантности (роста уровня интолерантности) 

к неопределенности увеличивается частота использования стратегии 

конкуренции в социальном взаимодействии; 

– по мере снижения уровня толерантности (роста уровня интолерантности) 

увеличивается частота ориентации на принцип социального взаимодействия 

«практическая польза для личности», чуть менее явно – ориентация на 

принципы «равенство», «доверие»; 

– по мере снижения уровня толерантности (роста уровня интолерантности) 

специалисты профессии «человек-человек» чаще понимают специфичность 

социального взаимодействия людей, наличия своих правил в определенном 

кругу; 

– по мере снижения уровня толерантности (роста уровня интолерантности) 

специалисты профессии «человек-человек» чаще понимают взаимосвязь и 

взаимовлияние разных сфер общения и жизнедеятельности, в большей степени 

выстраивают взаимодействие с людьми при опоре на отношение к ним, не 

отступают от своих принципов, даже если им приходится трудно, чаще следуют 

своим принципам в социальном взаимодействии; 

– специалисты со низким уровнем толерантности к неопределенности в 

меньшей мере ориентируются на полезность людям в социальном 

взаимодействии, на совершенствование и преодоление себя. 

4. Корреляционный анализ показал, что, чем выше уровень толерантности 

к неопределенности у специалиста профессий типа «человек-человек», тем в 

меньшей степени он ориентируется на нормы справедливости и 

нравственности, которые, по нашему мнению, могут создавать этические 

дилеммы, тем в меньшей степени он ориентируется на внешние факторы 

социального взаимодействия (например, отношение клиента к нему). Его 



47 

 

стратегии социального взаимодействия более вариативны, представления о нем 

более четки и принципиальны. 

Гипотеза исследования в целом может считаться доказанной. 

На основании результатов теоретического и эмпирического исследования 

разработаны социально-психологические рекомендации по развитию 

толерантности к неопределенности у представителей профессии типа «человек-

человек».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проблема толерантности к неопределенности все чаще стала обсуждаться 

на научном уровне – появляются исследования, связывающие данное 

личностное качество с профессиональной деятельностью. Под ситуацией 

неопределенности в контексте исследуемого понятия понимается ситуация 

принятия решения, которой свойственен дефицит или противоречивость 

информации, что затрудняет прогнозирование вероятных исходов принятия 

того или иного решения. Толерантность к неопределенности трактуется как 

личностная характеристика человека, выражающаяся в способности выносить 

неопределенность и тревогу относительно негарантированного и 

непредсказуемого будущего и в готовности принимать неопределенность как 

норму жизни, творчески преобразовывая окружающую действительность в 

субъективную определенность. 

Представленное описание толерантности к неопределенности позволяет 

предположить значимость данной личностной характеристики для 

определенных профессий – в частности, профессий типа «человек-человек». 

Профессии типа «человек-человек» (социономические профессии) – это 

профессии, которые в процессе деятельности основываются на общении типа 

«человек-человек». В частности, мы акцентировали внимание на том, что 

толерантность к неопределенности выступает профессионально важным 

качеством личности для специалистов социальной сферы: толерантный к 

неопределенности специалист будет готов принимать решения в сложной 

ситуации (в том числе и в ситуации этических дилемм), в ситуации дефицита 

информации, сможет адаптироваться к взаимодействию с любым клиентом и 

принять решение о возможной помощи ему.  

Также толерантность к неопределенности специалиста данной сферы может 

выступать фактором его социального взаимодействия: специалисты таких 

профессий оказывают социальное воздействие на своих клиентов, получают 
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обратную (в том числе и ответную реакцию) связь от них, стремятся к 

формированию общности в понимании ситуации, смысла действий и 

определяют степень солидарности или согласия. Мы предположили, что 

существует связь между толерантностью к неопределенности и особенностями 

социального взаимодействия в профессиях типа «человек-человек»: стиль 

социального взаимодействия специалиста типа «человек-человек», 

толерантного к неопределенности, будет более прагматичным, рациональным, 

предполагать вариативность поведения человека в общении и меньшую 

зависимость от внешних факторов. 

Гипотеза была проверена в эмпирическом исследовании при участии 42 

специалистов, относящихся к сфере «человек-человек» (на примере КРОО 

Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «Верба»). 

Применялись методики: авторский социально-психологический опрос (автор: 

О. И. Титова), позволяющий выявить особенности социального взаимодействия 

специалистов в разных сферах жизни, в которое была дополнительно встроена 

методика диагностики толерантности к неопределенности С. Баднера, 

адаптация Г. У. Солдатовой. Для качественного анализа результатов 

исследования использовался метод ранговой корреляции Спирмена. 

Исследование показало такие результаты. 

1. В выборке специалистов профессии «человек-человек» преобладают 

специалисты со средним уровнем толерантности к неопределенности - 76 % 

опрошенных. Низкой толерантностью к неопределенности обладают - 21 % 

специалистов, а высокой – всего 3 %. 

2. Чем выше уровень толерантности к неопределенности у специалиста 

профессий типа «человек-человек», тем в меньшей степени он ориентируется 

на нормы справедливости и нравственности, которые, по нашему мнению, 

могут создавать этические дилеммы, тем в меньшей степени он ориентируется 

на внешние факторы социального взаимодействия (например, отношение 

клиента к нему).  
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Его стратегии социального взаимодействия более вариативны, 

представления о нем более четки и принципиальны. 

Гипотеза исследования в целом может считаться доказанной. 

На основании результатов теоретического и эмпирического исследования 

разработаны социально-психологические рекомендации по развитию 

толерантности к неопределенности у представителей профессии типа «человек-

человек». 

Цель  исследования достигнута, а все задачи – решены.
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Приложение  

 

УВАЖАЕМЫЕ  УЧАСТНИКИ  ИССЛЕДОВАНИЯ! 

Как известно, наше социальное взаимодействие во многом зависит от того, как именно 

мы его строим, какие поступки совершаем, чему отдаем предпочтение в своих решениях. 

Просим Вас уделить 20-25 минут и ответить на ряд вопросов, посвященных взаимодействию 

в разных сферах жизни человека. Ваши ответы будут использованы в научном исследовании, 

результатом которого станет выработка рекомендаций и программ оптимизации социального 

взаимодействия. 

В конце опроса Вы сможете увидеть как отвечали другие участники исследования… 

Пожалуйста, будьте внимательны и не пропускайте вопросы. Мы рассчитываем на Ваши 

искренние и подробные ответы. Ваше участие является добровольным. 

2. Оцените, насколько часто в вашем взаимодействии в разных сферах жизни происходит 

конкуренция с другими людьми (соревнование, соперничество): 

Никогда      1   2   3   4   5         Постоянно 

3. Оцените, насколько часто в вашем взаимодействии в разных сферах жизни строится 

партнерство с другими людьми (сотрудничество, обоюдная поддержка): 

Никогда      1   2   3   4   5        Постоянно 

4. Как часто в социальном взаимодействии Вы ориентируетесь на следующие ПРИНЦИПЫ? 

 

5. Оцените, насколько вы согласны со следующими утверждениями о взаимодействии 

людей, используя шкалу: 1 – Совершенно не согласен; 2 – Не согласен; 3 – Нечто среднее;          4 

– Согласен; 5 – Совершенно согласен (обведите соответствующую цифру на шкале). 

Обычно во взаимодействии люди ориентируются на собственные интересы и цели 1   2   3   4   5 

Часто в основе взаимодействия людей лежит стремление к непосредственному 

удовлетворению своих потребностей и эмоции взрывного характера 
1   2   3   4   5 

В каждой сфере жизни взаимодействие людей специфично – свой круг людей, свои 

правила 
1   2   3   4   5 

Человек должен абсолютно по-разному вести себя в различных сферах своей жизни – 

работа, семья, друзья и т.п. – в каждой из них своя манера, роль и т.п. 
1   2   3   4   5 

Как правило, во взаимодействии люди проявляют сдержанность в отношении своих 

природных импульсов  
1   2   3   4   5 

Обычно в основе взаимодействия людей лежит их ориентация на сообщество, других 

людей  
1   2   3   4   5 

Правильно, когда нет ограничений в манере взаимодействия в разных сферах жизни – 

человек действует по ситуации, и тогда поведение его может быть как похожим в 

разных сферах, так может и отличаться – в зависимости от хода событий  

1   2   3   4   5 

 

 
Очень редко Редко Иногда Часто Очень часто 

Практическая польза для вас 1 2 3 4 5 

Взаимность 1 2 3 4 5 

Справедливость 1 2 3 4 5 

Равенство 1 2 3 4 5 

Нравственность 1 2 3 4 5 

Доверие друг другу 1 2 3 4 5 
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Продолжения приложения 

А теперь несколько вопросов о вашем взаимодействии с другими людьми… Они  

позволят сориентироваться в привычных моделях поведения. 

6. Оцените, насколько вы согласны с утверждениями: 

Обычно каких-то предварительных ограничений в моих отношениях нет – в них 

могут быть включены разные люди, действовать разные правила 
1   2   3   4   5 

Отношения в разных сферах моей жизни (работа, семья, друзья, увлечения и др.) 

обычно взаимосвязаны и сильно влияют друг на друга 
1   2   3   4   5 

Мое взаимодействие с другими людьми полностью зависит от их отношения ко мне 1   2   3   4   5 

Мое взаимодействие с другими людьми обычно строится на рациональной основе 1   2   3   4   5 

Отношения в разных сферах моей жизни (работа, семья, друзья, увлечения и др.) 

очень разные и не влияют друг на друга 
1   2   3   4   5 

Мое взаимодействие с другими людьми обычно наполнено эмоциями  1   2   3   4   5 

Во взаимодействии с другими людьми я всегда могу понять, нравится оно мне или нет 1   2   3   4   5 

То, как строится мое взаимодействие с другими людьми, обычно не зависит от их 

отношения ко мне 
1   2   3   4   5 

Уважаю, когда другие люди не отступают от своих принципов, даже если им 

приходится трудно 
1   2   3   4   5 

Во взаимодействии с другими людьми я всегда следую своим принципам 1   2   3   4   5 

Во взаимодействии с людьми всегда стараюсь оценивать с разных точек зрения 

«плюсы» и «минусы» его для меня  
1   2   3   4   5 

 

7.  Оцените, в какой мере для вашего взаимодействия с другими людьми характерно 

следующее, где: 1 – Никогда;  2 – Редко; 3 – Иногда; 4 – Часто; 5 – Всегда.  

Опираюсь на общепринятые нормы и стандарты поведения, стараюсь не 

отступать от этих правил 
1   2   3   4   5 

Оцениваю других людей по тому, к какой группе они принадлежат в обществе 1   2   3   4   5 

Действую по ситуации – учитываю конкретные взаимоотношения с человеком 1   2   3   4   5 

Оцениваю других людей по их действиям, поступкам 1   2   3   4   5 

Другие люди обычно готовы подчиняться и действовать согласованно с моим 

мнением 
1   2   3   4   5 

Во взаимодействии я чаще ответно реагирую на активность других, чем 

инициирую ее сам 
1   2   3   4   5 

Я обычно доминирую во взаимодействии с другими людьми 1   2   3   4   5 

Во взаимодействии я обычно заранее определяюсь с целью, планирую время и 

место, обдумываю свои слова и действия, оцениваю результат 
1   2   3   4   5 

Другие люди обычно доминируют в нашем с ними взаимодействии 1   2   3   4   5 

Обычно я активен во взаимодействии, проявляю инициативу 1   2   3   4   5 

Во взаимодействии обычно действую, не задумываясь, по ситуации – планов не 

строю, не размышляю о причинах, если не получилось так, как мне хотелось 
1   2   3   4   5 

Я предпочитаю подчиняться во взаимодействии с другими людьми – куда 

направят, что поручат, то и выполнять 
1   2   3   4   5 
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Продолжения приложения 

8.  Смысл любого взаимодействия для меня определяет… (выберите не более 3 

вариантов, наиболее характерных для вас): 

__ Прагматический интерес, польза 

__ Быть полезным другим людям 

__ Конкуренция, состязательность (быть первым) 

__ Достижение результата, освоение чего-то нового 

__ Преодоление трудности, совершенствование себя 

__ Общение с людьми, поддержание отношений 

__Изменить ситуацию (перемены ради перемен) 

 

 

14. Как изменяется психологическая дистанция между Вами и кем-либо, когда ваше 

взаимодействие связано с материальными ресурсами (деньги, имущество и т.п.)?  

Уменьшается дистанция (вы становитесь ближе, роднее друг другу) 1 

Уменьшается, но не намного 2 

Остается без изменений 3 

Увеличивается, но не значительно 4 

Увеличивается существенно (вы становитесь более чужими друг другу) 5 

 

15. Как изменяется психологическая дистанция между Вами и кем-либо, когда ваше 

взаимодействие связано с личностными ресурсами (отношения, чувства, совместное 

переживание события и т.п.)? 

Уменьшается дистанция (вы становитесь ближе, роднее друг другу) 1 

Уменьшается, но не намного 2 

Остается без изменений 3 

Увеличивается, но не значительно 4 

Увеличивается существенно (вы становитесь более чужими друг другу) 5 

 

Хотя взаимная поддержка и помощь в современном обществе не редкость, но люди  по разному 

к ней относятся – помогите нам разобраться что и как происходит … 

Люди по разному относятся к ситуациям стабильности  и изменений, а какое отношение у 

вас? 

19.  Оцените, пожалуйста, степень своего согласия или несогласия с приведенными ниже 

утверждениями. 

Утверждение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Специалист, который не может дать четкий 

ответ, видимо, не слишком много знает        
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Я бы хотел пожить за границей какое-то время 
       

3. Нет такой проблемы, которую нельзя решить 
       

4. Люди, которые подчинили свою жизнь 

расписанию, наверное, лишают себя большинства 

радостей жизни 
       

5. Хорошая работа — это та, на которой всегда 

ясно, что нужно делать и как это нужно делать        

6. Интереснее заниматься сложной проблемой, чем 

решать простую        

7. В долговременной перспективе большего можно 

добиться, решая маленькие, простые проблемы, 

чем большие и сложные 
       

8. Часто наиболее интересные люди — это те, кто 

не боится быть оригинальным и непохожим на 

других 
       

9. Привычное всегда предпочтительнее 

незнакомого        

10. Люди, которые настаивают на ответе либо «да», 

либо «нет», просто не знают, насколько все на 

самом деле сложно 
       

11. Человек, который ведет ровную, размеренную 

жизнь без особых сюрпризов и неожиданностей, на 

самом деле должен быть благодарен судьбе 
       

12. Многие из наиболее важных решений основаны 

на неполной информации        

13. Я больше люблю вечеринки со знакомыми 

людьми, чем те, на которых большинство людей 

совершенно мне незнакомы 
       

14. Учителя и наставники, которые нечетко 

формулируют задания, дают шанс проявить 

инициативу и оригинальность 
       

15. Чем скорее мы все придем к единым ценностям 

и идеалам, тем лучше        

16. Хороший учитель — это тот, кто заставляет 

тебя размышлять о твоем взгляде на вещи      
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Окончание приложения 

Расскажите нам, пожалуйста, немного информации о себе: 

26. Ваш пол:  -  мужской;  -  женский; - другое (укажите________________).   

27. Ваш возраст (лет, подчеркните):  до 20; 21-30; 31-40; 41-50; 51-60; 61-70; старше 70. 

28. Моя работа преимущественно связана: __ с людьми; __с техникой и неживой природой; 

__с цифрами и языками; __ относится к творческим профессиям (искусство, литература и др.); 

__ с природой (растения, животные); другое (укажите ___________________). 

 

Большое спасибо Вам за ответы и уделенное время! 
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