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УДК 159.9.072 

РАЗЛИЧИЯ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ  

ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

Н.А. Азаров, магистрант 

Владивостокский государственный университет  
Владивосток. Россия 

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования уровня толерант-
ности к неопределенности у студентов в контексте их социальной тревожности. Исследование вы-
явило различия в уровне толерантности к неопределённости среди групп студентов с различной вы-
раженностью социальной тревожности. Также обнаружены определенные корреляции между пока-
зателями толерантности к неопределенности и социальной тревожности. 

Ключевые слова: толерантность к неопределенности, социальная тревожность, студенты, лич-
ностная тревожность. 

DIFFERENCES IN UNCERTAINTY TOLERANCE LEVELS AMONG 
STUDENTS IN THE CONTEXT OF THEIR SOCIAL ANXIETY 

Abstract. The article presents the results of an empirical study on the levels of uncertainty tolerance 
among students in the context of their social anxiety. The research revealed differences in uncertainty tolerance 
levels among groups of students with varying degrees of social anxiety. Additionally, specific correlations  
between uncertainty tolerance indicators and social anxiety were found. 

Keywords: uncertainty tolerance, social anxiety, students, personal anxiety. 
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Актуальность. Мы живем в период активного развития технологий и информационной пере-
грузки, студенты сталкиваются с целым рядом новых факторов, оказывающих влияние на их пси-
хологическое состояние. В этом контексте умение эффективно управлять неопределенностью и 
стрессом становится особенно важным для сохранения психического здоровья у студентов. 

Социальная тревожность может являться одним из факторов, оказывающим негативное 
влияние на психологическое благополучие и успех в учебе у студентов. По данным исследо-
вания Е.Н. Кузнецовой и О.В. Хилько (Швецовой) (2020), более 12 % студентов имели выра-
женные признаки социальной тревожности [4, с. 280]. Данный процент хоть и не является по-
давляющим среди общего числа студентов, однако представляет его достаточно значительную 
часть. Исследование толерантности к неопределенности у студентов с разным уровнем соци-
альной тревожности может помочь выявить способствующие или мешающие успешной адап-
тации к неопределенности. 

Исследования отечественных ученых констатируют наличие корреляций между «толе-
рантностью к неопределенности» и «личностной тревожностью» (Е.Н. Осин, 2010) [5, с. 84], а 
также «готовностью к риску» и «межличностной интолерантностью к неопределенности» 
(Т.В. Корнилова, 2010) [2, с. 76]. 

К исследованиям, подтверждающим взаимосвязь толерантности к неопределенности и 
личностной тревожности, также можно добавить факт существования исследований, подтвер-
ждающих взаимосвязь последней и с социальной тревожностью, так и не подтверждающие 
таковой (Е.Н. Кузнецова, О.В. Хилько (Швецова), 2020) [4, с. 280]. На основе данной инфор-
мации мы предполагаем, что явления «социальной тревожности» и «толерантность к неопре-
деленности», возможно, может иметь определенные взаимосвязи. 

Цель исследования: развитие в рамках группового психологического консультирования 
толерантности к неопределенности у студентов высших учебных заведений с разным уровнем 
социальной тревожности. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между толерантностью к неопределенно-
сти и уровнем социальной тревожности у студентов; 

Для достижения цели исследования были сформулированы и поставлены следующие задачи: 
1) проанализировать основные теоретические подходы к изучению толерантности к неоп-

ределенности в отечественной и зарубежной психологической науке; 
2) провести анализ научных источников по теме социальной тревожности и ее возможно-

го влияния на студентов; 
3) организовать и провести эмпирическое исследование толерантности к неопределенно-

сти у студентов с разным уровнем социальной тревожности; 
4) проанализировать полученные эмпирические данные и сделать выводы об особенностях 

толерантности к неопределенности у студентов с разным уровнем социальной тревожности. 
Психодиагностические методики: 
– «Шкала толерантности к неопределенности» Д. МакЛейна (адаптация Е.Г. Луковицкой, 

ревалидизация Е.Н. Осина); 
– Шкала социальной тревожности Либовица, LSAS (адаптация: И.В. Григорьева, 

С.Н. Ениколопов) 
– «Интегративный тест тревожности» Национального медицинского исследовательского 

центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева 
Методы статистической обработки: 
– Коэффициент ранговой корреляции Спирмена; 
– H – критерий Крускала-Уоллиса. 
Эмпирическую выборку исследования составили 103 студента вузов Приморского края 

(72 женщины и 31 мужчина) в возрасте от 18 до 54 лет. 
Понятие «Толерантность к неопределенности» впервые возникло на стыке социальной 

психологии и социологии в середине ХХ века. Так E. Frenkel-Brunswik 1948-1949 гг. пишет 
ряд публикаций на тему этнических стереотипов и авторитарности, в которых впервые пред-
лагает понятия «толерантности к неопределенности» и «интолератности к неопределенности» 
и процедуры для оценки данных конструктов. В своей работе автор отмечает, что стереотипы 
и предрассудки наблюдаются у людей с тенденцией к однозначной категоризации других  
людей и ситуации (разделение всех оценок на полярные категории «черное – белое») [8, 
с. 137–141]. 
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Впоследствии интерес к данному конструкту возрастает до 80-х годов ХХ века. Данный 
период изучения «толерантности/интолератности к неопределенности» характеризуется даль-
нейшим определением характеристик данного явления, исследованием возрастных аспектов, 
разработкой новых шкал и методик диагностики [6, с. 79]. 

А.И. Гусев отмечает, что при переводе термина с английского языка, он приобретает но-
вые смыслы и при этом утрачивает некоторые изначальные. Научный контекст интеграции 
«толерантности к неопределенности» связан прежде всего с доминированием деятельностного 
подхода, с включением «толерантности к неопределенности» в существующие модели или с 
использованием существующих конструктов для объяснения данного понятия [1, с. 50]. 

Явление социальной тревожности тесно связано с явлением застенчивости. Высокая рас-
пространенность данного явления также позволяет рассматривать социальную тревожность не 
только как психологический конструкт, но и как социальный феномен. Так исследование 
P.A. Pilkonis и P.G. Zimbardo (1979) на выборке из 817 студентов вузов более 40 % респондентов 
охарактеризовали себя как застенчивых, из них 63 % отметили, что эта черта затрудняет их соци-
альное функционирование [9, с. 27]. По результатам исследования D.C. Beidel и S.M. Tumer (1998) 
90 % студентов колледжей в тот или иной период испытывали застенчивость [7, с. 211]. 

Немаловажным является вопрос адаптации студентов. Так, В.В. Краснова и А.Б. Холмо-
горова (2011) считают, что явление социальной тревожности негативно влияет на эмоцио-
нальную адаптацию и качество жизни студентов. Тревога студентов, по мнению исследовате-
лей, также обусловлена использованием менее конструктивных способов совладания со стрес-
сом, чем у взрослых людей [3, с. 62]. 

По результатам методики «Шкала толерантности к неопределенности» Д. МакЛейна 
(адаптация Е.Г. Луковицкой, ревалидизация Е.Н. Осина), большинство респондентов облада-
ют среднем уровнем толерантности к неопределенности (71,84 %). При этом приблизительно 
каждый пятый студент (21,36 %) проявляет признаки интолерантности к неопределенности. 
На основе данных результатов можно предполагать, что большинство студентов выборки тер-
пимы к неопределенности, возникающей в их жизни. Они менее склонны к намеренному по-
иску неопределенных ситуаций и стремлению к ним, однако в большей степени способны 
терпимо относиться к возникающим ситуациям неопределенности. 

По результатам методики Шкала социальной тревожности Либовица, LSAS (Адаптация: 
И.В. Григорьева, С.Н. Ениколопов), приблизительно каждый четвертый студент не проявляет 
признаков социальной тревожности (26,21 %). Практически каждый третий студент (31,07 %) 
может испытывать выраженные трудности в ситуациях социального взаимодействия, тре-
бующие психологической помощи. Основная часть студентов (42,72 %) имеют легкий уровень 
социальной тревожности, который может характеризоваться таким личностным качеством как 
«застенчивость». Среди основного источника социальной тревожности во всех группах пре-
обладает «формальное общение» (к нему можно отнести контакты с преподавателями, высту-
пления перед аудиторией, групповые взаимодействия). 

В зависимости от выраженности социальной тревожности распределение уровней толе-
рантности к неопределенности по выделенным группам студентов имеет определенные разли-
чия. Если для групп с легкой и выраженной тревогой доли респондентов с разным уровнем 
толерантности к неопределенности практически не различаются, то для группы с отсутствием 
социальной тревожности наблюдается уменьшение доли низкотолерантных студентов (7,41 % 
против 27,27 и 25 % соответственно) и увеличение доли высокотолерантных (14,81 % против 
4,55 и 3,13 % соответственно). 

По показателям личностной тревожности распределение в группах с разным уровнем то-
лерантности к неопределенности также наблюдаются различия. От группы без признаков со-
циальной тревожности к группе с выраженными признаками происходит увеличение доли студен-
тов с высокой личностной тревожностью (22,22, 63,64 и 81,25 % соответственно) и уменьшение 
доли студентов с низкой личностной тревожностью (48,15, 2,27 и 0 % соответственно). 

Сходные тенденции распределения личностной тревожности наблюдаются и при разделе-
нии выборки по уровню толерантности к неопределённости. От группы с низким уровнем то-
лерантности к неопределенности к группе с высоким уровнем происходит увеличение доли 
студентов с низкими показателями личностной тревожности (9,09, 10,81 и 57,14 % соответст-
венно) и уменьшение доли студентов с высокими показателями личностной тревожности 
(81,82, 56,76 и 0 % соответственно). 


