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В условиях VUCA-среды толерантность к неопределенности выступает системным 

качеством, обеспечивающим личность адаптационным ресурсом во всех сферах жизни. 

Цель статьи: изучение особенностей отношения к социальному взаимодействию у 

психологов с разным уровнем толерантности к неопределенности. 

Методы: «Толерантность к неопределенности» (С. Баднер), авторский опросник 

социального взаимодействия; корреляционный анализ. Выборка: 42 психолога. 

Результаты: у специалистов с разным уровнем толерантности к неопределенности  

социальное взаимодействие различается принципами его построения (польза, равенство, 

доверие друг к другу); субъективно воспринимаемой взаимосвязанностью взаимодействия в 

разных сферах жизни; мерой соблюдения принципов и разными смысловыми акцентами 

взаимодействия. Наиболее значимо социальное взаимодействие психологов с разным 

уровнем толерантности к неопределенности различается по значимости справедливости и 

нравственности, степени зависимости от отношения окружающих и рациональности. 
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In a VUCA environment, uncertainty tolerance is a quality that provides a person with an 

adaptive resource in all spheres of life. Purpose: to study the characteristics of attitudes towards 

social interaction among psychologists with different levels of tolerance for uncertainty. 

Methods: "Tolerance to Uncertainty" (S. Badner), the author's questionnaire of social 

interaction; correlation analysis. Sample: 42 psychologists. 

Results: for specialists with different levels of tolerance for uncertainty, social interaction 

differs in the principles of its construction (benefit, equality, trust in each other); subjectively 

perceived interconnectedness of interaction in different spheres of life; a measure of compliance 

with the principles and different semantic accents of interaction. The most significant social 

interaction of psychologists with different levels of tolerance for uncertainty differs in the 

importance of justice and morality, the degree of dependence on the attitude of others and 

rationality. 

Key words: uncertainty tolerance, social interaction, psychologists, interaction parameters, 

principles, VUCA environment 

 

 Жизнедеятельность личности в современном обществе характеризуется 

условиями, описываемыми терминами VUCA-среды, – нестабильность и 

неопределенность, сложность и неоднозначность. Толерантность к 

неопределенности, на наш взгляд, выступает тем самым системным качеством, 

которое обеспечивает личность адаптационным ресурсом во всех сферах жизни 

– и в профессиональной, и в личностной. Данная работа продолжает серию 

исследований о влиянии толерантности к неопределенности на регуляцию 

социального взаимодействия [11], в том числе в контексте профессиональной 

деятельности – выпускников-менеджеров [12] и сотрудников полиции [13].  

Цель – изучение особенностей отношения к социальному взаимодействию 

у психологов с разным уровнем толерантности к неопределенности. Психологи 

являются специалистами, которые, с одной стороны, своей профессиональной 

деятельностью призваны помогать людям справляться с трудностями 

различных жизненных обстоятельств, с другой стороны, они сами являются 

участниками тех же самых ситуаций и условий жизни, что и их клиенты. В 

качестве гипотезы мы полагаем, что психологи с разным уровнем 

толерантности к неопределенности различаются в социальном взаимодействии 

принципами, на которых оно строится, отношением к условиям взаимодействия 

и предпочитаемыми моделями, смыслами взаимодействия. 

Выборочный анализ публикаций, посвященных толерантности к 

неопределенности и социальному взаимодействию, показал следующие 
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направления их изучения. Например, Т.В. Корниловой толерантность к 

неопределенности изучается в контексте ситуации выбора [5, 6], как компонент 

интеллектуально-личностного потенциала, используемый в момент принятия 

решения. Соответственно, толерантность и интолерантность к 

неопределенности рассматриваются автором как латентная характеристика 

«принятие неопределенности». В исследовании связи временной перспективы 

Н.В. Король отмечает, что ситуация неопределенности активизирует 

любопытство, интерес, стимулирует умственную и поведенческую активность, 

то есть становится стимулом к развитию. При этом возможен и альтернативный 

вариант восприятия неопределенности – как источник угрозы, тревоги и 

дискомфорта [7]. Наблюдается рост числа работ применительно к конкретным 

профессиям и возрастным группам, например, обсуждается роль толерантности 

к неопределенности в деятельности врачей при принятии медицинских 

решений [1], в качестве фактора снижения эмоционального выгорания у 

педагогов-психологов учреждений социального обслуживания семей с детьми 

[4], сформированность ее у студенческой молодежи [8, 9, 10, 12].  

Социальное взаимодействие описывается О.А. Врублевской как система 

взаимообусловленных социальных действий, связанных циклической 

зависимостью, при которой действия одного субъекта являются одновременно 

причиной и следствием ответных действий других субъектов [3]. В 

исследованиях Т.С. Вавакиной социальное взаимодействие характеризуется как 

вид связи, как система интегрированных действий и функциональная 

координация их следствий. Оно возникает из совместного участия субъектов 

взаимодействия в сложной, подвижной сети социальных отношений, задавая 

способы реализации совместной деятельности, оказываясь основанием 

общественной солидарности»
 

[2, с. 41]. В качестве параметров изучения 

социального взаимодействия автором выделяются характеристика субъектов, 

этапы, динамика, эффективность и содержательные компоненты ситуации 

(цели, предмет, используемые средства, принципы, нормы и правила, контекст 
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развития ситуации). Одна из возможных связок толерантности к 

неопределенности и социального взаимодействия проявляется в том, что 

социальные контактов в зависимости от своего качества и интенсивности могут 

как усиливать, так и, наоборот, ослаблять способность индивида переносить 

неопределенность. Так, Д.Ф. Лифинцевым и коллегами отмечается, что 

взаимоотношения и коммуникация с людьми часто являются средством, 

которое позволяет человеку получать доступ к разного рода информации, 

позволяющей ему управлять своим чувством неопределенности [9, с. 100].  

Методы и организация исследования. Для сбора эмпирических данных 

использовались методика «Толерантность к неопределенности» С. Баднер 

(адаптация Г.У. Солдатовой), авторский опросник социального взаимодействия. 

Математико-статистическая оценка данных проведена с помощью 

корреляционного анализа по критерию Спирмена. В исследовании участвовало 

42 психолога, работающих в учреждениях, оказывающих социальные и 

психологические услуги населению на территории Красноярского края.  

Результаты. Анализ данных показал, что среди участников исследования 

21% имеют низкий уровень толерантности к неопределенности, 76% обладают 

средним уровнем и у 3% высокий уровень толерантности к неопределенности. 

Сравнение частоты ориентации специалистов с разным уровнем 

толерантности к неопределенности на конкретные принципы социального 

взаимодействия показало, что наиболее значимыми являются принципы 

взаимности и справедливости, с ростом толерантности к неопределенности 

повышается частота ориентации на принцип практической пользы для себя, 

чуть менее явно возрастает роль ориентации на принципы равенства и доверия. 

Респонденты с низким уровнем толерантности к неопределенности чаще 

воспринимают свое взаимодействие с людьми как обладающее 

специфичностью в разных сферах, с наличием собственных правил для каждого 

круга. 
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По многим изучаемым аспектам социального взаимодействия не 

обнаружено значимых отличий в его построении респондентами с разным 

уровнем толерантности к неопределенности. Большинство специалистов 

характеризует свое взаимодействие так: не устанавливают в своем 

взаимодействии, с окружающими, каких-либо предварительных ограничений; 

склонны проецировать отношения из одной сферы на отношения в другой 

сфере; склонны выстраивать взаимодействие с людьми на рациональной 

основе. 

Также по мере роста уровня толерантности к неопределенности (от 

низкого к среднему) специалисты более высоко оценивают взаимосвязь и 

взаимовлияние разных сфер общения и жизнедеятельности, в большей степени 

выстраивают взаимодействие с людьми с учетом их отношения к себе, не 

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

принципам в социальном взаимодействии. 

 

Рис. 1. Оценка смысла в социальном взаимодействии респондентами с 

низким уровнем толерантности к неопределенности (%) 

 

Варьируется понимание смысловых приоритетов реализуемого 

респондентами взаимодействия. Респонденты с высоким уровнем 

толерантности к неопределенности в качестве самых актуальных выделяют 
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такие смыслы: быть полезным другим людям; достижение результата, освоение 

чего-то нового; общение с людьми, поддержание отношений. Респонденты с 

низким уровнем толерантности к неопределенности в качестве актуальных 

смыслов взаимодействия определяют: достижение результата, освоение чего-то 

нового (89%); общение с людьми, поддержание отношений (89%); затем с 

большим отрывом (44%) – прагматический интерес, польза от взаимодействия  

(рис. 1). 

Респонденты со средним уровнем толерантности к неопределенности 

определяют актуальные смыслы похожим образом, но с некоторыми 

отличиями: наиболее часто в этой группе также отмечается взаимодействие для 

достижения результата, освоения чего-то нового (75%), с той же частотой 

отмечается в качестве смысла взаимодействия – общение с людьми и 

поддержание с ними отношений (75%), а далее на третьем месте по 

актуальности для этой группы респондентов – быть полезным другим людям 

(56%) (рис. 2). Чуть реже, но все-таки более половины респондентов данной 

подгруппы отметили в качестве актуального смысла взаимодействия 

«преодоление трудностей, совершенствование себя» (53%). 

Обобщая полученные данные, отметим, что «полезность людям», 

«достижение результата» и «общение, поддержание отношений» в качестве 

смыслов взаимодействия значимы для респондентов как со средним, так и с 

низким уровнем толерантности к неопределенности, но с разной частотой. 

Интересно заметить, что такой смысл взаимодействия, как «конкуренция, 

состязательность (быть первым)», не представлен ни у кого из респондентов 

исследования, ни с каким уровнем толерантности к неопределенности. 

Возможно, это связано с тем, что данный смысл более гармонично вписывается 

во взаимодействие людей с высокой толерантностью к неопределенности, а их 

в данной выборке критично мало. Также следует отметить, что специалисты с 

низким уровнем толерантности к неопределенности в меньшей мере 

руководствуются во взаимодействии критерием полезности себя и своей 
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работы людям, то есть тем смыслом, который в общем-то базовый для 

профессий типа «человек-человек», помогающих профессий.  

 

 

Рис. 2. Оценка смысла в социальном взаимодействии респондентами со 

средним уровнем толерантности к неопределенности (%) 
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– чем ниже у специалиста уровень толерантности к неопределенности, тем 
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взаимодействие людей специфично – свой круг людей, свои правила (r=0,35); 

– чем ниже у специалиста уровень толерантности к неопределенности, тем 
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– чем ниже у специалиста уровень толерантности к неопределенности, тем 

более его социальное взаимодействие строится на рациональной основе 

(r=0,38). 

Если интерпретировать полученные результаты в контексте высокого 

уровня толерантности к неопределенности, то с его ростом социальное 

взаимодействие специалиста помогающих профессий должно становиться 

менее ориентированным на справедливость и нравственность, более 

независимым от отношения со стороны других людей (например, отношение 

клиента) и более вариативным с точки зрения выбираемых моделей поведения. 

Заключение. Из множества проанализированных нами параметров 

социального взаимодействия различия в их проявлении у специалистов с 

разным уровнем толерантности к неопределенности выявлены только по 

нескольким аспектам: варьируются принципы построения взаимодействие 

(польза, равенство, доверие друг к другу); вариативно оценивается 

взаимосвязанность взаимодействия в разных сферах жизни и соблюдение 

принципов, по-разному понимается смысл взаимодействия. 

Наиболее значимо специалисты с разным уровнем толерантности к 

неопределенности различаются тем, насколько они опираются на принципы 

справедливости и нравственности, насколько их взаимодействие с другими 

зависит от их отношения к субъекту, насколько взаимодействие рационально, 

насколько специфичным оно воспринимается для каждой сферы жизни. 
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