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Аннотация. В статье ставится проблема толерантности к ситуации неопределен-
ности как условия социально-психологической адаптации взрослых людей. Дается 
понятие ситуации неопределенности. Описываются теоретические аспекты понима-
ния ситуации неопределенности, и толерантности к ней в отечественной и зарубеж-
ной литературе. Рассматриваются возрастные аспекты формирования толерантности 
к неопределенности. Излагается теория социально-психологической адаптации как 
приспособления индивида к условиям социальной среды, формирование адекватной 
системы отношений с социальными объектами. Анализируется проблема социально-
психологической адаптации личности в взрослом возрасте. Представлены результаты 
эмпирического исследования взаимосвязи толерантности к ситуации неопределен-
ности и социально-психологической адаптации у взрослых по психодиагностиче-
ским методикам: шкала толерантности к неопределенности (Д. МакЛейн, адаптация  
Е. Г. Луковицкой); методика диагностики социально-психологической адаптации  
(К. Роджерс и Р. Даймонд); тест жизнестойкости (Д. Леонтьев, Е. Рассказова). Ре-
зультаты исследования позволили сделать следующие выводы: существуют тесные 
взаимосвязи между шкалой толерантности к неопределенности и шкалами адапта-
ции: самопринятия, принятия других, эмоционального комфорта, вовлеченности. 
Вовлеченность взаимосвязана со шкалами адаптации, эмоционального комфорта, 
интернальности и контроля. Интернальность связана с показателями общей жизне-
стойкости. Шкала адаптации связана с принятием риска. Результаты исследования 
подтвердили, что существует взаимосвязь между толерантностью к ситуации неопре-
деленности и успешной социально-психологической адаптацей у взрослых людей.
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TOLERANCE TO THE SITUATION OF UNCERTAINTY AS A CONDITION 
OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF ADULTS

Annotation. The article poses the problem of tolerance to a situation of uncertainty as  
a prerequisite for successful social and psychological adaptation of adults. The concept of  
a situation of uncertainty is given. The theoretical aspects of understanding tolerance in 
general, and tolerance to the situation of uncertainty in domestic and foreign literature are 
described. The age-related aspects of the formation of tolerance to uncertainty are consid-
ered. The theory of socio-psychological adaptation is presented as the adaptation of the in-
dividual to the conditions of the social environment, the formation of an adequate system of 
relations with social objects, the role-playing plasticity of behavior, the integration of the in-
dividual into social groups. The problem of social and psychological adaptation of the per-
sonality in the age aspect is analyzed. The results of an empirical study of the relationship 
of tolerance to a situation of uncertainty and socio-psychological adaptation in adults using 
psychodiagnostic methods are presented: the scale of tolerance to uncertainty (D. McLain, 
adaptation by E.G. Lukovitskaya); method of diagnostics of social and psychological adap-
tation (K. Rogers and R. Diamond); vitality test (D. Leontiev, E. Rasskazova). The results 
of the study allowed us to draw the following conclusions: there are close relationships 
between the scale of tolerance to uncertainty and the scales of adaptation, self-acceptance, 
acceptance of others, emotional comfort, and involvement. Engagement is correlated with 
scales of adaptation, emotional comfort, internality, and control. Internality is associated 
with indicators of general resilience. The adaptation scale is associated with risk accept-
ance. The results of the study confirmed that there is a relationship between tolerance to  
a situation of uncertainty and the successful socio-psychological adaptation of adults.

Keywords: situation of uncertainty; tolerance to uncertainty; social and psychological 
adaptation of adults.

Введение.
В современном нестабильном мире каждый человек в той или иной степени 

сталкивается с проблемой неопределенности в окружающей его социальной дей-
ствительности. Так, пандемия коронавируса COVID-19 наглядно показала спектр 
возникших психологических проблем, характерных для такой ситуации: это расте-
рянность перед лицом неизвестной угрозы, неспособность поддерживать уровень 
психической устойчивости, отсутствие возможности составить точный перспектив-
ный прогноз своей жизни.

Состояние неопределенности в современной науке характеризуется как возника-
ющее и длительно переживаемое состояние в период перехода от одного целостного 
представления в организации поведения к другому целостному представлению [3]. 
Можно выделить два вида неопределенности: объективную, выражающуюся в осо-
бенностях внешней ситуации, и субъективную, зависящую от уровня осведомлен-
ности человека о ситуации [10]. Неопределенность пронизывает все сферы нашей 
жизни: экономику, политику, экологию, социальную сферу, образование [9].

Значение толерантности в целом и толерантности к ситуации неопределенно-
сти в частности переоценить невозможно, как для отдельного индивида, так и для 
всего общества. Подобная черта является «собирательной характеристикой инди-
вида, которая определяет его способность в различных проблемных и кризисных 
ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой для восстановления своего 
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нервно-психического равновесия, постановки успешной адаптации, недопущения 
конфронтации и развития позитивных взаимоотношений с собой и со всем окружа-
ющим миром» [5, с. 48]. 

Состояние проблемы исследования.
Термин «толерантность к неопределенности» возник в XX в. В 1948– 1949 гг. 

Эльзе Френкель-Брунсвик ввела понятие «tolerance towards ambiguity», под кото-
рым понимала поведение человека по отношению к неоднозначной, быстро меня-
ющейся, вероятностной и противоречивой ситуации. Понятие, противоположное 
толерантности, определялась ею как разделение мира на «черное и белое», не учи-
тывающее сложные аспекты окружающего мира и потребностей других людей [27].

Т. Адорно обозначил толерантность к неопределенности как черту личности, по-
могающую справляться с быстро изменяющимися условиями жизни в современном 
мире, следовательно, это понятие возможно стало рассматривать как наполненное 
психологическим содержанием [13].

Наиболее часто неопределенность рассматривается как непредсказуемость, не-
возможность спрогнозировать развитие и вероятность события; невозможность 
влиять на событие и управлять им, противостоять неизвестности, неожиданности 
и предугадать их. Таким образом, неопределенность представляет собой недоста-
точный уровень информации об условиях, в которых будет протекать та или иная 
деятельность человека, вследствие чего наблюдается низкая предсказуемость ито-
га совершаемых действий. Выделяют такие признаки неопределенности новизна, 
сложность и неразрешимость.

В современной психологии понятие толерантности к неопределенности опре-
деляют через способность человека к саморегуляции в условиях поливариатности 
выбора и невозможности применить типовой подход к ситуации. В сущности, то-
лерантность к неопределенности проявляется в способности человека эффективно 
действовать в условиях неопределенности.

Зарубежные авторы под толерантностью к неопределенности понимают способ-
ность человека противостоять трудностям в ситуации двойственности, напряжения, 
противоречивых стимулов, принимать неизвестное [26]. 

В отечественных исследованиях существует большое количество подходов 
к объяснению такого конструкта, как толерантность к неопределенности. Так, ис-
следуется вопрос о связи толерантности к неопределенности как индивидуальной 
черты человека и непосредственно родового понятия «толерантность». Например, 
А. С. Обухов и М. С. Миниманова предлагают рассматривать толерантность к не-
определенности как внутреннюю толерантность, а толерантность в общении с дру-
гими людьми как внешнюю толерантность [14]. 

Также толерантность к неопределенности рассматривается как социально-пси-
хологическая установка со своим содержанием, где выделяются следующие ком-
понеты: аффективный – эмоциональное отношение к неизвестному окружающему 
миру; когнитивный – осознание этой неизвестности; поведенческий – особенности 
поведенческий паттернов в условиях неизвестности [4]. 

E. Г. Луковицкая считает, что такая модель может объяснить ситуативную спец-
ифичность актуализации толерантности к неопределенности, объясняя при этом не-
согласованные и разные данные при проведении методик измерения толерантности 
к неопределенности [11].

Л. М. Королев считает, что толерантность к неопределенности необходимо от-
носить к интегральным способностям человека, которые располагаются между об-
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щими и специфическими, куда также можно включить и способности к прогнози-
рованию, выбор и принятие решения, целеполагание. Он определяет толерантность 
к неопределенности как «устойчивость к действию фактора неопределенности 
внешней и внутренней среды, которая является одним из основных профессиональ-
но важных качеств руководителя, определяется сочетанием когнитивных способ-
ностей к снятию неопределенности и эмоциональной тенденцией к восприятию 
неопределенных ситуаций, хотя и трудных, но не психотравмирующих» [7, c. 162].

Толерантность к неопределенности является фактором психологического здоро-
вья личности, ее адаптивности и гибкости. В целом, люди, обладающие высокой 
степенью толерантности к неопределенности, как правило, способны видеть и це-
нить множество мнений и поэтому не спешат с высказыванием своего собственно-
го; они задают больше вопросов и рассматривают больше возможностей, пытаясь 
решить сложные проблемы. Толерантность к неопределенности часто указывает на 
способность человека к творчеству и критическому мышлению [22]. Нарастающая 
и чрезвычайно противоречивая динамика происходящих в мире событий и перемен, 
требующая формирования такого качества, как толерантность к неопределенности, 
на первый план выдвигает проблему человека как субъекта активности [24].

Степень неопределенности может значительно варьироваться и, как правило, 
связана со спецификой ситуации, вызывающей ту самую неопределенность, в част-
ности, это зависит от геополитических особенностей, национальных, государствен-
ных, и потому отношение людей к проблемным, неопределенным ситуациям раз-
личается в зависимости от этих факторов [25].

Уровень толерантности к неопределенности у каждого человека свой. При этом, 
по мнению некоторых исследователей, склонность к толерантности к неопределен-
ности у части людей является врожденной чертой личности, она развивается с тече-
нием времени через приобретение образования и опыта. В большинстве случаев он 
крайне низок и проявляется в росте тревоги и внутреннего напряжения, дезоргани-
зации деятельности, эмоциональном дискомфорте и т. д. Однако у некоторых людей 
толерантность к ситуации неопределенности, даже при наличии соответствующего 
опыта, развивается слабо, вместо этого они стремится просто устранить и не допу-
скать неопределенность в своей жизни. 

Внутренний мир человека и его представление о внешнем мире начинают форми-
роваться в период раннего детства под влиянием внешних и внутренних факторов. 
Эти представления имеют достаточно высокий уровень постоянства, константны, 
но способны меняться в связи с изменениями, происходящими во внешнем мире 
и личности человека. В процессе этих изменений важную роль играет толерант-
ность к неопределенности [19]. 

Отношение к ситуации неопределенности связано с возникновением эмоций. 
Чаще у людей возникают отрицательные эмоции (тревога, страх, ненависть). В ис-
следовании Н. И. Петровой, у людей определенного психотипа неопределенность 
вызывает положительные эмоции, и люди стремятся к ней, чтобы испытать пози-
тивные эмоции [16]. 

По мнению Э. Френкель-Брунсвик, «личность, толерантная к неопределенности, 
рассматривает любую неопределенную ситуацию как возможность выбора, разви-
тия, приобретения нового опыта, не испытывает деструктивной тревоги в неопре-
деленных ситуациях, способна активно и продуктивно действовать в них. В свою 
очередь, личность, интолерантная к неопределенности, имеет высокий уровень тре-
вожности в ситуациях неопределенности или даже угрозы ее возникновения, даже 
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если эта неопределенность означает развитие и позитивное изменение в будущем» 
[27, c. 268].

М. Р. Плотницкая выделила качества групп людей с высоким и низким уровнями 
толерантности к ситуации неопределенности. Она описывает следующие характе-
ристики образа мира взрослых респондентов, высокотолерантных и низкотолерат-
ных к ситуации неопределенности (табл. 1) [19].

Таблица 1
Характеристики образа мира респондентов, высокотолерантных и низкотолератных  

к ситуации неопределенности по М. Р. Плотницкой [12]

Образ мира высокотолерантной к ситуации  
неопределенности взрослой личности

Образ мира низкотолерантной к ситуации  
неопределенности взрослой личности

1) мир характеризуется как позитивный и инте-
ресный, создающий условия для борьбы и до-
стижения целей; 
2) мир характеризуется изменчивостью и дина-
мичностью; 
3) одной из доминант мира является вовлечен-
ность в социальные контакты; 
4) мир «как среда обитания» приносит удоволь-
ствие, в частности, в виде материальных благ, 
выступающих целями, и средствами.

1) мир жесток и полон опасностей; 
2) мир красив и способен вызывать эстетическое 
удовольствие; 
3) важными составляющими образа мира явля-
ются природа, дом и семья; 
4) мир стабилен и однообразен; 
5) мир вселяет надежду, существование в нем 
связано с верой в позитивные преобразования.

Главная особенность низкой толерантности к неопределенности состоит в том, 
что принятие ригидных, нетворческих решений в условиях случайности и неясно-
сти создает ощущение псевдобезопасности, приносит лишь небольшую психологи-
ческую выгоду и эмоциональный комфорт в краткосрочной перспективе. Люди же 
с высокой толерантностью находят такие ситуации желаемыми.

Д. А. Леонтьев, опираясь на идею неустранимой неопределенности, акцентирует 
внимание на сущности экзистенциального мировоззрения, позволяющего не только 
терпеть, но и справляться с непредсказуемостью: «Суть экзистенциального миро-
воззрения состоит в отношении к жизни как к тотальной неопределенности, един-
ственным источником внесения в которую определенности выступает сам субъект, 
при условии, что он не считает свою картину мира априори истинной и вступает 
в диалог с миром и другими людьми для верификации этой картины» [10, с. 3]. Та-
ким образом, толерантность к неопределенности предстает как один из регуляторов 
субъектной активности личности, проявляющей особенности не только отношения 
субъекта к миру, но и способности приспособиться к тому миру.

Таким образом, толерантность к ситуации неопределенности является важным 
и сложным явлением, требующим более точного и последовательного определения. 
Устойчивость к неопределенности имеет решающее значение во многих сферах 
жизни. В процессе жизненного самоопределения толерантность к ситуации неопре-
деленности является критическим навыком для принятия высококачественных ком-
плексных решений.

Психологами ведется поиск факторов, связанных с толерантностью к неопреде-
ленности, как способствующих ее повышению, так и зависящих от нее. Перспек-
тивным направлением является исследования влияния толерантности к неопреде-
ленности на успех социально-психологической адаптации людей. 

В наиболее общем смысле под адаптацией понимается «явление, характеризу-
ющее наиболее оптимальное приспособление психики человека к условиям среды, 
жизнедеятельности и частным условиям» [20, c. 47].
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Интересным, с нашей точки зрения, представляется рассмотрение адаптации как 
процесса, результата и основания для формирования новообразований (психиче-
ских качеств). 

М. И. Еникеев и О. Л. Кочетков определяют социальную адаптацию как явле-
ние, предполагающее «приспособление индивида к условиям социальной среды, 
формирование адекватной системы отношений с социальными объектами, ролевую 
пластичность поведения, интеграцию личности в социальные группы» [16, c. 6]. 
При этом личность остается субъектом деятельности, общения и отношений, не 
только адаптируется, но и оказывает влияние на себя и свою жизнь [6].

С точки зрения О. Ф. Гефеле, важным аспектом социальной адаптации являет-
ся принятие индивидом социальной роли, а эффективность адаптации зависит от 
того, насколько адекватно индивид воспринимает себя и свои социальные связи: 
«искаженное или недостаточно развитое представление о себе ведет к нарушениям 
адаптации» [4, c. 319]. 

В контексте нашего исследования важна идея Ф. Б. Березина о протекании адап-
тационного процесса в системе «индивид–среда», что позволяет рассматривать 
адаптацию как процесс, обеспечивающий соответствие психической деятельности 
человека и его поведения требованиям среды. По существу, это «диалектическое 
единство двух сложных процессов: активного приспособления к существующим 
условиям и реализации полученного опыта» [1, c. 23]. 

Жан Пиаже раскрыл механизм адаптации человека к изменениям окружающей 
среды, состоящий из двух противоположных процессов – ассимиляции и аккомода-
ции. Ассимиляция представляет собой интеллектуальные механизмы, включающие 
новые факторы среды в уже имеющиеся когнитивные схемы. Аккомодация пред-
ставляет собой противоположный «процесс воздействия среды на субъект, когда 
он направляет собственную активность на изменение уже сформировавшихся ког-
нитивных структур, изменяет действия и представления в соответствии с новыми 
обстоятельствами» [18, c. 68]. Эти процессы, взаимно дополняя друг друга, обеспе-
чивают весь процесс адаптации.

Понятие «социально-психологическая адаптация» подразумевает приспособлен-
ность человека к жизни в обществе, где человек, с одной стороны, соответствует 
требованиям социума; с другой – собственным потребностям, интересам, мотивам. 
Личность, которая имеет нарушения адаптации, не в состоянии адекватно соответ-
ствовать требованиям, которые предъявляет к ней социальная среда и собственная 
социальная роль. В процессе социально психологической адаптации, по мнению К. 
Роджерса, Р. Даймонда, человек овладевает новыми формами поведения, формиру-
ет новые приспособительные механизмы, которые ориентированы на поддержание 
баланса между личностью и средой. На процесс социально-психологической адап-
тации влияют индивидуально-психологические характеристики личности [28]. 

В последние годы понятие адаптации изучается в соответствии с системным под-
ходом в связи с другими личностными структурами. Так, А. А. Смирнова связала 
процесс адаптации с оптимальным уровнем активности личности, которая создает 
различные уровни адаптированности личности, что является субъективной харак-
теристикой. Наряду с этим она выделила объективные показатели адаптации – со-
циальная адекватность и продуктивность деятельности [21]. 

Проблема социально-психологической адаптации имеет особую важность при-
менительно к взрослым людям. Интерес ученых к проблеме адаптации взрослых 
увеличился по причине кардинальных изменений экономических, политических 
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и социальных условий жизни россиян на рубеже XX и XXI вв., повлекших за собой 
очевидные изменения в жизни взрослого населения и сопутствующие им психоло-
гические проблемы. Наша страна в последние годы переживает кардинальные по-
литические, экономические, культурные и социальные преобразования, тем самым 
оказывая влияние на всех членов общества, меняя их нормы, принципы, жизненные 
цели и нравственные идеалы. При деформации системы терминальных ценностей 
и смысло-жизненных ориентаций существует риск возникновения ноогенных не-
врозов, причин для которых в современном мире достаточно много, в их числе: 
историческое наследие; разрушение старых традиций и нравственных социокуль-
турных установок в отсутствие новых; невероятно быстрые темпы развития про-
гресса, которые вынуждают человека беспрерывно приспособляться к новым ус-
ловиям жизни; огромный и разнообразный объем информации; отождествление 
профессиональной деятельности с жизненным призванием, а также стремление 
к карьерному росту [15].

Один из важных аспектов социально-психологической адаптации взрослых – 
формирование адаптивной готовности личности к изменениям. Эта область вклю-
чает: необходимость оперативного решения возникающих проблем в ситуации до-
статочно высокой степени неопределенности социального мира и индивидуальной 
судьбы человека; широкий спектр внешних и внутренних условий социализации 
человека; способность человека изменять свое поведение и деятельность в связи 
с изменяющимися обстоятельствами; сохранение и защиту определенных личност-
ных ценностей.

Адаптивная готовность в узком смысле связана с взаимодействием человека 
с другими субъектами общения, а в широком включает готовность к изменению, 
либо принятию характеристик внешнего мира (физических, пространственно-
временных, экологических и т. д). Адаптивная готовность личности будет иметь 
специфику той деятельности, которой человек занят (трудовой, учебной, игровой), 
следовательно, в процессе адаптации будут задействованы структурные элементы 
деятельности (мотивы, действия, эмоции) [23].

Психологи называют адаптацию взрослого человека главной основой его соци-
ализации. В частности, Г. Крайг считает важной составной частью социализации 
приспособление к меняющимся обстоятельствам [8]. 

А. В. Петровский в анализ адаптации включает не только внутреннюю готов-
ность личности к изменениям, но и особенности самой ситуации изменений, кото-
рая имеет специфику, заключающуюся в степени продуктивности решения ситуа-
ции имеющимися средствами в виде моделей поведения, ролевых или сценарных 
обстоятельств. [17].

А. Г. Маклаков выделил ряд способностей взрослых людей, которые можно на-
звать адаптационными: свойства нервной системы (прежде всего, устойчивость, 
пластичность, уравновешенность); референтность; конфликтность; коммуника-
тивные навыки; морально-нравственные детерминанты; ориентация на требования 
ближайшего окружения (личностные детерминанты); гибкость и чувствительность 
к изменениям; имеющийся адаптационный опыт [12].

За счет социально-возрастных изменений эти подсистемы могут в определенной 
мере компенсировать друг друга и тем самым создавать предпосылки для сохране-
ния адаптационной готовности продолжительное время. При этом на разных этапах 
социализации могут доминировать разные компоненты.
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А. А. Вихман выявил взаимосвязь между толерантностью к неопределенности 
в период эпидемии. Респонденты, которые переоценивают риск эпидемии, характе-
ризуются высокой агрессивностью, неорганизованностью, нетерпимостью к мне-
нию других, но в то же время любознательностью и открытостью к опыту. Для 
респондентов, которые восприимчивы к фреймовому эффекту в ситуации выбора 
стратегии борьбы с эпидемией, характерны физическая агрессия и гнев, они более 
экстравертированы [2].

Таким образом, понятие социально-психологической адаптации подразумевает 
способность человека приспособиться к существованию в обществе в соответствии 
с его требованиями, а также собственными потребностями, мотивами, интереса-
ми. Социально-психологическая адаптация выражается в следующем: возможность 
выполнять социальные функции, успешно строить отношения с социальным окру-
жением; способность к продуктивному обучению и труду, к самообслуживанию, 
к полноценному отдыху; адекватность в восприятии окружающей действительно-
сти, в восприятии самого себя в отношениях с окружающими; соответствие между 
целями, действиями и реально достижимыми результатами, между самооценкой 
и оценкой окружающих; изменчивости поведения в соответствии с требованиями 
ситуации и ролевыми ожиданиями.

Результаты исследования.
Было проведено эмпирическое исследование с целью выявления взаимосвязи 

толерантности к ситуации неопределенности и социально-психологической адап-
тации у взрослых. В исследовании были применены следующие психодиагностиче-
ские методики: шкала толерантности к неопределенности (Д. МакЛейн, адаптация 
Е. Г. Луковицкой); методика диагностики социально-психологической адаптации 
(К. Роджерса и Р. Даймонд); тест жизнестойкости (Д. Леонтьев, Е. Рассказова); ме-
тоды математической статистики.

База исследования: ЧДОУ КОЦ «Свеча», г. Новосибирск. Выборку составили  
60 человек в возрасте от 25 до 35 лет, родители воспитанников, из них 38 женщин 
и 22 мужчины. 

Результаты исследования по методике диагностики по шкале толерантности 
к неопределенности Д. МакЛейна показывают, что толерантность к неопределенно-
сти находится на среднем уровне (М=28,800). Из чего можно сделать вывод, что для 
большинства респондентов достаточно характерно принятие решений с учетом из-
менчивости ситуации и неопределенности будущего. В целом, они понимают – если 
ситуация изменится, придется менять и решение. Однако есть и желание получать 
больше определенности в различных жизненных ситуациях.

Результаты исследования по средним показателям методики диагностики соци-
ально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда представлены на ри-
сунке 1.

Уровень показателя по шкале «Эмоциональная комфортность» (М=51,672) пока-
зывает, что эмоциональное отношение к окружающей действительности находится 
скорее на нейтральном уровне. Вероятно, нельзя сказать, что большинство родите-
лей испытывают позитивные эмоции, но и эмоционального дискомфорта в основ-
ном не ощущают.



ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ, ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ

63

 

Рис. 1. Графический профиль по результатам диагностики социально-психологической адаптации  
К. Роджерса и Р. Даймонда, средние баллы

Уровень показателя по шкале «Интернальность» (М=48,088) показывает, что 
в группе достаточно респондентов как с преобладающим внутренним контролем, 
так и с преобладающим внешним контролем, т. е. кто-то из родителей склонен са-
мостоятельно нести ответственность и принимать решения, а кто-то, напротив, 
стремиться переложить это на чужие плечи.

Уровень показателя по шкале «Стремление к доминированию» (М=49,088) по-
казывает, что в группе респондентов не так много людей, которые бы стремились 
к безусловному лидерству. 

Результаты исследования по тесту жизнестойкости Д. Леонтьева и Е. Рассказо-
вой представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Сравнение графических профилей по результатам диагностики по тесту жизнестойкости  
Д. Леонтьева и Е. Рассказовой, средние баллы

Уровень показателя по шкале «Вовлеченность» (М=32,000) несколько ниже нор-
мативных значений, из чего можно сделать вывод, что далеко не все респонденты 
получают удовольствие от собственной деятельности и не слишком уверенно себя 
чувствуют. 
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Уровень показателя по шкале «Контроль» (М=24,850) также ниже нормативно-
го. Это значит, что достаточно большое количество респондентов не уверены, что 
могут повлиять на изменения в своей жизни и довольно часто ощущают чувство 
некоторой беспомощности.

Уровень показателя по шкале «Принятие риска» (М=11,650) показывает, что 
далеко не все респонденты склонны воспринимать все происходящее с ними как 
получение определенного опыта и готовы действовать, даже если отсутствуют га-
рантии в успешности задуманного. Напротив, большинство из них стремится к без-
опасности и комфорту.

Возможно, что результаты этого теста в целом ниже нормативных, связано с тем, 
что диагностирование проходило в период пандемии, что наложило отпечаток на 
психологическое самочувствие многих респондентов.

Соответственно, уровень показателей по обобщенной шкале «Жизнестойкость» 
(М=68,50) также имеет значения ниже нормативных и говорит о наличии внутрен-
него напряжения в стрессовых ситуациях.

На втором этапе по результатам был проведен анализ взаимосвязи толерантно-
сти к ситуации неопределенности и социально-психологической адаптации у взрос-
лых с использованием корреляционного анализа и критерия оценки достоверно-
сти различий при помощи расчета критерия Rs-Спирмена. Корреляционная плеяда 
представлена на рисунке 3.
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Значение критерия Rs-Спирмена в корреляционной взаимосвязи: * – на уровне р ≤ 0,05, ** – на уров-
не р ≤ 0,01; *** – на уровне р ≤ 0,001

Как видно из результатов исследования, выявлено достаточно большое количе-
ство взаимосвязей. Так, была выявлена взаимосвязь между шкалой толерантности 
к неопределенности и шкалой адаптации (r=0,560, p≤0,001), из чего можно сделать 
вывод, что чем лучше человек принимает условия неопределенности, чем больше 
он готов продуктивно функционировать в таких условиях, тем лучше он адаптиру-
ется в любой ситуации. 
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Выявлена прямая взаимосвязь между шкалой толерантности к неопределенно-
сти и шкалой самопринятия (r=0,392, p≤0,002), что говорит о том, что чем лучше 
человек принимает себя как личность и индивидуальность, тем лучше он готов дей-
ствовать вне каких-то рамок и будет опираться на какие-то постоянные внешние 
факторы, а в состоянии неопределенности будет ориентироваться на себя, стремясь 
извлечь из любой ситуации что-то новое, получить новый опыт.

Выявленная прямая взаимосвязь между шкалой толерантности к неопределенно-
сти и шкалой принятия других (r=0,441, p≤0,001), из чего можно сделать вывод, что 
чем больше человек готов действовать в состоянии неопределенности, тем больше 
этот человек признает, что другие люди могут иметь отличное от его собственного 
мнение, а также что другие люди не подконтрольны и независимы, и, соответствен-
но, соблюдают границы в отношениях.

Была выявлена прямая взаимосвязь между шкалой толерантности к неопреде-
ленности и шкалой эмоционального комфорта (r=0,347, p≤0,007), из чего можно 
сделать вывод, что чем свободнее человек действует в ситуации неопределенности, 
тем выше его эмоциональный комфорт, тем лучше он определен в своем эмоцио-
нальном отношении к окружающей действительности, тем комфортнее себя в ней 
чувствует и тем позитивнее относится к окружающим его людям, предметам и со-
бытиям. 

Тесная прямая взаимосвязь была выявлена между шкалой толерантности к не-
определенности и шкалой вовлеченности (r=0,388, p≤0,002), из чего можно сделать 
вывод, что чем толерантнее человек к неопределенности, тем больше удовольствия 
он получает от любой деятельности. Такие люди готовы принимать решения с уче-
том изменчивости обстановки, они способны учитывать влияние различных факто-
ров, более открыты для творчества и импровизации. 

Кроме того, была выявлена прямая взаимосвязь между шкалой вовлеченности 
и шкалой эмоционального комфорта (r=0,278, p≤0,031), т. е. чем больше человек 
вовлечен в свою деятельность, чем больше получает от нее удовольствия, тем выше 
его эмоциональный комфорт, тем больше он уверен в своих действиях, тем больше 
получает удовольствия от деятельности и окружающей действительности.

Прямая взаимосвязь была выявлена между шкалой вовлеченности и шкалой 
адаптации и (r=0,355, p≤0,005), из чего можно сделать вывод, что чем больше че-
ловек вовлечен в ситуацию или какую-либо деятельность, тем лучше и быстрее он 
адаптируется, более того, сам процесс непосредственной адаптации проходит для 
него легче.

Между шкалой адаптации была выявлена прямая взаимосвязь со шкалой приня-
тия риска (r= 0,277, p≤0,032), что позволяет сделать вывод, что более толерантный 
к неопределенности человек рассматривает жизнь как способ приобретения опы-
та, он готов действовать при отсутствии надежных гарантий успеха, на свой страх 
и риск, в основе его жизненной позиции лежит идея личностного развития через 
активное усвоение знаний из опыта и последующее их использование.

Прямая взаимосвязь была выявлена между шкалой интернальности и шкалой 
контроля (r=0,424, p≤0,001), из чего можно сделать вывод, что чем лучше человек 
сам себя контролирует, тем в большей мере им принимаются на себя обязательства 
и ответственность за происходящее, тем он более склонен объяснять результаты 
деятельности своим собственным поведением, характером, имеющимся опытом 
и способностями, а также эффективностью их использования.
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Между шкалой интернальности была выявлена прямая взаимосвязь со шкалой 
жизнестойкости (r=0,284, p≤0,028), т. е. чем больше у человека развит внутренний 
контроль, чем в большей мере им принимаются на себя обязательства и ответствен-
ность за происходящее, тем он более жизнестойкий, тем адекватнее он ведет себя 
в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания, использования копинг-страте-
гий со стрессами и восприятия стрессов как менее значимых.

Выводы.
Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, что в основном взрос-

лые довольно успешно адаптируются в обществе в соответствии с собственной 
мотивацией и интересами, они хорошо принимают себя и других, у большинства 
хорошо сформирована потребность в общении, при этом эмоциональный фон от-
ношения к окружающей среде скорее нейтрален, к лидерству склонно малое коли-
чество респондентов. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы.
Чем лучше человек принимает условия неопределенности, чем больше он го-

тов продуктивно функционировать в таких условиях, тем лучше он адаптируется 
в любой ситуации; чем лучше человек принимает себя как личность и индивиду-
альность, тем лучше он готов действовать вне каких-то рамок, и будет опираться 
на какие-то постоянные внешние факторы, а в состоянии неопределенности будет 
ориентироваться на себя, стремясь извлечь из любой ситуации что-то новое для 
себя, получить новый опыт. 

Если человек готов действовать в состоянии неопределенности, этот человек 
признает, что другие люди могут иметь отличное от его собственного мнение, а так-
же то, что другие люди неподконтрольны и независимы, и, соответственно, соблю-
дают границы в отношениях. 

Чем свободнее человек действует в ситуации неопределенности, тем выше его 
эмоциональный комфорт, тем лучше он определен в своем эмоциональном отноше-
нии к окружающей действительности, тем комфортнее себя в ней чувствует и тем 
позитивнее относится к окружающим его людям, предметам и событиям. 

Чем выше толерантность человека к неопределенности, тем больше удоволь-
ствия он получает от любой своей деятельности.  Такие люди готовы принимать 
решения с учетом изменчивости обстановки, они способны учитывать влияние раз-
личных факторов, более открыты для творчества и импровизации; чем больше че-
ловек получает от нее удовольствия, тем выше его эмоциональный комфорт, тем 
больше он уверен в своих действиях, тем больше получает удовольствия от деятель-
ности и окружающей действительности.

Человек с высокой вовлеченностью в ситуацию или какую-либо деятельность 
лучше и быстрее адаптируется, более того, сам процесс непосредственной адап-
тации проходит для него легче; более толерантный к неопределенности человек 
рассматривает жизнь как способ приобретения опыта, он готов действовать в от-
сутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, в основе его жизненной 
позиции лежит идея личностного развития через активное усвоение знаний из опы-
та и последующее их использование.

Чем лучше человек сам себя контролирует, тем в большей мере им принима-
ются на себя обязательства и ответственность за происходящее; он более склонен 
объяснять результаты деятельности своим собственным поведением, характером, 
имеющимся опытом и способностями, а также эффективностью их использования; 
чем больше у человека развит внутренний контроль, чем в большей мере им при-
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нимаются на себя обязательства и ответственность за происходящее, тем более он 
жизнестойкий, тем адекватнее он ведет себя в стрессовых ситуациях за счет стойко-
го совладания, использования копинг-стратегий со стрессами и восприятия стрес-
сов как менее значимых.

Результаты исследования показали, что далеко не все респонденты получают 
удовольствие от собственной деятельности и не слишком уверенно себя чувству-
ют, многие родители не уверены, что могут повлиять на изменения в своей жиз-
ни и довольно часто ощущают чувство некоторой беспомощности. Также далеко 
не все респонденты склонны воспринимать все происходящее с ними как получе-
ние определенного опыта и готовы действовать, даже если отсутствуют гарантии 
в успешности задуманного. Напротив, большинство из них стремится к безопасно-
сти и комфорту. Возможно, что результаты этого теста в целом ниже нормативных 
связано с тем, что диагностирование проходило в период пандемии, что наложило 
отпечаток на психологическое самочувствие многих респондентов.
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