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Аннотация. В статье анализируется проблема толерантности к неопределенности 
в юношеском возрасте, в том числе с точки зрения неврологии и теории психосо-
циального развития. Особое внимание уделяется рассмотрению значимых возраст-
ных этапов, влияющих на формирование данной психологической характеристики. 
Рассмотрены взаимосвязи толерантности к неопределенности с другими психоло-
гическими характеристиками и видами деятельности. На основе изучения и анали-
за источников установлена важность развития толерантности к неопределенности  
в юношеском возрасте. Обоснованы предположения о сензитивности юношеского 
возраста для формирования толерантности к неопеделенности.

Ключевые слова: толерантность к неопределенности, гибкость, творческая дея-
тельность, нейронные связи, юношеский возраст.

Для цитирования: Маракова А. А., Соколова А. Д. Особенности переживания ситуаций 
неопределенности в юношеском возрасте: теоретический экскурс // СМАЛЬТА. 2023. № 3. 
С. 86–97. DOI: https://doi.org/10.15293/2312-1580.2303.07

Review Article

Features of Experiencing Situations of Uncertainty in Adolescence: 
Theoretical Excursus 

Anna A. Marakova1, Anastasia D. Sokolova2

1,2Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article analyzes the problem of tolerance to uncertainty in adolescence, 
including from the point of view of neurology and the theory of psychosocial development. 
Special attention is paid to the consideration of significant age stages affecting the formation 
of this psychological characteristic. Interrelations of tolerance to uncertainty with other 
psychological characteristics and types of activity are considered. Based on the study and 
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analysis of sources, the importance of developing tolerance to uncertainty in adolescence 
has been established. The assumptions about the sensitivity of adolescence for the formation 
of tolerance to uncertainty are substantiated.
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В условиях нестабильного, постоянно изменяющегося современного мира чрез-
вычайно актуальна проблема переживания человеком ситуаций неопределенности. 
Адаптация к ситуациям множественности выбора обеспечивается толерантностью 
к неопределенности. Важно понимать, какие факторы влияют на способность пере-
живания этого состояния, а какие – приводят к интолерантности [8].

Особенно актуальна данная проблема для формирующейся личности, а именно 
для периода юношеского возраста. Период юношества характеризуется активным 
формированием ценностно-смысловых ориентаций, жизненных планов, самоопре-
делением в выборе профессии, развитием идентичности, которая выступает опре-
делением своей принадлежности к различным социальным, экономическим, поли-
тическим, религиозным группам и общностям [2]. 

Четкое определение возрастных границ юношества несколько затруднено в научном 
сообществе. Теоретико-методологическими основаниями нашего исследования высту-
пили следующие положения. С точки зрения В. Ф. Моргуна и Н. Ю. Ткачевой [14], этап 
юности включает в себя возрастной период с 18 до 23 лет. И. Ю. Кулагина и В. Н. Ко-
люцкий [10] разделяют юность на две стадии: старший школьный возраст 16–17 лет 
(ранняя юность) и собственно юность – от 17 до 20–23 лет. В трудах по возрастной 
психологии В. С. Мухиной [15] юность представляет собой этап между отрочеством 
и взрослостью в возрастных пределах от 15–16 до 21–25 лет. Таким образом, сре-
ди отечественных авторов преобладает мнение, что нижняя граница юности – это  
16 лет, а верхняя – 25 лет. 

В периодизации Э. Эриксона [23] юношеский возраст не выделяется как отдель-
ная стадия развития и вместе с подростковым возрастом включен в стадию иден-
тичности или смешения ролей (12–19 лет). Эта стадия характеризуется развитием 
идентичности, определением своего места в различных общностях, выбором цен-
ностно-смысловых ориентиров, формированием всех имеющихся знаний о себе 
в целостный образ. Период с 20 до 25 лет Э. Эриксоном определяется уже как ран-
няя зрелость и выступает как противостояние близости с изоляцией. Согласно ав-
тору, в этот период юноши и девушки отвечают на вопрос: «Могу ли я выстраивать 
близкие отношения с человеком?» [23, с. 276]. Если эта стадия проходит успешно, 
молодые люди не боятся потерять собственную идентичность в интимных отноше-
ниях, принимают на себя ответственность за выполнение установленных с партне-
ром правил и обязательств. 

В периодизации Э. Эриксон разделяет стадии на жизненные этапы, в каждом 
из которых человек обретает новое качество, необходимое для успешного разви-
тия личности. На каждом этапе человек выходит с тем или иным интериоризиро-
ванным качеством в зависимости от того, благоприятно ли был пройден очередной 
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возрастной период. В таком случае толерантность к неопределенности, по мнению 
ряда исследователей, связана с наличием или отсутствием базового доверия к миру,  
т. е. с прохождением первого года жизни. При обретении базового доверия у чело-
века формируется уверенность в том, что при переживании стресса ему помогут, он 
сможет найти выход из сложившейся ситуации [9; 16; 18]. 

С позиции неврологических особенностей личности юношеский возраст также 
имеет свои отличительные черты. Магнитно-резонансная томография позволяет 
безопасно сделать подробные изображения растущего мозга, благодаря которым 
была получена молекулярная характеристика его изменений и развития.

Исследования показывают [26; 30], что при рождении человека нейроны голов-
ного мозга имеют избыточное количество синапсов, обеспечивающих освоение 
двигательных навыков, интеллектуальное развитие и обучение. Чтобы синапсу вы-
жить, ему необходимо встретить партнера, «антенну» другого нейрона, с помощью 
которого можно передавать информацию. Большинство синапсов, посылаемых 
этими молодыми нейронами, не могут найти таких партнеров и регрессируют. От-
мирание синапсов объясняется исследователями принципом «используй или поте-
ряешь» [30]: освоение и оттачивание определенных навыков закрепляет только те 
нейронные связи, которые за них отвечают. Так, ребенок учиться правильно ходить 
с помощью многочисленных попыток и повторений, которые закрепляют синапсы, 
отвечающие за этот навык. Благодаря избытку нейронных связей дети в головокру-
жительном (в сопоставлении со взрослым человеком) темпе приобретают большое 
количество навыков, от обучения ходьбе до чтения книг.

Похожий процесс реализуется на протяжении подросткового и юношеского воз-
растов. Перед половым созреванием мозг производит множество нейронных связей, 
количество которых также уменьшается по принципу «используй или потеряешь». 
Большинство нейронных связей образуются в лобной доле. Происходят существен-
ные перестройки мозга, например меняются стратегии обработки сложной инфор-
мации: на смену последовательной обработки, при которой одна операция не может 
начаться без окончания другой, приходит параллельная, более быстрая и эффектив-
ная обработка [25].

Большое количество нейронных связей образуется в префронтальной коре. По 
мере ее созревания стимул, который ранее мог инициировать автоматическую по-
веденческую реакцию или простое эмоциональное возбуждение, анализируется ко-
рой и вызывает уже преднамеренные реакции. Контроль префронтальной коры над 
более автоматическими паттернами является еще одним проявлением реорганиза-
ции мозговой активности, которая возникает в юношеском возрасте.

С точки зрения неврологов [27; 28], подростковый возраст является периодом 
масштабных качественных перестроек мозга. К концу подросткового возраста по-
давляющая часть перестроек уже произошла и механизм работы мозга пришел в от-
носительную стабильность. Однако часть синапсов, которая образовалась в период 
полового созревания и не была задействована в связях с другими нейронами, еще не 
регрессировала и готова к установлению новых связей. Регресс избыточных синап-
сов завершается примерно к середине – концу третьего десятилетия жизни, что, со-
гласно большинству современных периодизаций, приходится на конец юношеского 
возраста. Это означает, что образование новых нейронных связей в лобных долях 
для юношей и девушек оказывается более простым и менее затратным процессом, 
в сравнении с затратами мозга зрелого человека.

Период юношества характеризуется переходом во взрослую жизнь. Происхо-
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дит окончательная сепарация от родителей, появляются первая работа, отношения, 
дети. Разительно меняется механизм решения проблем в силу иного их качества. Ре-
шения, которые приходится делать в юности, такие как выбор партнера, профессии 
и т. д., не имеют единственно верного «варианта ответа» и четких сроков «сдачи», 
как это происходит в школе. Юношам и девушкам приходится адаптироваться к не-
определенности взрослой жизни: они учатся расставлять приоритеты, строить пла-
ны, формировать стратегии, контролировать импульсы и прогнозировать будущее. 
Именно префронтальная кора, которая с помощью образования новых нейронных 
связей так активно развивается в юношеском возрасте, обеспечивает эти процессы. 

Таким образом, юношеский возраст оказывается в некоторой степени сензитив-
ным или даже определяющим периодом для формирования навыков совладания 
с ситуациями неопределенности. 

С позиции эмоциональной сферы юношеский возраст характеризуется мень-
шим, в сравнении с подростковым возрастом, влиянием миндалевидного тела,  
т. е. эмоций, на принимаемые решения. Однако низкий, недостаточный уровень раз-
вития навыков планирования и достижения может негативно сказываться на эмоци-
ональном состоянии юношей и девушек в ситуациях неопределенности. 

Любая ситуация неопределенности характеризуется множественностью суж-
дений, неточностью, неполнотой и фрагментированностью, неструктурированно-
стью, дефицитом информации, изменчивостью, несовместимостью и противоре-
чивостью [29]. В таких условиях необходимым является развитие таких навыков, 
как рассмотрение возможных сценариев и диапазона результатов, к которым может 
привести определенное поведение, расставление приоритетов, подавление нереле-
вантных реакций. Эти навыки развиваются в практической деятельности при мно-
жественном выборе, долгосрочном планировании и достижении сложных много-
ступенчатых целей. 

В вопросе переживания ситуаций высокой изменчивости и множественности 
важным является толерантность к неопределенности, которая рассматривается раз-
ными авторами как черта личности, как ситуационно-специфичная установка и как 
метакогнитивный процесс и навык [12]. Е. Г. Луковицкая [13] предлагает взгляд на 
толерантность к неопределенности как на социально-психологическую установку 
с трехкомпонентной структурой, которая включает оценивание неопределенности, 
эмоциональное реагирование и определенное поведенческое реагирование. Реак-
ция на ситуации новизны и вариативности во многом обусловлена темпераментом 
и воспитанием человека, однако Л. И. Анцыферова [1] заявляет о возможности 
и необходимости развития толерантности к неопределенности, так как множествен-
ность и многозначность – неизбежные элементы обучения и профессиональной де-
ятельности. Толерантность к неопределенности тесно связана с некоторыми други-
ми психологическими явлениями, в связи с этим нам кажется важным рассмотреть 
взаимосвязи толерантности к неопределенности с различными психологическими 
факторами и видами деятельности. 

Фактор, с которым раннее была выявлена взаимосвязь [8; 17], – это творческая 
деятельность. Так, люди, осуществляющие творческую деятельность, имеют более 
высокий уровень толерантности к неопределенности. Творческая деятельность – 
это любая практическая или теоретическая деятельность индивида, в которой воз-
никают новые, по крайней мере для субъекта, результаты. Результатами могут быть 
знания, решения, способы действия и материальные продукты. Таким образом, 
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люди, осуществляющие творческую деятельность, способны рассматривать про-
блему с разных сторон, а значит, иметь несколько планов для действий. Наличие 
альтернативы дает понимание того, что в случае, если не сработает привычный спо-
соб, возможно нахождение нового варианта решения. 

Интересно, что, несмотря на взаимосвязь толерантности к неопределенным 
условиям и способности абстрагирования, взгляда на проблему с разных сторон, 
она не имеет связи с интеллектом в целом, хотя, по результатам исследования [19], 
имеет тесную связь с гибкостью мышления. Гибкость мышления – это «умение че-
ловека адаптироваться к новым обстоятельствам, находить эффективные решения 
проблем в кризисных ситуациях, мыслить творчески» [6, с. 86].

Еще один фактор, связанный с толерантностью к неопределенности, – отношение 
к переживанию неопределенности. В случае, когда юноши или девушки стремятся 
избежать ситуацию неясности из-за страха перед ней или испытывают негативные 
эмоции при столкновении, неопределенность становится для них фрустрирующей. 
Однако, если ситуация свободного выбора в неопределенных условиях является для 
человека способом реализации творческой деятельности и нахождением нестан-
дартных способов решения проблем, она становится точкой личностного роста и не 
воспринимается как стресс. 

Повторим, что базой для устойчивости к ситуациям изменчивости и неизвестно-
сти является базовое доверие к миру, формирующееся в первый год жизни. В свою 
очередь толерантность к неопределенности является фундаментом для формиро-
вания других видов толерантности. Так, способность справляться с ситуациями 
множественности суждений и изменчивости приводит к открытости новому опыту 
и новой информации. Человек более толерантно и терпимо относится к представи-
телям других этносов и культур. Гибкость мышления позволяет ему воспринимать 
инаковость как альтернативный вариант, не являющийся лучше или хуже его ка-
честв или жизненного пути. При этом наличие творческих способностей позволяет 
человеку использовать новые знания для достижения цели. Последнее может быть 
успешно реализовано благодаря мотивации достижения успеха [20]. 

Также толерантность к неопределенности связана с уровнем осознанности дей-
ствия. Если человек во многих ситуациях действует на автоматическом уровне по 
одной отработанной программе без когнитивного включения, то в случае столкно-
вения с непредвиденными обстоятельствами он испытает большой стресс. При 
этом причины возникновения этих обстоятельств человек будет видеть или в себе, 
или в других – в зависимости от локуса контроля [21; 22]. 

Эмпирические исследования [11; 24] позволили выявить взаимосвязь толерант-
ности к неопределенности и локуса контроля «Жизнь». Данный локус характери-
зуется ориентацией на внутренний контроль и представляет собой убежденность 
индивида в том, что он способен контролировать жизнь, уверенность, что влияние 
поступков, совершаемых им, оказывает большее воздействие на индивидуальный 
путь, чем независимые, случайные события в жизни. Такие люди верят в возмож-
ность свободного выбора, независимость в принятии решений и воплощении их 
в действительности. Убежденность личности в контроле над жизнью побуждает че-
ловека к активному ее изменению, что повышает мотивацию достижения, приводит 
к высоким результатам в деятельности. 

Юноши и девушки, у которых преобладает мотивация достижения, готовы 
к сложностям, они принимают изменчивость и непредсказуемость условий, при 
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этом для достижения успеха делают то, что зависит непосредственно от них. В си-
туациях неопределенности такие люди полагаются на собственные способности, 
знания, умения. 

Следует также отметить, что люди с высокой толерантностью к изменяющему-
ся миру и условиям относятся более лояльно к собственным ошибкам и к выбору 
в принципе. Выбирая какую-либо стратегию, принимая решение, такие люди учи-
тывают, что с некоторой вероятностью стратегия может оказаться не результатив-
ной, а принятое решение – ошибкой, и эмоционально не задерживаются на промахе, 
если он произошел. Потому что целью людей с высоким уровнем толерантности 
к неопределенности является не принятие верного решения, а достижение опреде-
ленного результата. 

Кардинально от мотивации достижения отличается мотивация избегания не-
удач [16; 18], которая относится к числу факторов, снижающих толерантность к не-
определенности. Так, человек в ситуации неопределенности, принимая решение, 
будет испытывать страх неудачи.

Еще одним фактором, повышающим интолерантность, является профессиональ-
ная деятельность, не требующая креативности. Так, человек, работа которого не 
требует включения творческого мышления и креативности, может выполнять ее во 
многом автоматически, что приводит к механистическим действиям. При попытке 
изменения этих действий люди могут испытывать негативные эмоции. В этом слу-
чае можно рекомендовать развивать свою креативность и осуществлять творческую 
деятельность вне рамок профессиональной сферы. Другой фактор, приводящий 
к интолерантности, – это сверхпланирование, стремление к гиперконтролю. Люди 
тем самым стремятся учесть все факторы и понять, к чему это приведет. Состояние 
неопределенности характеризуется невозможностью детального, единственно вер-
ного прогноза хода события, что, соответственно, ставит под угрозу осуществление 
планов и возможность учесть все возможные факторы. Данная угроза может стать 
причиной негативных эмоций: тревоги, злости. Это приводит к снижению когни-
тивного включения при решении проблемы и увеличению аффективных реакций, 
что может препятствовать эффективному решению проблемы [2].

На основании вышеизложенного мы можем утверждать, что в основе толерант-
ности к изменчивости и множественности выборов лежит гибкость мышления, ко-
торая, в свою очередь, развивается благодаря творческому подходу к деятельности, 
заключающемуся в использовании новых способов решения проблем. 

Как было указано ранее, юношеский возраст является сензитивным в отношении 
устойчивости к неизвестности, к многообразию жизненных траекторий развития, 
а значит, он оказывается сензитивным для формирования толерантности к неопре-
деленности. Развитие толерантности к неопределенности способствует более эф-
фективному социальному функционированию, содействует снижению тревожности 
и уходу от гиперконтроля [3; 7].

Устойчивость к ситуациям новизны и множественности альтернатив повышает-
ся при развитии качеств, взаимосвязанных с толерантностью к неопределенности. 
Среди них творческий подход к деятельности, способствующий развитию гибкости 
мышления, которая, в свою очередь, повышает устойчивость к неопределенности [4]. 
Также толерантность к неопределенности повышается через непосредственную де-
ятельность в условиях неизвестности, неточности – деятельность, результат кото-
рой минимально прогнозируем и не имеет четко установленного плана действий. 
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Умение справляться с состоянием неопределенности позволяет принимать ин-
дивиду решения, влияющие на его дальнейшую жизнь, например выбор партнера, 
профессии, принятие роли матери или отца. Поэтому для юношей и девушек важно 
не избегать ситуаций свободного выбора и неопределенности, а учиться в них на-
ходиться, исследовать индивидуальные пути совладания, принимать значимые ре-
шения, браться за новую деятельность, строить близкие отношения.

Принятие многих жизненно важных решений приходится на период юноше-
ского возраста, именно поэтому юноши и девушки могут обращаться за помощью 
к психологу с этими вопросами. Если говорить о психологическом консультирова-
нии и терапии, то выявление клиентов с интолерантностью к неопределенности мы 
можем диагностировать в процессе беседы или с помощью тестов.

В случае, если у клиента выявлена интолерантность к неопределенности, кото-
рая становится причиной негативных эмоций, сложностей в социальной адаптации, 
то важно выработать ее посредством упражнений. Однако перед этим важно по-
нять, в каких сферах жизни проявляется интолерантность: в профессиональной или 
семейной сфере, сфере межличностных коммуникаций. В случае, если она проявля-
ется лишь в одной сфере, то важно понять, чем она помогает в ней, а чем мешает [5].

Как мы уже писали выше, устойчивость к условиям слабой прогнозируемости 
можно развить посредством факторов, влияющих на нее. Стоит учитывать, что за-
дачей клиента является внедрение толерантности именно в те сферы, в которых она 
наиболее низкая. К примеру, если у клиента выявлена интолерантность в професси-
ональной деятельности, то его задачей будет проявление творческой деятельности, 
формирование мотивации достижения успеха и развитие гибкости мышления имен-
но в этой жизненной сфере.

Еще одной рекомендацией для развития толерантности к неопределенности яв-
ляется нахождение новых вариантов решения задач даже в случае эффективности 
старых. Это одновременно является проявлением творческой деятельности, раз-
витием гибкости мышления, а для расширения личного опыта можно предложить 
клиенту спрашивать других о том, как они решают подобные задачи. Если клиент 
юношеского возраста, то особенно ценным может оказаться опыт людей более стар-
шего возраста, поскольку в подростковый период их опыт может быть не воспринят. 
Отметим, что опыт других людей способствует увеличению общей толерантности. 

Таким образом, проведенное теоретическое исследование позволило сформу-
лировать вывод о том, что переживание ситуации неопределенности в юношеском 
возрасте имеет свои особенности на эмоциональном, интеллектуальном и невроло-
гическом уровнях. Главной исследовательской мыслью является идея о сензитивно-
сти юношеского возраста в отношении толерантности к неопределенности. В каче-
стве перспективы дальнейшего исследования может выступить создание техник по 
развитию толерантности к ситуациям высокой изменчивости и множественности 
выборов у юношей и девушек и анализ их применения в консультативной практике. 
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