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Рассматривается одна из актуальных проблем теории и практики социального 
взаимодействия — проблема личностных детерминант толерантного взаимодей-
ствия людей с глубокими нарушениями зрения и нормально видящих людей. Приведе-
ны данные эмпирического исследования (с помощью комплекса психодиагностиче-
ских методик и методов многомерного статистического анализа) взаимосвязи ком-
понентов коммуникативной толерантности (установок толерантного поведения) с 
личностными особенностями на различных уровнях ее структурной организации. 
Полученные данные позволили выявить основные личностные механизмы толерант-
ного — интолерантного взаимодействия зрячих и незрячих людей.  
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of a complex of psychodiagnostic techniques and methods of the multidimensional 
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Социально-экономическая, информа-

ционная, культурная многогранность и 
сложность современного общества обу-
словливает нарастание напряжения и аг-
рессии во взаимоотношениях человека с 
обществом, культурой и природой. В на-
стоящее время можно наблюдать прояв-
ления нетерпимости в процессах соци-
ального взаимодействия представителей 
разных культур, этносов, людей, имею-
щих разный образ жизни, разные мнения 

и точки зрения. В связи с этим перед че-
ловечеством в последние годы остро 
встала проблема эффективного социаль-
ного взаимодействия, в основе которого 
лежит терпимое отношение к особенно-
стям и различиям людей.  

Попытки решить эту проблему обу-
словили возрастание интереса к феноме-
ну толерантности, к изучению содержа-
ния и структуры толерантности на меж-
дисциплинарном уровне — на уровне 
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историко-философской проблематики [6, 
с. 234; 15, с. 249; 16, с. 245], социально-
философских исследований [17, с. 24; 14, 
с. 158; 9, с. 97–111], культурных универ-
салий [8, с. 17; 13, с. 24–32], этносоцио-
логии [2, с. 18; 3, с. 6–33], психологии 
личности [10, с. 40; 1, с. 5–7; 12, с. 90–
100; 11, с. 42–52].  

Анализ смысловых аспектов толерант-
ности показывает определенную динами-
ку, связанную, главным образом, с изме-
нением ее роли в прогрессивных общест-
венных явлениях. Общечеловеческая зна-
чимость толерантности, формирования 
толерантного сознания современного че-
ловека обусловила постановку проблемы 
толерантности на уровне Организации 
Объединенных Наций (ООН) [5, с. 32–34].  

Толерантность представляет собой ба-
зовый принцип социального взаимодей-
ствия в современном мире на основе по-
нимания и принятия вариативности со-
циокультурного мира, индивидуальных 
различий в способах жизни, физических, 
психологических, социальных, этниче-
ских и других особенностей, партнерско-
го диалогического взаимодействия. То-
лерантность находит свое выражение в 
двух основных сферах, тесно связанных 
между собой: личностно-психологиче-
ской — как толерантное сознание и 
мышление, толерантное поведение и 
взаимодействие; и социокультурной — 
как осуществляемые через закон и тра-
дицию общественные ценности и нормы 
поведения.  

Толерантное отношение и взаимодей-
ствие на основе сознания равноправных 
личностей выступает базой для социаль-
ной интеграции различных категорий 
людей, в том числе и людей с ограни-
ченными возможностями зрения.  

Глубокие нарушения зрения, сущест-
венно затрудняя процесс социального 
взаимодействия из-за трудностей визу-
ального восприятия партнера по обще-
нию, ограничений в пространственной 

ориентировке, в то же время не являются 
непреодолимым препятствием для ус-
пешного установления социальных кон-
тактов со зрячими и возможности по-
строения взаимных толерантных отно-
шений. Личностные барьеры в отноше-
нии толерантности во многом возникают 
под влиянием стереотипов восприятия и 
неадекватных установок зрячих в про-
цессе общения [4, , с. 278; 7, с. 270].  

Наличие проблем интеграции инвали-
дов по зрению в общество обусловлено, с 
одной стороны, имеющимися у них вто-
ричными нарушениями в психическом 
развитии из-за наличия зрительной пато-
логии, с другой — недостаточным со-
вершенством самой системы социальных 
отношений, которая в силу определенной 
жесткости требований к своим потенци-
альным субъектам оказывается недо-
ступной для лиц с ограниченными воз-
можностями. Успешность интеграции 
зависит от степени прилагаемых усилий 
общества и самих незрячих, направлен-
ных на формирование у членов общества 
гуманного отношения, сочетающегося с 
реальным знанием о возможностях инва-
лидов по зрению, с конкретной практи-
ческой помощью во всех сферах их жиз-
недеятельности. Безусловно, данная про-
блема широко исследуется, разрабаты-
ваются новые подходы к её решению, 
создаются программы успешной соци-
альной реабилитации и интеграции не-
зрячих. Однако практически не изучен-
ной является проблема выявления соци-
ально-психологических и личностных 
детерминант толерантного взаимодейст-
вия людей с глубокими нарушениями 
зрения и нормально видящих людей.  

Для более детального изучения данно-
го вопроса нами было проведено эмпи-
рическое исследование личностных фак-
торов толерантности к инвалидам по 
зрению в современном обществе.  

Установки на взаимодействие исследо-
вались нами посредством опросника ком-
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муникативной толерантности В. В. Бойко, 
характеристики толерантной личности 
рассматривались на различных уровнях 
ее структуры — особенности психологи-
ческой биографии (методика Е. Ю. Кор-
жовой), проявления защитных механиз-
мов (опросник Келлермана—Плутчека), 
доминирующие эмоциональные состоя-
ния (опросник Л. В. Куликова), личност-
ные свойства (опросник Кеттелла), соци-
ально-психологические характеристики 
(опросник стратегий поведения в кон-
фликте Томаса, опросник эмпатии Бойко, 
опросник направленности личности в 
общении Братченко), ценностно-смысло-
вые ориентации (опросник стремления к 
самоактуализации Э. Шостром, тест 
смысложизненных ориентаций Д. А. Ле-
онтьева), особенности самосознания (оп-
росник самоотношения В. В. Столина,  
С. Р. Пантилеева, тест 20 Я в модифика-
ции В. В. Хороших). Личностные ресур-
сы и барьеры толерантности были выяв-
лены посредством корреляционного ана-
лиза полученных данных личностных 
тестов с результатами опросника комму-
никативной толерантности В. В. Бойко.  

В эмпирическом исследовании лично-
стных факторов толерантности приняли 
участие 89 человек в возрасте от 18 до 45 
лет — студенты вузов Санкт-Петербурга, 
работающие мужчины и женщины раз-
личных специальностей как имеющие 
опыт взаимодействия с инвалидами по 
зрению, так и не имеющие его. 

С целью выявления психологических 
механизмов, опосредующих установки 

на принятие либо непринятие зрячих 
людей и инвалидов по зрению в различ-
ных ситуациях взаимодействия (толе-
рантное общение), нами был проведен 
анализ выраженности характеристик 
коммуникативной толерантности в раз-
личных биосоциальных группах посред-
ством опросника В. В. Бойко (ключ ме-
тодики ориентирован «негативно»: вы-
сокие баллы по шкалам соответствуют 
низкой толерантности). Общая выборка 
респондентов была поделена на группы 
по полу, возрасту и наличию—отсутст-
вию опыта общения с незрячими и сла-
бовидящими людьми. Кроме того, было 
произведено сравнение характеристик 
коммуникативной толерантности в груп-
пах людей с нормальным зрением и с 
глубокими нарушениями зрения (инва-
лиды по зрению в количестве 40 чело-
век). Далее были определены достовер-
ные различия в средних значениях раз-
личных характеристик коммуникативной 
толерантности с помощью Т-критерия 
Стьюдента.  

Так, выявлено, что толерантность во 
взаимодействии с людьми неодинаковым 
образом проявляется у мужчин и жен-
щин (табл. 1).  

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что установки на принятие свое-
образия других людей, уважения их пра-
ва на собственную позицию, партнерство 
в общении более свойственны женщи-
нам. Они склонны принимать и уважать 
индивидуальность собеседника, не стре-
мятся избегать контакта, если партнер по  

 
Таблица 1  

Достоверные различия в средних показателях 
коммуникативной толерантности у мужчин и женщин (n1 = 51; n2 = 38) 

 

Показатели М±σ 
Мужчины 

М±σ 
Женщины t P, % 

Неспособность к принятию инди-
видуальности 6,50±4,26 4,48 ±1,97 2,49 1 

Нетерпимость к дискомфорту 5,78±4,36 3,85±2,56 2,11 5 
Низкая адаптация в общении 6,28±3,29 3,03±2,41 4,23 0,1 
Интегральный показатель 56,39±19,77 46,48±15,65 2,03 5 
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общению испытывает дискомфорт в свя-
зи с болезнью или какими-либо психо-
физическими нарушениями, проявляют 
большую гибкость в общении, способ-
ность к пониманию состояния собесед-
ника, что определяет и более высокий 
уровень их коммуникативной толерант-
ности в целом. По всей видимости, это 
обусловлено гендерными особенностя-
ми, предполагающими большую эмо-
циональную чувствительность, терпи-
мость женщин к личностным и поведен-
ческим проявлениям людей, в том числе 
и людей с ограниченными физическими 
возможностями.  

Различий в характеристиках комму-
никативной толерантности у людей мо-
лодого и зрелого возраста выявлено не 
было. Этот факт свидетельствует о том, 
что установки на уважение и принятие 
своеобразия других людей, отличающих-
ся от общепринятых представлений о 
«норме», не зависят от возрастных осо-
бенностей личности и мировоззрения 
разных поколений.  

Поскольку коммуникативная толе-
рантность представляет собой проявле-
ния двустороннего взаимодействия лю-
дей и характеризует качество диалога, 
нам представляется важным выявить 
различия в выраженности толерантных 
установок у нормально видящих людей 
как представителей социального «боль-
шинства», или «нормы», и самих незря-
чих и слабовидящих людей. 

Как видно из табл. 2, по трем показа-
телям толерантности в данных группах 
прослеживаются статистически значи-

мые различия. Причем толерантность 
инвалидов по зрению более высока по 
сравнению с толерантностью нормально 
видящих людей. Так, более низкие пока-
затели (соответственно толерантность — 
более высокая) у лиц с нарушениями 
зрения наблюдаются по шкалам: склон-
ность перевоспитывать партнера; склон-
ность подгонять партнеров под себя, де-
лая их удобными; способность прощать 
другому его ошибки, непреднамеренно 
причиненные неудобства.  

Высокие показатели у незрячих по 
данным шкалам, с одной стороны, явля-
ются результатом адаптации инвалидов к 
условиям жизни в обществе нормально 
видящих людей. С другой стороны, по-
лученные данные свидетельствуют о 
том, что инвалиды по зрению в целом 
проявляют готовность к равноправному 
взаимодействию с обществом в целом и 
нормально видящими людьми, обладают 
большей терпимостью, безоценочностью 
в общении, стремлением к пониманию и 
принятию индивидуальности, уникаль-
ности другого. Люди с нормальным зре-
нием в общении в большей степени ру-
ководствуются социальными стереоти-
пами, выработанными в процессе опыта, 
представлениями о «должном» поведе-
нии и «нормативных» характеристиках 
других людей. Такая жесткость в оцен-
ках партнеров по общению, желание 
взаимодействовать только с комфорт-
ными и «удобными» для общения людь-
ми создает социально-психологический 
барьер интеграции инвалидов по зрению 
в общество. 

 
Таблица 2  

Достоверные различия в средних показателях  
коммуникативной толерантности у зрячих и инвалидов по зрению (n1 = 89; n2 = 40) 

 

Показатели М±σ 
Зрячие 

М±σ 
Инвалиды  
по зрению 

T P, % 

Стремление «подгонять под себя» партнера по 
общению  6,84 ± 3,81 4,00 ± 2,55 2,94 0,05 

Неумение прощать ошибки  8,13 ± 3,43 4,30 ± 3,67 3,81 0,001 
Нетерпимость к дискомфорту  7,81 ± 3,66 4,90 ± 3,40 2,87 0,01 
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Для того, чтобы выявить, является ли 
низкая толерантность отсутствием реаль-
ного опыта взаимодействия с различными 
категориями людей, знания особенностей 
их деятельности, в том числе и людей с 
сенсорными нарушениями, рассмотрим 
проявления коммуникативной толерант-
ности у респондентов, имеющих и не 
имеющих непосредственный опыт обще-
ния с инвалидами по зрению. В данных 
группах было выявлено статистически 
достоверное различие только по одной 
шкале коммуникативной толерантности 
— принятие—непринятие индивидуаль-
ности других людей. Ее значения в груп-
пах с опытом и без опыта общения с не-
зрячими составили соответственно 4 ± 
± 1,96 и 5,53 ± 3,03 балла. Значение  
t-критерия — 2,27 (р = 5%). По всей ви-
димости, люди, систематически взаимо-
действующие с инвалидами по зрению в 
различных бытовых, профессиональных и 
других коммуникативных ситуациях, 
воспринимают их адекватно, как полно-
ценных личностей, принимают особенно-
сти восприятия мира без зрительной мо-
дальности, осознают равноправие незря-
чих людей в деловом и личном общении. 
Они не оценивают поведение людей с 
точки зрения его «правильности» или 
«неправильности», соответствия нормам 
и стереотипам; они проявляют искренний 

интерес к нетипичным проявлениям лич-
ности другого, признают право каждого 
человека на самовыражение. То есть об-
щение с незрячими людьми для людей с 
нормальным зрением является источни-
ком расширения своих представлений о 
человеческих возможностях, путях по-
знания мира и способах общения, размы-
вают границы представлений о «норме» и 
«нарушении». Такие люди проявляют 
большую толерантность к любым груп-
пам людей, чье поведение, внешний об-
лик, убеждения и т. п. отличаются от об-
щепринятых стереотипов, стремятся к 
пониманию личности конкретного чело-
века, а не к поверхностному определению 
его типических черт.  

Значимым для формирования устано-
вок толерантного общения людей явля-
ется важным вопрос о том, какие струк-
туры личности опосредуют их выражен-
ность. Для изучения основных характе-
ристик толерантной личности обратимся 
к результатам корреляционного анализа 
личностных характеристик на различных 
уровнях ее организации и показателей 
коммуникативной толерантности.  

В табл. 3 представлен фрагмент кор-
реляционной матрицы, отражающей зна-
чимые взаимосвязи показателей толе-
рантности и личностных свойств — фак-
торов опросника Р. Кеттелла. 

 
Таблица 3  

Матрица корреляционных взаимосвязей показателей 
коммуникативной толерантности и свойств личности  

(n = 89; p ≤ 0,05 при r = 0,20; p ≤ 0,01 при r = 0,27) 
 

Показатели 
интолерантности 

Факторы опросника Кеттелла 
A E H L O Q1 Q4 

Неспособность к принятию индивидуаль-
ности 

     –0,28 0,37 

Эгоцентризм в оценках –0,28    0,30 –0,27 0,30 
Консерватизм      –0,26 0,30 
Неумение сглаживать неприятные впечат-
ления 

    0,38  0,40 

Склонность «делать удобным» собеседника       0,31 
Неумение прощать       0,30 
Нетерпимость к дискомфорту      –0,45  
Низкая адаптация в общении  0,26 –0,44 0,28    
Общий показатель интолерантности     –0,35 –0,48 –0,41 
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Полученные результаты позволили нам 
выявить личностные черты, способствую-
щие и препятствующие толерантности в 
общении. Так, личностные ресурсы толе-
рантного взаимодействия составляют эмо-
циональная стабильность и уверенность в 
себе, доверие к людям, стремление к ново-
му, общительность, смелость в социальных 
контактах, отсутствие стремления управ-
лять собеседником. Низкая толерантность в 
общении связана с тревожностью, фруст-
рированностью и напряженностью, подо-
зрительностью, консерватизмом, автори-
тарностью, замкнутостью, осторожностью 
и сдержанностью в общении.  

Поскольку полученные данные рас-
крывают значимость эмоциональных ха-
рактеристик личности в проявлениях то-
лерантности, мы обратились к анализу 
корреляционных связей между шкалами 
опросника В. В. Бойко и показателями 
доминирующих эмоциональных состоя-
ний личности (методика Л. В. Куликова) 
— табл. 4.  

Как видно из табл. 4, характеристики 
интолерантности имеют тесные взаимо-

связи со всеми показателями домини-
рующих эмоциональных состояний лич-
ности, что позволяет сделать заключение 
о центральной роли эмоциональной сфе-
ры личности, системы отношений, опре-
деляющих преобладание позитивных 
психоэмоциональных состояний в фор-
мировании и реализации способности к 
толерантному взаимодействию. Иными 
словами, высокий уровень эмоциональ-
ного комфорта и благополучия, вклю-
чающий в себя позитивное отношение к 
себе, к другим людям, к миру в целом, 
установка на проявление личностной ак-
тивности в сложных ситуациях, удовле-
творенность жизнью и оптимизм опосре-
дуют способность к партнерскому взаи-
модействию с различными людьми, при-
знание права каждого на индивидуаль-
ный стиль жизни. Завышенная само-
оценка, низкая критичность, ригидность, 
повышенное бодрое настроение при из-
бегании негативных эмоций могут при-
водить к непониманию особенностей 
других людей, склонности «перевоспи-
тывать» партнера по общению. 

 
Таблица 4  

Матрица корреляционных взаимосвязей показателей  
коммуникативной толерантности и доминирующих эмоциональных состояний личности  

(n = 89; p ≤ 0,05 при r = 0,20; p ≤ 0,01 при r = 0,27) 
 

Показатели 
интолерантности 

Показатели доминирующего состояния 
АК БО ТО РА СП УС УД ПО 

Неспособность к принятию 
индивидуальности –0,66 –0,37 –0,60 –0,72 –0,54 –0,40 –0,63 –0,45 

Эгоцентризм в оценках –0,58  –0,74 –0,66 –0,46 –0,45 –0,60 –0,29 
Консерватизм   –0,65 –0,49 –0,36  –0,36  
Неумение сглаживать непри-
ятные впечатления   –0,41 –0,61 –0,62 –0,33 –0,52 –0,30 

Склонность «перевоспиты-
вать» собеседника  0,48      0,31 

Склонность «делать удоб-
ным» собеседника –0,43  –0,42 –0,48 –0,46 –0,37 –0,37 –0,33 

Неумение прощать –0,31 –0,42 –0,39 –0,52 –0,52 –0,39 –0,37 –0,51 
Нетерпимость к дискомфорту     –0,30 –0,29 –0,28 –0,28 
Низкая адаптация в общении –0,49 –0,41 –0,61 –0,76 –0,63 –0,65 –0,57 –0,45 
Общий показатель интоле-
рантности –0,44  –0,66 –0,74 –0,65 –0,48 –0,61 –0,40 

 

Условные обозначения: АК — активность, БО — бодрость, ТО — тонус, РА — раскованность, СП — 
спокойствие, УС — устойчивость, УД — удовлетворенность, ПО — положительный образ себя.  
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Поскольку вышеописанные результа-
ты свидетельствуют о значимости не 
только эмоциональной, но и коммуника-
тивной сферы личности в толерантном 
поведении и общении, обратимся к ана-
лизу взаимосвязей показателей толе-
рантности и социально-психологических 
характеристик личности, проявляющихся 
во взаимодействии с людьми (табл. 5).  

Полученные взаимосвязи имеют слож-
ный характер. Анализ значимых корреля-
ций показывает, что не все социально-
психологические характеристики можно 
однозначно отнести к препятствующим 
или способствующим толерантному вза-
имодействию. Ряд социально-психологи-
ческих составляющих имеет как положи-
тельные, так и отрицательные связи со 
шкалами опросника толерантности, что 
свидетельствует об их амбивалентном 
вкладе в толерантное поведение.  

Так, значимые обратные взаимосвязи 
большинства шкал и интегрального пока-
зателя коммуникативной интолерантно-
сти с такими характеристиками, как со-
трудничество в конфликтных ситуациях, 
коммуникативно-диалогическая направ-
ленность в общении, эмпатия, позволяют 
заключить, что социально-психологиче-
ским фактором толерантного взаимодей-
ствия выступает способность к личност-
ному партнерскому взаимодействию, к 
равноправию, к эмоциональному сопере-
живанию. В то же время отрицательные 
взаимосвязи с коммуникативной интоле-
рантностью выявляются и у таких харак-
теристик, как индифферентная направ-
ленность в общении и тенденция к избе-
ганию конфликтов, а также тенденция к 
приспособлению в конфликтах, отрица-
тельно связанная со стремлением пере-
воспитывать собеседника.  

 
Таблица 5  

Матрица корреляционных взаимосвязей показателей  
коммуникативной толерантности и социально-психологических характеристик личности  

(n = 89; p ≤ 0,05 при r = 0,20; p ≤ 0,01 при r = 0,27) 
 

Показатели 
интолерантности 

Показатели социально-психологических характеристик 
СП СТ КМ ИЗ ПР К АВ АЛ И М КД ЭМ

Неспособность к приня-
тию индивидуальности –0,48  0,25    0,62 –0,28

    

Эгоцентризм в оценках –0,46 –0,27 0,28     –0,40   –0,33  
Консерватизм   0,49   0,26    0,59   
Неумение сглаживать 
неприятные впечатле-
ния 

 
–0,32 0,44      –0,34 –0,36  

 

Склонность «перевос-
питывать» собеседника 0,28 –0,37  –0,29 –0,41   –0,85  0,45 –0,41 

 

Склонность «делать 
удобным» собеседника –0,36   –0,29  –0,41 0,71  –0,45 

   

Неумение прощать –0,38     –0,26 0,51 0,51 –0,65  –0,44  
Нетерпимость к дис-
комфорту 

  
0,26   0,30     –0,41 –0,49

Низкая адаптация в об-
щении –0,26 –0,29  –0,33   0,46    –0,28 

 

Общий показатель ин-
толерантности –0,33  0,29    0,51 –0,26 –0,27   –0,25

 

Условные обозначения: СП — соперничество, СТ — сотрудничество, КМ — компромисс, ИЗ — избега-
ние, ПР — приспособление, К — конформная направленность, АВ — авторитарная направленность, АЛ — 
альтруистическая направленность, И — индифферентная направленность, М — манипулятивная направ-
ленность, КД — коммуникативно-диалогическая направленность, ЭМ — эмпатия.  
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Исходя из содержательной интерпре-
тации данных характеристик, связанной 
с формализацией межличностного взаи-
модействия, конформностью, дистанци-
рованием от собеседника, с внутренним 
безразличием к его проблемам, можно 
выделить такой вид взаимодействия, как 
формальная, или демонстрируемая, то-
лерантность, по сути, относящаяся к ин-
толерантному общению. То есть при со-
блюдении определенных правил и норм 
общения на деловом уровне, декларации 
признания и уважения индивидуальности 
может прослеживаться эмоциональная 
холодность, пренебрежительное безраз-
личное отношение к партнеру, эгоцен-
тризм и отсутствие стремления понять 
другого человека.  

Положительные корреляции с интоле-
рантными установками имеют показатели 
стремления к компромиссу в конфликтах 
и к авторитарной направленности. То есть 
барьерами в толерантном взаимодействии 
выступают желание проявлять власть над 
другими людьми, навязывать свою пози-
цию, а также позиция в разрешении 
сложных коммуникативных ситуаций, 
связанная с взаимными уступками, дву-
сторонними «жертвами».  

Противоречивый, амбивалентный ха-
рактер в отношении к толерантному 
взаимодействию имеют такие характери-
стики, как соперничество в конфликтах, 
конформная, альтруистическая, манипу-
лятивная направленность в общении. 
Так, ориентация на соперничество, с од-
ной стороны, способствует проявлению 
уважения и признания достоинств лич-
ности противоположной стороны в кон-
фликте. Это проявляется в нежелании 
«перевоспитывать», поучать, наставлять 
собеседника. С другой стороны, сопер-
ничество предполагает борьбу и победу 
одного при поражении другого. Такая 
эгоцентричная установка связана со 
стремлением общаться только с «удоб-
ными» людьми, с нежеланием понимать 
и принимать индивидуальность соперни-

ка, прощать ему ошибки, с ригидностью 
коммуникативных стратегий.  

Конформность как некритическое со-
гласие, нежелание отстаивать свое мне-
ние предполагает тенденцию не замечать 
ошибки или неудачи партнера по обще-
нию, стремление «подстраиваться» под 
другого человека, не пытаясь приспосо-
бить его поведение под свои потребности 
и интересы. Однако подобная подчинен-
ная позиция связана с консерватизмом в 
оценках людей в сочетании с нетерпимо-
стью к физическому или эмоционально-
му дискомфорту собеседника.  

Альтруистическая направленность 
подразумевает «растворение» собствен-
ной личности в собеседнике, невозмож-
ность собственного развития по причине 
центрации на другом человеке. При вы-
соком общем уровне коммуникативной 
толерантности, способности к понима-
нию индивидуальности, убеждений дру-
гого человека, при позитивном отноше-
нии к собеседникам такие люди не 
склонны прощать даже непреднамерен-
ные ошибки, очевидно, воспринимая их 
как неблагодарность или нежелание дру-
гих проявить ответные позитивные дей-
ствия по отношению к ним. То есть дан-
ная направленность является «демонст-
ративно альтруистической». Глубинная 
потребность таких людей — получить 
благодарность, любовь и признание ок-
ружающих.  

Манипуляторы в общении могут про-
являть отдельные черты толерантного 
взаимодействия, стремясь при этом по-
лучить личную выгоду часто в ущерб 
личностным интересам другого. Они 
способны не замечать или сглаживать 
неприятные впечатления от общения, 
терпеть в поведении партнера то, что ка-
жется им неправильным или неприемле-
мым. Однако такие люди консервативны 
и стереотипны в оценках личности дру-
гих людей, стараются «перевоспитать» 
партнера для того, чтобы добиться от не-
го желаемой эгоцентрической цели.  
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Принятие личности другого и способ-
ность к уважению ценности и уникаль-
ности личности опосредованы развитием 
позитивной Я-концепции, принятия са-
мого себя. Для более глубокого анализа 
взаимосязей характеристик самосознания 
личности и толерантных установок обра-
тимся к результатам корреляционного 
анализа шкал опросника самоотношения 
С. Р. Пантилеева, категорий методики 20 
Я Куна и Макпартленда (в модификации 
В. В. Хороших) и показателей опросника 
В. В. Бойко (табл. 6).  

Как видно из табл. 6, показатели само-
сознания имеют разнонаправленные кор-
реляционные связи с различными харак-
теристиками толерантности. То есть от-
дельные характеристики самосознания 
могут способствовать проявлению одних 

установок толерантного общения и пре-
пятствовать реализации других. Это под-
тверждает и отсутствие значимых корре-
ляций характеристик самоотношения и 
Я-концепции с интегральным показате-
лем интолерантности. В то же время по-
лученные данные дают основания для 
выделения некоторых симптомоком-
плексов, опосредующих толерантные 
либо интолерантные установки.  

Открытость, осознание себя в единст-
ве с природным и социальным миром, 
стремление к духовному росту способст-
вуют толерантному общению. Дисгар-
моничность образа Я, противоречивость 
в отношении к себе, неуверенность, 
внутренняя закрытость, отказ от само-
развития выступают личностным барье-
ром в толерантном общении.  

 
Таблица 6  

Матрица корреляционных взаимосвязей показателей  
коммуникативной толерантности и самосознания личности  

(n = 89; p ≤ 0,05 при r = 0,20; p ≤ 0,01 при r = 0,27) 
 

Показатели 
интолерантности 

Показатели самосознания 
ЭЯ КЯ ИЯ ФЯ З СУ СР ОС СЦ СП СПР ВК СО 

Неспособность к 
принятию инди-
видуальности 

    
0,39 0,40      0,59 

 

Эгоцентризм в 
оценках 

     
–0,49 0,52 –0,32 –0,67 –0,71 

   

Консерватизм  –0,29   0,42 0,32 –0,32 0,42 0,35 0,31 0,32   
Неумение сгла-
живать неприят-
ные впечатления 

       
–0,63 0,38  –0,31 

  

Склонность «пе-
ревоспитывать» 
собеседника 

0,28     –0,47 0,58   –0,47  –0,50 0,44 

Склонность «де-
лать удобным» 
собеседника 

    
0,37 –0,48    –0,37 0,47 0,36 

 

Неумение про-
щать 

    
0,28  –0,50  0,32  0,51 0,37 –0,35

Нетерпимость к 
дискомфорту 

  
0,29   0,74    0,54 –0,61 

  

Низкая адапта-
ция в общении 

   
–0,41     –0,60 –0,37  0,41 

 

 

Условные обозначения: ЭЯ — эмоциональное Я, КЯ — коммуникативное Я, ИЯ — интеллектуальное Я, 
ФЯ — философское и теологическое Я, З — закрытость, СУ — самоуверенность, СР — саморуководство, 
ОС — отраженное самоотношение, СЦ — самоценность, СП — самопринятие, СПР — самопривязанность, 
ВК — внутренняя конфликтность, СО — самообвинение.  
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Обратимся к анализу взаимосвязей 
характеристиик толерантного общения и 
составляющих высшего уровня иерархии 
личности, ценностно-смысловой сферы 
— смысложизненных ориентаций и 
стремления к самоактуализации (табл. 7). 

Из приведенных данных видно, что 
большинство показателей толерантных 
установок опосредуются смысложизнен-
ными ориентациями личности, в первую 
очередь такими, как наличие целей в 
жизни, результативность жизни, локусом 
контроля «жизнь». Иными словами, спо-
собность к уважению и принятию свое-
образия других людей, особенностей их 
поведения, адаптации к миру предпола-
гает высокую удовлетворенность лично-
сти прожитой частью жизни, пережива-
ние и осознание осмысленности своего 
прошлого и наличие жизненных целей, 
перспектив, поиск личностных смыслов 
в будущем.  

Об этом же свидетельствуют и корре-
ляционные связи показателей толерант-
ности со шкалой «Компетентность во 

времени» опросника САМОАЛ. Инте-
ресно, что удовлетворенность актуаль-
ным моментом жизни, настоящим, а 
также интернальность как установка на 
собственную активную позицию, сила 
эго определяют только одно из проявле-
ний толерантности — умение адекватно 
воспринимать состояния физического 
или психоэмоционального дискомфорта 
собеседника. То есть «сильные лично-
сти», переживающие процесс своей жиз-
ни как интересный, эмоционально насы-
щенный, принимают состояния диском-
форта окружающих как одну из состав-
ляющих жизни, способны оказать под-
держку и помощь в сложных жизненных 
ситуациях. Ориентация на толерантное 
взаимодействие также связана с наличи-
ем у субъекта убеждения в том, что каж-
дый человек способен нести ответствен-
ность за свою жизнь, управлять ею. Оче-
видно, такое убеждение распространяет-
ся и на восприятие различий между 
людьми, понимание свободы их выбора 
жизненного пути.  

 
Таблица 7  

Матрица корреляционных взаимосвязей показателей 
коммуникативной толерантности и ценностно-смысловых характеристик личности 

(n = 89; p ≤ 0,05 при r = 0,20; p ≤ 0,01 при r = 0,27) 
 

Показатели 
интолерантности 

Показатели ценностно-смысловых характеристик 
Ц Р ПР ЛК-Я ЛК-Ж ОВ ЦЕН СП КНТ ГИБ

Неспособность к принятию 
индивидуальности –0,44 –0,44    –0,30    –0,27

Эгоцентризм в оценках –0,40 –0,37   –0,29      
Консерватизм –0,30          
Неумение сглаживать непри-
ятные впечатления –0,29     –0,23     

Склонность «перевоспиты-
вать» собеседника  –0,26       –0,24  

Склонность «делать удоб-
ным» собеседника –0,44 –0,29   –0,26 –0,30   –0,24 –0,23

Неумение прощать –0,25 –0,35    –0,29  –0,24 –0,31 –0,23
Нетерпимость к дискомфорту –0,43 –0,41 –0,27 –0,30 –0,28      
Низкая адаптация в общении      –0,31 –0,24 –0,31   
Интегральный показатель 
интолерантности –0,47 –0,40   –0,27 –0,31  –0,23 –0,26 –0,23

 

Условные обозначения: Ц — цели в жизни, Р — результативность жизни, ПР — процесс жизни, ЛК-Я 
— локус контроля-Я, ЛК-Ж — локус контроля-жизнь, ОВ — ориентация во времени, ЦЕН — ценности са-
моактуализации, СП — самопонимание, КНТ — контактность, ГИБ — гибкость в общении. 
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Ориентация на собственные чувства и 
мнения, понимание своих желаний и по-
требностей (шкала «Самопонимание» 
опросника САМОАЛ) предполагает вы-
сокую общую толерантность, особенно 
такие ее проявления, как адаптивность в 
общении, умение устанавливать и под-
держивать контакты с людьми, имею-
щими различные привычки, убеждения; 
умение прощать другим их ошибки или 
промахи, случайно причиненный дис-
комфорт. Высокая адаптивность во взаи-
модействии с людьми также свойственна 
людям, разделяющим гуманистические 
ценности самоактуализации. Контакт-
ность как предрасположенность к уста-
новлению близких доверительных отно-
шений с людьми опосредует общую то-
лерантность и такие ее характеристики, 
как возможность предоставить свободу 
собеседнику для самовыражения, приня-
тие права партнера на утверждение соб-
ственной точки зрения, позиции. Гиб-
кость в общении предполагает также 
принятие индивидуальности другого, 
адекватное отношение к несовпадениям 
привычек или взглядов, способов жизни.  

Таким образом, высокая коммуни-
кативная толерантность опосредована 
осознанием и переживанием целостности 
своего жизненного пути, осмысленно-
стью жизни в прошлом и будущем, убе-
ждением в возможности каждого челове-
ка управлять своей жизнью, пониманием 
своих чувств, потребностей, стремлени-
ем к доверительным отношениям и спо-
собностью к самораскрытию в общении.  

Для раскрытия глубинных социально-
психологических и личностных меха-
низмов толерантности, связанных с жиз-
ненным опытом и неосознаваемыми пе-
реживаниями, мы обратились к анализу 
корреляционных связей ее основных ха-
рактеристик с механизмами психологи-
ческих защит личности (опросник Кел-
лермана—Плутчека) и особенностей 
психологической автобиографии (мето-
дика Е. Ю. Коржовой).  

Анализ взаимосвязей показателей то-
лерантности и психологической автобио-
графии показывает несколько неожидан-
ные результаты, свидетельствующие о 
том, что людям, воспринимающим свою 
жизнь как событийно насыщенную, оце-
нивающим события жизни как позитив-
ные, но уже имевшие место в прошлом, 
свойственен консерватизм в оценках 
других, неумение прощать другим их 
ошибки. Событийная насыщенность 
прошлого также связана с эгоцентриз-
мом в оценках других, стремлением на-
вязать свою позицию собеседнику. Ак-
центирование внимания только на радо-
стных событиях жизни приводит к избе-
ганию ситуаций сопереживания другим в 
их горе, болезнях, неудачах, что связано 
с защитным стремлением не допустить в 
собственную жизнь негативно окрашен-
ные события.  

По всей видимости, центрация на про-
шлых успехах и радостных переживаниях 
связана с убеждением в субъективной 
«правильности» выбранных стратегий 
жизни, с требованием от других таких 
стилей поведения, которые соответствуют 
личным ценностям, представлениям о 
«норме», категоричности в оценках дру-
гих; склонностью осуждать и порицать 
людей за несоответствие их поведения и 
действий собственным ожиданиям.  

Снижает способность к толерантному 
взаимодействию актуализация таких за-
щитных механизмов, как регрессия, про-
екция и рационализация. Регрессия как 
возвращение к более ранним, примитив-
ным, детским формам реагирования на 
травмирующие ситуации проявляется в 
инфантильном поведении личности, эго-
центрической позиции, что делает не-
возможным толерантное взаимодейст-
вие, основанное на личностной зрелости, 
адекватном восприятии партнера по об-
щению, способности к децентрации. 
Проекция как бессознательное приписы-
вание собственных переживаний, качеств 
личности и т. п. другим лицам  приводит  
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Таблица 8  
Матрица корреляционных взаимосвязей показателей коммуникативной толерантности,  

психологической биографии и защитных механизмов личности  
(n = 89; p ≤ 0,05 при r = 0,20; p ≤ 0,01 при r = 0,27) 

 

Показатели 
интолерантности 

Показатели автобиографии и защитных механизмов 
КС ПР РАД АНТ РЕТ ВЫТ РЕГР ОТР ПРО РАЦ 

Неспособность к 
принятию индиви-
дуальности 

      0,29 –0,29   

Эгоцентризм в 
оценках  0,31  –0,24 –0,25      

Консерватизм 0,32 0,28 0,38     –0,31   
Склонность «пере-
воспитывать» собе-
седника 

    –0,32  0,30   0,33 

Склонность «делать 
удобным» собесед-
ника 

   –0,30   0,33    

Неумение прощать 0,32 0,34 0,38  –0,24 –0,26  –0,29   
Нетерпимость к 
дискомфорту   0,33     –0,36   

Низкая адаптация в 
общении        –0,24 0,24  

Интегральный пока-
затель интолерант-
ности 

      0,30 –0,42 0,28 0,26 

 

Условные обозначения: КС — общее количество событий жизни, ПР — количество событий 
прошлого, РАД — количество радостных событий, АНТ — время антиципации, РЕТ — время 
ретроспекции, ВЫТ — вытеснение, РЕГР — регрессия, ОТР — отрицание, ПРО — проекция, 
РАЦ — рационализация. 

 
к нетерпимости в общении, к негативным 
реакциям в адрес других людей, становя-
щихся объектом проекции. Рационализа-
ция — использование рациональных убе-
ждений и доводов для обоснования толь-
ко позитивной части своего опыта, оправ-
дания своих поступков — опосредует 
склонность «перевоспитывать» собесед-
ника, в основе которого лежит логически 
выведенное неадекватное представление 
о «неправильности» поведения партнера 
по общению, о необходимости «испра-
вить» его недостатки. 

Сложные механизмы проявлений толе-
рантности в общении раскрываются во 
взаимосвязях толерантных установок с 
использованием таких защитных меха-
низмов, как отрицание и вытеснение. Оба 
эти механизма связаны с исключением из 

сознания неприятных переживаний из-за 
психотравмирующих ситуаций. На уровне 
поведения такие защиты могут выражать-
ся в отсутствии негативных реакций в ад-
рес партнера по общению, в безразличии, 
что может приниматься за проявления то-
лерантности. Данные взаимосвязи допол-
няют характеристику вышеописанного 
«формального» вида мнимой толерантно-
сти, в основе которой лежит игнорирова-
ние собеседника, личностное дистанциро-
вание, имеющее защитный характер.  

Полученные нами данные позволили 
выявить основные личностные механизмы 
и факторы толерантного—интолерантного 
взаимодействия зрячих и незрячих людей.  

Личностная опосредованность толе-
рантности представлена на всех уровнях 
ее структурной организации — домини-
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рующие эмоциональные состояния, лич-
ностные черты, социально-психологиче-
ские характеристики, особенности само-
сознания, ценностно-смысловая сфера 
личности. Глубинными механизмами 
формирования толерантного взаимодей-
ствия выступают неосознаваемые защит-
ные механизмы, особенности осмысле-
ния и переживания жизненного опыта — 
психологической биографии личности.  

Толерантное взаимодействие прояв-
ляется в способности принять индиви-
дуальность окружающих людей, их пра-
ва на самовыражение и вариативность 
способов жизни, в безоценочности вос-
приятия личности другого, в способно-
сти к децентрации, в понимании другой 
позиции, точки зрения, убеждений, в 
гибкости и адаптивности в общении, в 
умении прощать промахи и ошибки 
партнера по общению, в понимании 
многообразия позитивных и негативных 
состояний и переживаний людей, в спо-
собности оказать помощь и поддержку 
другому человеку в сложных жизнен-
ных ситуациях.  

Высокая коммуникативная толерант-
ность связана с преобладанием позитив-
ного психоэмоционального состояния, 
активности, оптимизма, удовлетворенно-
сти жизнью; с такими личностными ха-
рактеристиками, как эмоциональная ста-
бильность и уверенность в себе, довер-
чивость, общительность, смелость в со-
циальных контактах, отсутствие стрем-
ления управлять собеседником. Ориен-
тация на толерантное взаимодействие 
предполагает выраженность коммуника-
тивно-диалогической направленности в 
общении, гуманистического отношения к 
людям, стремления к сотрудничеству 
при разрешении конфликтов, способно-
сти к пониманию внутреннего мира дру-
гого человека. Такие люди открыты по 
отношению к себе, принимают себя та-
кими, какие есть, стремятся к духовному 
развитию. В отношениях с другими они 
стремятся к интимно-личностному дове-

рительному общению, спонтанны и ис-
кренни в самовыражении. Они осознают 
и переживают как наполненную смыс-
лом собственную жизнь в прошлом и бу-
дущем, строят планы и перспективы.  

Установки на интолерантное взаимо-
действие, непринятие иных позиций, фи-
зических и личностных различий харак-
терны для людей с преобладанием нега-
тивного психомоционального фона, пес-
симистичных, неудовлетворенных жиз-
нью и собой. Такие люди воспринимают 
незрячих как беспомощных и неполно-
ценных, нуждающихся в опеке либо 
ищущих внимания и поддержки; для них 
характерно рассогласование между де-
кларируемым позитивным отношением к 
слепым и стремлением к избеганию кон-
тактов с ними. Они обладают консерва-
тивным восприятием мира, ориентиру-
ются на общепринятые нормы и стерео-
типы, проявляют недоверие к людям.  
В общении они стремятся занять доми-
нирующую позицию. В конфликтах 
предпочитают компромисс как взаимное 
жертвование частью интересов, «обоюд-
ный проигрыш». В оценках других эго-
центричны, воспринимают других, срав-
нивая с собственными представлениями, 
паттернами поведения, принимаемыми 
за эталон, норму. Их представления о се-
бе характеризуются поверхностностью, 
противоречивостью. Они чаще не удов-
летворены своей жизнью, центрированы 
на прошлых успехах, стремятся избегать 
негативных переживаний, в стрессовых 
ситуациях используют «примитивные» 
формы психологических защит — ре-
грессию и проекцию.  

Разновидностями интолерантного вза-
имодействия выступают формальная и 
демонстративная толерантность. Фор-
мальная толерантность проявляется в не-
вмешательстве, в безразличии по отно-
шению к людям при отсутствии выра-
жаемых негативных эмоций по поводу 
иных стилей и способов жизни. Демонст-
ративная толерантность состоит в при-
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способлении к особенностям партнера 
для достижения собственной выгоды (ма-
нипуляция), для удовлетворения осозна-
ваемых или неосознаваемых потребно-
стей в признании, для компенсации чув-
ства вины (альтроцентризм) или стремле-
ния к социальному одобрению (конфор-
мизм) при внутреннем непринятии инди-
видуальности другого человека.  

Толерантное взаимодействие на осно-
ве понимания и принятия вариативности 
способов жизни, уважения физических, 
психологических, социальных и других 
особенностей, стремления к диалогиче-
скому согласию обеспечивает реализа-
цию равных прав и возможностей инва-
лидов по зрению, их подлинную инте-
грацию в обществе. 
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НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Проведен анализ нейропсихологического исследования 352 больных школьного 

возраста от 7 до 18 лет с опухолями головного мозга и 119 успешных школьников  
1–10 классов. Установлено влияние характера опухолевого процесса и фактора ло-
кализации патологии на психические функции, а также зависимость этого влияния 
от половых различий и возраста.  

 
Ключевые слова: психические функции, дети школьного возраста, опухоли го-

ловного мозга, латерализация и локализация патологии, половые различия.  


