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Психологической основой толе-
рантности является личностное 

измерение толерантности, основное 
содержание которого включает в себя 
ценностно-смысловую систему, где 
центральное место занимают ценно-
сти уважения человека и равноправия. 

В соответствии с экзистенциаль-
но-гуманистическим подходом от-
ношение человека к себе и к другим 
теснейшим образом взаимосвязаны. 
Личностная основа межличностной 
толерантности в качестве своего исто-
ка имеет уважительное, принимающее 
– отношение к самому себе. В этом 
смысле уровень толерантности тесно 
связан с уровнем самопринятия и са-
моуважения – которые можно рассма-
тривать как проявления толерантно-
сти к себе самому [1]. Толерантность 
как ценностное отношение человека к 
другим людям можно отнести к сущ-
ностным, свойственным природе че-
ловека качествам. А. Маслоу писал, 
что в основании системы ценностей 
самоактуализированного человека 
лежит его философское отношение к 
жизни, его согласие с собой, со своей 
биологической природой, приятие со-
циальной жизни и физической реаль-
ности [3].

Личностное начало можно рас-
сматривать как «системообразующий 
фактор», который интегрирует и ре-
гулирует действие «периферийных» 
психологических составляющих то-
лерантности и предполагает различе-
ние толерантности как преходящего 
состояния и как устойчивой личност-
ной позиции. При изучении толе-
рантности как устойчивой позиции в 
русле ценностно-смыслового подхода 

проблема толерантности предстает 
как проблема личностных установок, 
ценностей и смыслов, поскольку они 
определяют внутренний мир лично-
сти, ее ощущения и переживания и 
являются мотивационно-регулирую-
щими, определяющими реальное по-
ведение личности [5]. 

В соответствии с описанной те-
оретической позицией с помощью 
Ценностного опросника С. Шварца 
нами [Пежемская Ю.С., Пивоварчик 
В.В.[4] было проведено исследование 
ценностных жизненных пространств 
подростков. Основным методом ис-
следования был выбран сравнитель-
ный анализ пространств двух разново-
зрастных выборок подростков. 

Ценностное жизненное простран-
ство - это многомерное пространство 
отношений человека со своим вну-
тренним миром, отношений между 
человеком и обществом и отношений 
в обществе таких, какими они пред-
ставлены человеку в данный момент 
времени. Позиция человека в жизнен-
ном пространстве определяется его 
представлениями о том, какими из 
ценностей он располагает. Позиции 
могут быть многообразны, изменчивы 
и зависят от текущих потребностей. 
Жизненное пространство в мотиваци-
онном представлении поляризовано 
ценностями, которые дают человеку 
позитивные направления ориентации 
в жизненном пространстве. В соот-
ветствии с конфигурацией этих на-
правлений люди движутся в своем 
жизненном пространстве, выбирая 
определенные траектории движения 
под влиянием притягивающих полю-
сов разной природы. В мотивацион-

ных моделях жизненного простран-
ства, построенных на основе теории 
С.Шварца и В.Билски используется 
способ разделения ценностей на 12 
групп мотивационных типов: 1.На-
слаждение; 2.Достижения; 3.Соци-
альная власть; 4.Самоопределение; 
5.Стимуляция; 6.Конформизм; 7.Тра-
диции; 8.Социальность; 9.Безопас-
ность; 10.Зрелость; 11.Социальная 
культура; 12.Духовность [2]. 

В выборке подростков 11-12 лет 
на первые места выходят мотивацион-
ные типы Достижения, Безопасности 
и Самоопределения. Таким образом, 
подростки 11-12 лет нашей выборки 
в своем поведении и межличностных 
отношениях в первую очередь руко-
водствуются своими потребностями 
в уважении (социальном признании), 
обладании материальными благами, 
достижении целей. На втором месте 
стоит потребность в безопасности, 
которая включает в себя как нацио-
нальную безопасность, так и защи-
щенность семьи, настоящую дружбу, 
доверие и здоровье. На третьем по 
значимости месте оказался мотиваци-
онный тип Самоопределения: свобода 
действий и мысли; творчество, уни-
кальность, самостоятельный выбор, 
независимость, уверенность, ум, лю-
бознательность.

Полученные средние значения по 
шкалам Наслаждение (удовлетворе-
ние желаний), Стимуляция (разноо-
бразная жизнь, приключения и риск) 
и Социальная власть (управление 
другими, влияние) являются домини-
рующими у подростков 15-16 лет и за-
нимают соответственно 1, 2 и 3 ранг 
в системе ценностей по этой выборке. 
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Старшие подростки предпочитают ин-
струментальные ценности терминаль-
ным, поскольку ценность социальной 
власти (по результатам кластерного 
анализа) надстраивается над всеми 
остальными ценностями, а ценности, 
отражающие толерантное сознание, 
оказываются менее значимыми.

Самые низкие средние значения 
по обеим выборкам получены по шка-
лам зрелость, социальная культура и 
духовность – они определяются под-
ростками как не важные или безраз-
личные. Приоритетными оказываются 
ценности индивидуального, а не кол-
лективного характера, что может за-
труднять межличностные отношения 
и способствовать снижению их уров-
ня межличностной толерантности. 

Теория С.Шварца и В.Билски о 
мотивационных противоречиях состо-
ит в том, что при выборе субъектом 
противоречивых (лежащих на разных 
полюсах в определенном конструкте) 
ценностных единиц его поведение 
может быть детерминировано про-
тиворечивыми тенденциями. Напри-
мер, стремление к самоопределению 
противоречит конформизму и если 
значения шкал 4 и 6 одновременно вы-
соки или, наоборот, низки, то можно 
утверждать, что структура ценностей 
субъекта несет динамические моти-
вационные противоречия. Имеется 
12 пар оппозиционных шкал: 4-6, 9-6, 
5-6, 2-7, 1-7, 2-8, 5-8, 1-12, 2-12, 3-12, 
4-10, 5-10. Мотивационные сферы (по 
которым определяются шкалы) долж-
ны допускать совместимость интере-
сов, иначе может возникнуть противо-
речие по несовместимости интересов 
в случае конфликта индивидуального 
с коллективным [2].

Факторный анализ позволил нам 
рассмотреть набор выделенных фак-
торов как систему координат в цен-
ностном пространстве. Эта система 
ориентирует ценностное простран-
ство подростков по указанным выше 
принципам. 

Для выборки 11-12 летних школь-
ников выделенные факторы можно ин-
терпретировать по переменным с мак-
симальными нагрузками: 1) толерант-
ность, 2) достижения, 3) социальная 
культура (взаимность, умеренность, 
скромность…). Обнаружены четыре 
оппозиционные пары: 2-7, 2-12, 3-12, 

1-7. Содержательно, подростки этого 
возраста имеют проблемы регуляции 
выборов в жизнедеятельности, ког-
да: а) их стремление к достижениям 
и потребность в удовлетворении всех 
желаний и потребностей приводит к 
подавлению социальности (не учи-
тывают интересы других), а значит 
к межличностной интолерантности; 
б) социальная власть и стремление к 
успеху и признанию препятствует раз-
витию духовности. Таким образом, 
пространство имеет индекс противо-
речий, равный четырем и поляризует 
ценностное пространство тремя кон-
структами.

Для подростков 15-16 лет также 
были выделены три фактора: 1) то-
лерантность, 2) зрелость (мудрость, 
самоуважение, смысл жизни, тер-
пимость, глубокая эмоциональная и 
духовная связь, внутренняя гармо-
ния) и 3) самоопределение (свобода, 
творчество, независимость, ум, само-
стоятельность…). По содержанию 
данных факторов можно говорить 
о позитивной возрастной динамике 
развития ценностей как основы для 
формирования межличностной толе-
рантности. Ценностное пространство 
подростков 15-16 лет также имеет ин-
декс противоречий равный четырем, 
но содержательно эти противоречия 
не совпадают с противоречиями ха-
рактерными для подростков 11-12 лет. 
Для старших подростков характерны 
следующие оппозиционные пары: 9-6, 
5-6 и 5-10 во втором факторе; и 5-8 в 
третьем факторе. Значит, подростки 
этого возраста имеют проблемы регу-
ляции выборов в жизнедеятельности, 
когда: достижение определенного 
уровня зрелости и потребность в ин-
тересной жизни, новизне и риске всту-
пает в конфликт с потребностью в без-
опасности и препятствует реализации 
не менее важных для них ценностей, 
структурирующих жизнь подростков, 
таких как самодисциплина, вежли-
вость, исполнительность, уважение 
традиций и общественный порядок. 

Обнаруженные мотивационные 
противоречия во многом раскрывают 
ценностную основу кризисов, сопро-
вождающих подростков в процессе 
взросления. Создание условий для 
разрешения мотивационных (цен-
ностных) противоречий может стать 

залогом успеха в процессе формиро-
вания межличностной толерантности 
подростков. Это становится особенно 
актуально в контексте результатов, к 
которым пришла в своем исследова-
нии К. Черныш [6]. В результате ин-
терпретации полученных данных К. 
Черныш обнаружила, что подростки, 
с которыми она работала проявляют 
толерантное отношение в зависимо-
сти от ситуации, то есть демонстри-
руют толерантное поведение в тех 
случаях, в которых считают нужным 
это делать. Толерантность не является 
одной из составляющих структуры их 
ценностей (по результатам корреляци-
онного анализа), а существует в созна-
нии подростка обособленно. Можно 
говорить, что толерантность как одна 
из характеристик личности присут-
ствует и развивается у подростков, 
однако не имеет определенного места 
в системе их ценностей личности, что 
означает, что толерантность может 
быть не закреплена как ценность в мо-
тивах поведения подростков, в связи 
с преобладанием ценностей другого 
характера: наслаждения, достижения 
и безопасности.
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