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ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

С ВЫРАЖЕННОЙ ЛИЧНОСТНОЙ АССЕРТИВНОСТЬЮ 

Чернова А.А. 

Научный руководитель: Кожевникова О.В., к. психол. н., доцент 

Удмуртский государственный университет, Ижевск 

 

Аннотация. Рассматривается проблема соотношения толерантности к 

неопределенности и ассертивности личности. Представлены результаты 

эмпирического изучения толерантности к неопределенности студентов с 

выраженной и невыраженной личностной ассертивностью. Выявлено, что при 

выраженной ассертивности студенты обладают более позитивным отношением 

к неопределенным ситуациям, быстрее справляются с такими ситуациями и 

способны находить различные новые способы решения неизвестных им ранее 

проблем. В целом такие студенты проявляют толерантность к неопределенности, 

что может способствовать их личностной успешности в учебной и последующей 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: ассертивность личности; ассертивное поведение; 

неопределенность; толерантность к неопределенности; студенты. 

 

Введение. 

Современные реалии нашего мира каждую секунду диктуют новые 

правила жизни. Для большинства субъектов такие частые изменения могут 

негативно отражаться на здоровье, на социальных контактах, а также на учебной 

и профессиональной деятельности. Такие неясные условия существования 

приводят к заинтересованности исследователей в выявлении личностных 

качеств, способствующих адекватному восприятию субъектом его жизни, а 

также личной успешности. При этом особое внимание уделяется юношескому 

возрасту, так как именно в этот период происходит главное становление 

личности, выбор профессиональной деятельности и в целом жизненного пути. 

На такой выбор могут влиять как собственные мотивы и цели субъекта, так и его 

социальное окружение, в связи с чем значимым личностным качеством в этом 

возрасте становится ассертивность личности, подразумевающая уверенное и 

открытое поведение, способствующее отстаиванию личностью своих права не 

причиняя вред другим людям (Шейнов, 2015). При этом возникает важный 

вопрос о том, какие факторы будут способствовать поддержанию и развитию 

личностной ассертивности субъекта. Одним из них может являться такая 

личностная черта как толерантность к неопределенности, так как именно в ней 

отражается принятие ситуации изменчивости и нестабильности. Толерантность 

к неопределенности способствует активной и продуктивной деятельности 

личности, так как «личность, толерантная к неопределённости, рассматривает 
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любую неопределенную ситуацию как возможность выбора, развития, 

приобретения нового опыта» (Терехин, 2019). В этой связи небезынтересным 

становится изучение соотношения таких психологических характеристик 

субъекта как личностная ассертивность и толерантность к неопределенности. 

Данный вопрос отчасти был рассмотрен в исследовании И.Н. Леонова, 

определившего, что при росте толерантности к неопределенности будет 

увеличиваться вероятность выраженности ассертивных действий, устремленных 

на преодоление трудных жизненных ситуации, на активное и уверенное их 

преодоление (Леонов, 2015). Однако стоит отметить, что данная проблема при 

всей своей научной значимости остается малоизученной. 

Целью нашего исследования является изучение толерантности к 

неопределенности студентов с выраженной личностной ассертивностью. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что студенты с 

выраженной ассертивностью личности отличаются более позитивным 

отношением к неопределенным ситуациям, а именно: способностью быстрее 

справляться с неопределенными жизненными ситуациями, находя при этом 

различные пути решения возникающих проблем. 

Метод. 

Участники исследования. 

Сбор эмпирических данных для исследования был осуществлен на 

выборке из 116 человек (юноши и девушки в возрасте от 18 до 20 лет, 

являющиеся студентами различных направлений подготовки 2 курса, 

проходящие обучение в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет»). Респондентам на добровольной основе предлагалось выполнить 

три психодиагностические методики, направленные на изучение различных 

аспектов ассертивности личности и толерантности к неопределенности, 

представленные на бланках в виде электронных таблиц MS Excel. 

Психодиагностический инструментарий. 

Для решения поставленных в исследовании эмпирических задач был 

использован организационный метод – сравнительный анализ исследуемых 

подгрупп, а также психодиагностический метод – тестирование. В качестве 

методик исследования были выбраны следующие: тест ассертивности, автор 

В.П. Шейнов; шкала SACS, автор Е.С. Хобфолл в адаптации Н.Е. Водопьяновой 

и Е.С. Старченковой; диагностика толерантности к неопределенности, шкалы 

Д. Маклейна в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина, Е.Г. Луковицкой. 

Методы анализа данных. 

В качестве методов обработки для первичного анализа данных были 

использованы описательные статистики (среднее значение, медиана, мода, 

минимум, максимум). Затем к полученным результатам был применен 

иерархический кластерный анализ для подробного рассмотрения различий 

между изучаемыми объектами и выделения числа кластеров для проведения 

дальнейшего исследования; кластерный анализ k-средними для 

классифицирования респондентов по наличию и отсутствию ассертивности 
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личности; U-критерий Манна-Уитни для оценки различий между подгруппами 

по уровню показателей толерантности к неопределенности.  

Результаты. 

При осуществлении иерархического кластерного анализа выборочная 

совокупность была поделена на два кластера. Далее с помощью кластерного 

анализа методом k-средних данные кластеры были обозначены как подгруппы 

респондентов с выраженной (n=59) и невыраженной (n=57) ассертивностью 

личности. Затем для анализа статистических различий по изучаемым 

показателям был использован U-критерий Манна-Уитни. Анализ различий 

показал, что показатели толерантности к неопределенности: «Общий показатель 

толерантности к неопределенности», «Отношение к сложным задачам», 

«Отношение к неопределенным ситуациям», «Принятие/избегание 

неопределенности», имеют высокий уровень значимости (p ≤ 0,001). 

«Общий показатель толерантности к неопределенности» определен в 

методике как оценка общего уровня толерантности к неопределенности, 

имеющая связь с развитием внутренней мотивации субъекта, данный показатель 

говорит об успеваемости при обучении, а также об успешном становлении 

профессиональной деятельности личности. Полученные результаты 

демонстрируют, что в обеих анализируемых подгруппах данная характеристика 

находится на уровне средних значений, однако у студентов первой подгруппы 

этот показатель несколько выше (среднее значение – 95,86, медиана – 97, мода – 

81, минимум – 36, максимум – 142), чем у второй подгруппы (среднее значение – 

84,19, медиана – 83, мода – 75, минимум – 47, максимум – 224). Это может 

говорить о том, что студенты с выраженной ассертивностью личности в большей 

степени обладают конструктивным мышлением, умеют выстраивать 

продуктивные стратегии при обучении, быстрее преодолевают трудные 

жизненные ситуации, что может способствовать их успеху при обучении и 

последующей профессиональной деятельности. Также они более 

снисходительны к неопределенным ситуациям, в то время как их сверстники с 

невыраженной ассертивностью личности имеют больше затруднений при 

выходе из сложных ситуаций, могут отличаться более низким уровнем 

успеваемости, а также менее терпимы к неясным ситуациям. 

Показатель «Отношение к сложным задачам» трактуется как предпочтение 

личности к решению сложных задач. Полученные результаты определяют, что в 

обеих анализируемых подгруппах данная характеристика находится на уровне 

средних значений, однако у студентов первой подгруппы этот показатель 

несколько выше (среднее значение – 32,59, медиана – 34, мода – 35, минимум – 

15, максимум – 46), чем у второй подгруппы (среднее значение – 28,75, медиана 

– 27, мода – 27, минимум – 16, максимум – 90). Это может означать, что студенты 

с выраженной ассертивностью личности предпочитают рассматривать решение 

трудных задач с разных точек зрения, при этом имеют стремление находить 

различные пути их решения, что доставляет им удовольствие, тогда как их 

сверстникам с невыраженной ассертивностью личности в меньшей степени 

нравится браться за трудные и приводящие в тупик задания. 
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Показатель «Отношение к неопределенным ситуациям» характеризуется 

как избегание неопределенных ситуаций и негативное к ним отношение. 

Полученные результаты демонстрируют, что в обеих анализируемых 

подгруппах данная характеристика находится на уровне средних значений, 

однако у студентов первой подгруппы этот показатель несколько выше (среднее 

значение – 37,47, медиана – 37, мода – 39, минимум – 13, максимум –59), чем у 

второй подгруппы (среднее значение – 32,32, медиана – 29, мода – 35, минимум 

– 12, максимум –119), что может трактоваться как приверженность студентов с 

выраженной ассертивностью личности к неопределенным ситуациям, как их 

положительное отношение к поиску выхода из неожиданных ситуации и 

терпимость к их неясности. При этом полученные данные говорят о том, что 

студенты с невыраженной ассертивностью личности в большей степени 

стремятся избегать неопределенные и негативные ситуации, им бывает порой 

трудно на них реагировать. 

Показатель «Принятие/избегание неопределенности» трактуется как 

негативное восприятие и избегание неопределенных ситуаций. Полученные 

результаты демонстрируют, что в обеих анализируемых подгруппах данная 

характеристика находится на уровне средних значений, однако у студентов 

первой подгруппы этот показатель несколько выше (среднее значение – 45,14, 

медиана – 45, мода – 36, минимум – 20, максимум – 73), чем у второй подгруппы 

(среднее значение – 37,49, медиана – 37, мода – 39, минимум – 15, максимум – 

60). Это может говорить о том, что студенты с выраженной ассертивностью 

личности более позитивно воспринимают неопределенные ситуации, они 

предпочитают решать проблемы, рассматривая их с разных точек зрения, в то 

время как студенты с невыраженной ассертивностью личности в большей 

степени стремятся избегать неопределенности в жизни, им бывает трудно 

реагировать на неопределенные ситуации. 

Обсуждение. 

Итак, полученные результаты позволяют нам утверждать, что выдвинутая 

гипотеза нашла свое эмпирическое подтверждение. Действительно, установлено, 

что студенты с выраженной ассертивностью личности отличаются более 

позитивным отношением к неопределенным ситуациям. Такие студенты 

стремительнее справляются с нестабильными и изменчивыми ситуациями, 

возникающими на их жизненном пути. Они предпочитают рассматривать 

решение задач с разных позиций и точек зрения, а также способны находить 

новые способы, чтобы справиться с возникающими при неопределенных 

ситуациях проблемами, что может оказать влияние на их успех в учебной и 

дальнейшей профессиональной деятельности. Таким образом, результаты 

нашего исследования подтверждают тенденции, описанные в работах других 

исследователей (Леонов, 2015), и задают направление для дальнейших 

изысканий в данной области, так как они могут быть направлены на 

практическое применение при развитии адекватного преодоления субъектом 

трудных и неопределенных ситуаций. 

Заключение. 
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При проведении данного исследования было доказано, что студенты с 

выраженной личностной ассертивностью, отличаются толерантным отношением 

к неопределенности, что может способствовать их личностной успешности, а 

также более позитивному взгляду на трудные жизненные ситуации. Следует 

отметить, что полученные данные имеют ограничения, связанные с уровнем 

образования и возрастом респондентов, что определено выборкой студентов от 

18 до 20 лет, обучающихся на втором курсе высшей школы, в связи с чем 

имеющиеся результаты нельзя использовать при изменении данных условий. 

Однако данное исследование является лишь частью более крупного научного 

труда, в котором данные условия являются определяющими. В дальнейшем нами 

будет осуществлено расширение выборки и проведение исследования по 

изучению ассертивности личности как фактора вторичной академической 

адаптации. 
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Abstract. The problem of the correlation of tolerance to ambiguity and personal 

assertiveness is considered. The results of empirical study of ambiguity tolerance to of 

students with a low a high level of personal assertiveness are presented. It has been 

revealed that assertive students have a more positive attitude to uncertain situations, 

are faster to cope with such situations and are able to find various innovative ways to 

solve previously unknown problems. In general, such students show tolerance for 

ambiguity that can contribute to their personal success in studying and their future 

professional activities. 
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