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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: актуальность исследования толерантности старших подростков определяется тем, что то-

лерантность во многом связана с их личностными особенностями, а их дальнейшая жизненная ориентация 

зависит от того, как они будут относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире. Задачами нашего 

эмпирического исследования являлись: определение у старших подростков уровня общей, этической, соци-

альной толерантности, толерантности как черты личности; выявление различий по показателям общей то-

лерантности и трем субшкалам толерантности между выборками девушек и юношей; а также изучение свя-

зи между личностными особенностями старших подростков и их толерантностью. Выборку нашего иссле-

дования составили старшие подростки в возрасте от 15 до 16 лет, всего приняло участие 46 человек из них 

26 девушек и 20 юношей. Для исследования нами были использованы: личностный опросник Кеттелла 

16PF (форма С); экспресс-опросник "Индекс толерантности" (Г.У.Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А. Шайгерова). Использовались статистические методы: U-критерий Манна-Уитни, корреляционный 

анализ – критерий Спирмена. В ходе исследования было выявлено, что большинство подростков, которые 

принимали участие в исследовании имеют среднее и высокое значения уровня общей толерантности, "со-

циальной толерантности", "этнической толерантности", "толерантности как черты личности". Значимые 

различия между девушками и юношами обнаружены только по субшкале "толерантность как черта лично-

сти". Также подростки с высоким уровнем толерантности характеризуются повышенной доверчивостью, 

обладают более высокой чувствительностью к эмоциям окружающих его людей, строят свое поведение бо-

лее дипломатично, склонны к экспериментированию и более лояльны к новизне. 

Ключевые слова: старшие подростки, общая толерантность, этическая толерантность, социальная то-

лерантность, личностные особенности 

 

Введение 

На данный момент наблюдается сложный этап 

развития современного общества, который сопро-

вождается проявлением различного рода негатив-

ных тенденций: кризисом системы нравственно-

культурных ценностей, ростом социальной 

напряженности, увеличением числа и масштабов 

экстремальных ситуаций и социальных конфлик-

тов, обострением межнациональных отношений. 

Снижение напряженности по обозначенным ситу-

ациям во многом может быть связано с развитием 

толерантности людей по отношению друг к другу. 

Как считает, Г.Л. Бардиер "толерантность – это 

готовность человека мирно уживаться с другими 

людьми, учитывая свое сходство и различие с ни-

ми" [2, с. 47]. 

При этом, толерантность является активной ка-

тегорией, она не тождественна терпимости и не 

означает освобождения от морали, культуры, норм 

права, наоборот она способствует формированию 

позитивных ценностных ориентиров благодаря 

активному и плодотворному взаимодействию с 

разными культурами [7, с. 12]. 

Как считают, Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Л.А. 

Шайгерова , "с точки зрения личностных компе-

тенций, активная толерантность предполагает не 

только принятие другого, но и позитивную 

направленность, креативность и развитие способ-

ности контролировать свои поступки в отношени-

ях между людьми в соответствии с формулой: по-

нимание и принятие плюс сотрудничество, плюс 

дух партнерства "[9, с. 70]. 

Актуальность исследовании толерантности на 

сегодняшний день имеет большое значение как 

для общеобразовательных учреждений, так и для 

высших учебных заведений. Современные реалии 

буквально вынуждают нас быть толерантными к 

окружающим нас людям, и проявление толерант-

ности подростков внесет огромный вклад в общую 

культуру взаимодействия людей [1, 6, 10]. 

Вопросы толерантности подростков рассматри-

вались в  исследованиях А.Д. Висловой, О.А. Ка-

рабановой, А.А. Реана, Г.У. Солдатовой, В.С. 

Собкина и др. [3, 8 ,9]. В связи с тем, что старший 

подростковый возраст является сензитивным пе-

риодом в психосоциальном развитии человека, 

проблема формирования толерантности у старших 

подростков является весьма актуальной. Старший 

подросток все сильнее вовлекается во взрослую 

жизнь, определяет свою идентичность, проявляет 

себя в различных социальных ролях, и возможно 

это сказывается на особенностях проявления толе-

рантности девушками и юношами [4, 5]. 

В свою очередь толерантность старших под-

ростков во многом связана и с их личностными 

особенностями, и их дальнейшая жизненная ори-

ентация зависит от того, как они будут относиться 

к миру в целом, к себе и другим в этом мире. Та-
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ким образом, мы можем говорить об актуальности 

исследования толерантности среди старших под-

ростков, в связи с чем в рамках нашего исследова-

ния необходимо решить следующие задачи: 1) 

определить у старших подростков уровни общей 

толерантности, этической толерантности, соци-

альной толерантности, толерантности как черты 

личности; 2) выявить различия по показателям 

общей толерантности и трем субшкалам толерант-

ности между выборками девушек и юношей; 3) 

проследить имеются ли связи между личностными 

особенностями старших подростков  и их толе-

рантностью. 

Методы и выборка 
Выборку нашего исследования составили 

старшие подростки в возрасте от 15 до 16 лет, все-

го приняло участие 46 человек из них 26 девушек 

и 20 юношей. Для исследования нами были подо-

браны методики, максимально соответствующие 

нашему представлению об объекте исследования, 

были использованы следующие стандартизиро-

ванные психодиагностические методики: лич-

ностный опросник Кеттелла 16PF (форма С); экс-

пресс-опросник "Индекс толерантности" (Г.У. 

Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. 

Шайгерова). Использовались также статистиче-

ские методы: для сравнительного анализа – U-

критерий Манна-Уитни, для определения связи 

между показателями – корреляционный анализ – 

критерий Спирмена), данные были проанализиро-

ваны при использовании пакета SPSS 11.5 for 

Windows. 

Результаты и обсуждения 

По результатам экспресс-опросника "Индекс 

толерантности" (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, 

О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) получены следу-

ющие данные: 21,74% испытуемых имеют низкий 

уровень толерантности, что свидетельствует об 

интолерантных установках по отношению к миру; 

30,43% респондентов имеют средний уровень то-

лерантности; 47,82% подростков имеют высокий 

уровень толерантности. 

Исходя из распределения уровня толерантно-

сти, больше половины респондентов имеют сред-

ний и высокий уровень толерантности. Мы можем 

предположить, что для данных подростков харак-

терны доверительные, партнерские отношения, 

что не возникает конфликтов на почве социокуль-

турных, религиозных, этнических отношений, и 

они относится к окружающим с иной точкой зре-

ния или ценностями достаточно лояльно и спо-

койно. Возможно такое распределение показателя 

общего уровня толерантности может быть обу-

словлено тем, что современные старшие подрост-

ки относятся гораздо лояльнее к инакомыслящим, 

чем более старшее поколение людей. Сейчас 

окружающее нас информационное поле трансли-

рует нам принятие себя и окружающих вокруг нас 

людей, так большая часть инфлюенсеров в СМИ и 

социальных сетях, популярные личности и куми-

ры подростков транслируют принятие себя и иной 

взгляд на жизнь. По нашему мнению, если под-

ростки достаточно лояльно относятся к себе, то и 

к окружающим у них гораздо меньше претензий, 

как к внешнему виду или мыслям, которые транс-

лирует собеседник. Также, анализируя очень вы-

сокий уровень толерантности у старших подрост-

ков, мы можем предположить и то, что такое рас-

пределение показателей уровня толерантности у 

них может быть обусловлено тем, что у подрост-

ков с такими высокими показателями уровня то-

лерантности могут быть размытые «границы толе-

рантности», связанные, к примеру, с психологиче-

ским инфантилизмом, тенденциями к попусти-

тельству, снисходительности или безразличию. 

Такое описание личности сильно коррелирует с 

описанием нынешнего поколения подростков – 

поколения Z или зуммеры. Данное поколение лю-

дей характеризуется продолжительной инфан-

тильностью, высокой толерантностью к окружа-

ющим, заботой о себе и своем здоровье, больше 

индивидуальности и самобытности, что характер-

но для очень высокого уровня толерантности сре-

ди подростков. 

Анализируя низкие показатели толерантности, 

мы видим, что испытуемых с таким показателем 

меньше всего 21,75%. Причиной таких показате-

лей, по нашему мнению, может быть, низкая ин-

формированность или заинтересованность в окру-

жающем разнообразии людей и их внешних про-

явлений социокультурного поведения, т.е. низкая 

осведомленность индивида в окружающем разно-

образии может быть причиной непринятия тех или 

иных особенностей в окружающих людях, их иное 

мнение или внешний вид. Второй причиной низ-

кого уровня толерантности к инакомысдящим мо-

жет быть высокая степень непринятия себя или 

низкая самооценка себя, как следствие предъявле-

ние высоких требований к окружающим, что при-

водит к не лояльному, категоричному отношению 

ко всему, что отличается от собственного воспри-

ятия мира. 

Рассмотрим полученные результаты отдельно 

по каждой субшкале методики «Индекс толерант-

ности». По субшкале "Этическая толерантность" 

получены следующие результаты: у 21,75% ре-

спондентов (девушки 23,08% и юноши 20%) име-

ют низкий уровень этической толерантности. Та-

кие показатели нам говорят о том, что для таких 

людей характерно интолерантное поведение по 

отношению к различным этническим группам. У 

них могут вызвать сложности в установлении 
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межкультурного взаимодействия с представителя-

ми иного этноса. 

Результаты исследования показали, что у 

30,43% респондентов (девушки 30,77% и юноши 

30%) имеют средний уровень этической толерант-

ности, что свидетельствует о том, что они в отно-

шении иных народностей проявляют сочетание 

толерантных и интолерантных установок. Это 

равнозначно тому, что к некоторым этническим 

представителям они относятся лояльно, к другим 

менее лояльно. 

В ходе исследования мы обнаружили, что у 

47,83% респондентов (девушки 46,15% и юноши 

50% ) высокий уровень по субшкале этическая 

толерантность, так в обычном своем поведении 

они демонстрируют высокий уровень толерантно-

сти по отношению к этническим представителям в 

окружающем их мире. Они очень лояльно отно-

сятся к представителям разных народностей. 

По субшкале "Социальная толерантность" по-

лучены следующие результаты исследования у 

26,09% респондентов (девушки 30,77% и юноши 

20%) имеют низкий уровень, что свидетельствует 

о том, что в своем поведении они демонстрируют 

низкую толерантность по отношению к различно-

го рода социальным группам общества, т.е. они 

имеют интолерантное отношение к преступникам, 

социальным меньшинствам, психически больным 

людям. 

Результаты исследования показали, что только 

34,78% респондентов юношей (девушки 30,77% и 

40%) имеют средний уровень проявления толе-

рантности по отношению к различного рода соци-

альным группам, так они в своем поведении де-

монстрируют сочетание толерантных и интоле-

рантных установок по отношению к различного 

рода социальным группам окружающим его в 

обычной жизни. 

Согласно результатам исследования только у 

39,13% респондентов (девушки 38,46% и юноши 

40%) имеют высокий уровень толерантности, так 

они имеют толерантное отношение к представите-

лям различных социальных групп. Они с понима-

нием и лояльностью относятся к разного рода 

меньшинствам, преступникам и психически боль-

ным людям, которые окружают нас в обществе. 

По субшкале "Толерантность как черта лично-

сти" получены следующие результаты: у 21,74% 

респондентов (девушки 23,08% и юноши 20%) 

низкий уровень по данной субшкале, они в своем 

поведении чаще всего демонстрируют интоле-

рантное поведение по отношению к окружающему 

миру. Из их речи мы можем установить, что их 

личностные установки интолерантны по отноше-

нию к окружающему миру. 30,43% респондентов 

(девушки 38,46% и юноши 20%) имеют средний 

уровень, они в своем поведении демонстрируют 

сочетание толерантных и интолерантных устано-

вок по отношению к миру. В своем поведении они 

демонстрируют и толерантное, и интолерантное 

отношение к разным аспектам жизни вокруг нас. 

Высокий уровень по субшкале характерен для 

47,83% респондентов (девушки 38,46% и юноши 

60%), в их поведении мы чаще всего можем заме-

тить толерантное отношение к миру в целом, они 

обладают выраженными чертами толерантной 

личности. 

Для определения достоверности значимых раз-

личий по показателям общей толерантности и трех 

субшкал толерантности между выборками деву-

шек и юношей, был проведен сравнительный ана-

лиз с помощью критерия U Манна-Уитни. 

На основании приведенного анализа можно 

сделать вывод о том, что значимые различия среди 

девушек и юношей имеются только по субшкале 

"Толерантность как черта личности" (p < 0,05), то 

есть, для юношей в большей степени характерна 

"Толерантность как черта личности", чем для де-

вушек. Мы можем предположить, что такое рас-

пределение показателей уровня толерантности 

среди юношей и девушек может быть обосновано 

тем, что сообщество юношей более лояльно, менее 

требовательно к окружающим, чем девушки. Та-

кое отношение к окружающим может быть обу-

словлено и тем, что юноши менее требовательны к 

себе, чем девушки в отношении внешности, лич-

ностных качеств, успехов в учебе или иным пока-

зателям идентификации себя в обществе, а также, 

требования к поведению девушек со стороны пе-

дагогов и других окружающих, гораздо выше, чем 

по отношению к юношам. Следовательно, они 

больше подвержены критике, анализу с их сторо-

ны, а значит, если ожидания не оправдываются, 

растет критичность по отношению к самому себе, 

что влияет на самовосприятие и требовательность 

к себе. Чем выше требовательность к себе, тем 

выше требования к внешности и поведению к 

окружающим, отсюда низкая лояльность и нетер-

пимость к другому человеку, что соответственно, 

выражается в результатах полученных по субшка-

ле "Толерантность как черта личности". 

 В рамках нашего исследования нам необходи-

мо было проследить имеются ли связи между лич-

ностными особенностями старших подростков  и 

их толерантностью. Личностные особенности 

старших подростков нами были выявлены с по-

мощью личностного опросника Кеттелла 16PF 

(форма С), а для определения связи толерантности 

с личностными особенностями старших подрост-

ков нами был проведен корреляционный анализ 

полученных данных с использованием критерия 
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ранговой корреляции Спирмена в статистической 

программе SPSS 11.5 for Windows. 

В результате анализа нами была выявлены зна-

чимые корреляционные связи между толерантно-

стью и четырьмя факторами Кеттелла. 

Q1 – «консерватизм – радикализм» (положи-

тельная корреляционная связь, rs= 0,583, при 

p<0,01). Чем выше уровень толерантности, тем 

выше показатель фактора Q1, то есть, чем выше 

уровень толерантности, тем подростки более ло-

яльны к новизне, склонны к экспериментированию 

и нововведениям. 

N – «прямолинейность – дипломатичность»» 

(положительная корреляционная связь, rs= 0,498, 

при p<0,01). Чем выше уровень толерантности, 

тем выше показатель фактора N, то есть, чем выше 

уровень толерантности, тем подростки строят свое 

поведение более дипломатично, держатся кор-

ректно и вежливо. 

L – «доверчивость – подозрительность» (отри-

цательная корреляционная связь, rs=-0,315, при 

p<0,05). Чем выше уровень толерантности, тем 

ниже показатель по фактору L, то есть, чем выше 

уровень толерантности, тем подростки характери-

зуются высокой доверчивостью и откровенностью. 

I – «низкая эмоциональная чувствительность – 

высокая эмоциональная чувствительность» (поло-

жительная корреляционная связь, rs= 0,349, при 

p<0,05). Чем выше уровень толерантности, тем 

выше показатель фактора I, то есть, чем выше 

уровень толерантности, тем подростки обладают 

более высокой чувствительностью к эмоциям 

окружающих его людей, к происходящему. 

Анализируя результаты корреляции личност-

ных особенностей подростков и уровня толерант-

ности, мы заметили, что такие отношения лич-

ностных особенностей к уровню толерантности 

нисколько не противоречат определению толе-

рантности, которое мы взяли за основу в нашем 

исследовании, и общепринятому определению то-

лерантности. Подростки с высоким уровнем толе-

рантности более лояльны к новизне, склонны к 

экспериментированию, характеризуются высокой 

доверчивостью и откровенностью, обладают более 

высокой чувствительностью к эмоциям окружаю-

щих его людей, к происходящему, строят свое по-

ведение более дипломатично, держатся корректно 

и вежливо. Данные особенности способствуют 

развитию позитивных взаимоотношений с самим 

собой и окружающим миром, при этом подростки 

стремятся максимально сохранить партнерские и 

дружественные отношения, они успешно адапти-

руются и не допускают конфронтации. Согласно 

результатам математического анализа, все факто-

ры, которые показали корреляцию с уровнем то-

лерантности, только дополняют портрет толерант-

ной личности. Ни один из факторов не противоре-

чит общепринятому пониманию толерантности, 

более того не противоречит пониманию толерант-

ности, которое мы определили для нашего иссле-

дования. 

Выводы 

1. У большинства подростков, которые при-

нимали участие в исследовании уровень общей 

толерантности, "социальной толерантности", "эт-

нической толерантности", "толерантности как чер-

ты личности" имеет среднее и высокое значение.  

2. Значимые различия среди девушек и юно-

шей обнаружены только по субшкале "толерант-

ность как черта личности". То есть, для юношей в 

большей степени характерна "Толерантность как 

черта личности", чем девушек. По остальным по-

казателям толерантности значимых различий не 

обнаружено. 

3. Имеются значимые связи между личност-

ными особенностями старших подростков и их 

толерантностью. Так, подростки с высоким уров-

нем толерантности более лояльны к новизне, 

склонны к экспериментированию, характеризуют-

ся высокой доверчивостью, обладают более высо-

кой чувствительностью к эмоциям окружающих 

его людей, к происходящему, строят свое поведе-

ние более дипломатично, держатся корректно и 

вежливо. Данные особенности старших подрост-

ков, а также понимание и принятие ими других 

людей, способствуют развитию позитивных взаи-

моотношений с самим собой и окружающими 

людьми.

 

Литература 

1. Андриенко О.А. Социокультурная обусловленность воспитания толерантности у подрастающего по-

коления // АНИ: педагогика и психология. 2019. № 3. С. 21 – 24. 

2. Бардиер Г.Л. Социальная психология толерантности. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. 120 с. 

3. Вислова А.Д. Формирование толерантности в межличностных отношениях в детском и подростковом 

возрасте (на материале Кабардино-Балкарской Республики): автореф. дис. … док-ра психол. наук. М., 2016. 

45 с. 

4. Додзина О.Б. Гендерные особенности толерантности подростков // Казанский педагогический журнал. 

2020. № 2. С. 255 – 260. 

5. Кислицин А.И. Половые и гендерные особенности и их влияние на процесс становления и проявления 

толерантности у представителей разных полов // Вектор науки ТГУ. 2014. № 4 (30). С. 136 – 141. 



Обзор педагогических исследований   2022. Том 4. №1. 
 

 

221 

6. Матасова И.Л., Бугаева Д.Э. Комплексный подход к изучению толерантности в условиях общеобразо-

вательных организаций // АНИ: педагогика и психология. 2018. № 3 (24). С. 349 – 352. 

7. Почебут Л.Г., Безносов Д.С. Ассертивность и толерантность в межкультурном взаимодействии Соци-

альная психология и общество. 2017. Т. 8. № 3. С. 8 – 19. 

8. Собкин В.С. Толерантность в подростковом возрасте: проблемные точки // Материалы участников V 

съезда Общероссийской общественной организации «Российское психологическое общество». Т. III. М.: 

Российское психологическое общество, 2012. С. 436 – 437. 

9. Солдатова Г.У., Нестик Т.А., Шайгерова Л.А. Принципы формирования толерантности и управления 

рисками ксенофобии // Национальный психологический журнал. 2011. № 2 (6). С. 60 – 79. 

10. Чебыкина О.А. Системный анализ подходов к понятию «толерантность» [Электронный ресурс] // 

Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2012. Т. 4. № 2 С. 1 – 16. 

 

References 

1. Andrienko O.A. Sociokul'turnaya obuslovlennost' vospitaniya tolerantnosti u podrastayushchego pokoleniya. 

ANI: pedagogika i psihologiya. 2019. № 3. S. 21 – 24. 

2. Bardier G.L. Social'naya psihologiya tolerantnosti. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2005. 120 s. 

3. Vislova A.D. Formirovanie tolerantnosti v mezhlichnostnyh otnosheniyah v detskom i podrostkovom voz-

raste (na materiale Kabardino-Balkarskoĭ Respubliki): avtoref. dis. … dok-ra psihol. nauk. M., 2016. 45 s. 

4. Dodzina O.B. Gendernye osobennosti tolerantnosti podrostkov. Kazanskij pedagogicheskij zhurnal. 2020. № 

2. S. 255 – 260. 

5. Kislicin A.I. Polovye i gendernye osobennosti i ih vliyanie na process stanovleniya i proyavleniya tolerant-

nosti u predstavitelej raznyh polov. Vektor nauki TGU. 2014. № 4 (30). S. 136 – 141. 

6. Matasova I.L., Bugaeva D.E. Kompleksnyj podhod k izucheniyu tolerantnosti v usloviyah obshche-

obrazovatel'nyh organizacij. ANI: pedagogika i psihologiya. 2018. № 3 (24). S. 349 – 352. 

7. Pochebut L.G., Beznosov D.S. Assertivnost' i tolerantnost' v mezhkul'turnom vzaimodejstvii Social'naya psi-

hologiya i obshchestvo. 2017. T. 8. № 3. S. 8 – 19. 

8. Sobkin V.S. Tolerantnost' v podrostkovom vozraste: problemnye tochki. Materialy uchastnikov V s"ezda Ob-
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DIFFERENTIAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF  

TOLERANCE IN OLDER ADOLESCENTS 

 

Abstract: the relevance of the study of tolerance of older adolescents is determined by the fact that tolerance is 

largely related to their personal characteristics, and their further life orientation depends on how they will relate to 

the world as a whole, to themselves and others in this world. The objectives of our empirical research were: to de-

termine the level of general, ethical, social tolerance in older adolescents, tolerance as a personality trait; to identify 

differences in indicators of general tolerance and three tolerance subscales between samples of girls and boys; as 

well as the study of the relationship between the personal characteristics of older adolescents and their tolerance. 

The sample of our study was made up of older adolescents aged 15 to 16 years, a total of 46 people took part, in-

cluding 26 girls and 20 boys. For the study, we used: the Kettell personality questionnaire 16PF (form C); the ex-

press questionnaire "Tolerance Index" (G.U. Soldatova, O.A. Kravtsova, O.E. Khukhlaev, L.A. Shaigerova). Statis-

tical methods were used: Mann-Whitney U-test, correlation analysis – Spearman's criterion. The study revealed that 

the majority of adolescents who participated in the study have medium and high values of the level of general tol-

erance, "social tolerance", "ethnic tolerance", "tolerance as a personality trait". Significant differences between girls 

and boys were found only in the subscale "tolerance as a personality trait". Also, adolescents with a high level of 

tolerance are characterized by increased credulity, have a higher sensitivity to the emotions of people around them, 

build their behavior more diplomatically, tend to experiment and are more loyal to novelty. 

Keywords: older adolescents, general tolerance, ethnic tolerance, social tolerance, personality traits 


