
поиск средств выражения мировой гармонии обрел новые 
формы. Эпоха средневековья получила от античности бога
тое наследство в виде определенного набора понятий. Твор
чески переработав достижения античной мысли, средневеко
вая наука создала свою картину мира, также гармонировав
шую с религиозной верой и слитую с ней в цельное мировоз
зрение. Логика оказалась способом созерцания Бога, этика 
обозначала пути его постижения.

Рассматривая историю христианства в связи с вековым 
его спором с наукой, мы видим, что под влиянием последней 
понимание христианской религии обретает новые формы, и 
она (религия), расширяя и углубляя сферу своего познания, 
открывает такие области, куда наука не может еще за нею 
следовать. Вероятно, к тому же приведут и те настроения, 
какие наблюдаются в настоящее время в науке, когда наука 
начинает становиться по отношению к религиям в положение, 
какое долгое время по отношению к ней занимало христиан
ство. Как религия не одолела науки в ее области, но в этой 
борьбе глубже определила свою сущность, так и наука в чуж
дой ей области не сможет опровергнуть никакое религиозное 
учение, но дальше продвинется на пути самопознания.

Е. Г. Луковицкая
Нижний Новгород

О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Неопределенность пронизывает различные стороны нашей 
жизни, она присутствует в самом познании. Чтобы как-то опре
делиться в отношении ее, отечественные и зарубежные ученые 
рассматривают ее различные стороны — проблему времени и 
неопределенность (А. М. Жаров, 1987), поведения и неопреде
ленности среды (А. Б. Салтыков и др., 1996) и т. д. Проблема 
неопределенности затрагивается в таких направлениях иссле
дования, как вероятностное прогнозирование (И . М. Фейзен- 
берг и др.), антиципация деятельности (Б. Ф . Ломов, E. Н. Сур
ков и др.). За рубежом сделан ряд исследований, выявляющих 
связи толерантности к неопределенности с интересующими 
исследователей личностными характеристиками.

Как показал анализ проведенных исследований и литера



туры, измерять таКую характеристику, как толерантность к 
неопределенности, довольно сложная задача. В нашей работе 
мы использбвали метод незаконченных предложений для вы
явления понимания неопределенности на уровне обыденно
го сознания. Важной стороной является также восприятие 
неопределенной ситуации, что мы также рассмотрели с помо
щью специально созданной шкалы.

Толерантность к неопределенности рассматривается как 
готовность принять состояние дел, допускающее альтернатив
ные исходы и переживание чувства комфорта (или, по край
ней мере, не переживание дискомфорта) при столкновении с 
новыми, сложными и противоречивыми вопросами. Учеными 
была обнаружена связь данной характеристики с креативно
стью, когнитивной сложностью, широтой взглядов, готовнос
тью рисковать, тогда как нетолерантность в исследованиях 
Т. Адорно показана как характеристика когнитивного стиля 
авторитарной личности.

В нашем исследовании впервые была проведена апроба
ция шкал толерантности к неопределенности С. Баднера 
(S. Bildner) и Д. Маклейна (Д. McLain) на российской вы
борке из 134 испытуемых, из них 46 женщин и 84 мужчины, 
средний возраст — 30 лет. Между исследуемыми шкалами 
получена значимая положительная связь. Однако результа
ты, полученные по обеим шкалам, не всегда совпадали. Это 
позволяет сделать вывод, что эти методики рассматривают не 
всегда совпадающие стороны отношения к неопределенности. 
Полагаем, что объяснение этого состоит в том, что структура 
толерантности к неопределенности является социально-пси
хологической установкой, состоящей, как известно, из трех 
важных компонентов: эмоционального, когнитивного и пове
денческого. И если шкала С. Баднера рассматривает скорее 
когнитивно-эмоциональные компоненты этой установки, то 
другая шкала — поведенческо-эмоциональные компоненты.

Также были рассмотрены связи толерантности к неопре
деленности с другими личностными характеристиками по 
16-PF, а также с самооценкой, комплексом личностной недо
статочности. В целом данные факторного и корреляционного 
анализа позволяют сделать следующие выводы:

1. Для испытуемых, ведущих разный образ жизни, имеет 
значение разная неопределенность. Для научных работников 
более значима неопределенность, связанная с возможной уг



розой самооценке, для студентов — связанная с межличност
ными эмоциональными отношениями, для рабочих — с чем- 
то новым и неожиданным.

2. В старшей группе испытуемых (старше 40 лет) влияние 
возраста перекрывает индивидуальные различия по толерант
ности к неопределенности.

3. С возрастом люди становятся более близкими по ф ак
тору толерантности к неопределенности.

4. Испытуемыми делается больший акцент на понимании 
неопределенности как внутреннего состояния — неуверенно
сти в себе, тревоги, ожидания, беспокойства.

5. Существует связь между степенью структурированнос
ти деятельности и изучаемой характеристикой: чем более 
структурирована деятельность, тем меньше толерантность к 
Неопределенности.

К. А. Медеуова
Семипалатинск

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И 
ИДЕОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Ш ироко распространенная в среде западных интеллекту
алов точка зрения на проблему национальной идентичности 
как проблему вредную, актуальность которой исчерпана ци
вилизационным прошлым, спровоцирована определенным 
историческим напряжением при реализации этой проблемы в 
том самом цивилизационном прошлом. Негативная память о 
национал-социализме задает определенные рамки исследова
ний в национальном вопросе. Современная тематика и дис
курс национальной идентичности в качестве самоограничива- 
ющего принципа устанавливают определенные пределы до
пустимой национальной идентичности, а именно принцип при
оритета территориального над собственно национальным: т. е. 
эманация национального не должна допускать территориаль
ного, а следовательно, политического передела мира. Экста
тические национальные идеологии начала века сменились на 
теории, где национальная идентичность начинает интерпрети
роваться как культурная идентичность, включающая в себя 
факторы языковой, религиозной и собственно исторической 
идентичности, в ракурсе политического пролонгирования.


