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Аннотация. Цель исследования – выявить взаимосвязь между толерантностью/интолерант- 
ностью к неопределенности с копинг-стратегиями и механизмами психологической защиты 
личности в условиях адаптации к ситуациям с высокой долей неопределенности, связанной с 
пандемией коронавирусной инфекции. Установлена положительная корреляция между толе-
рантностью к неопределенности и защитными механизмами «юмор» и «компенсация» и отри-
цательная корреляция с механизмом «всемогущий контроль». Повышение уровня интоле-
рантности к неопределенности влечет за собой: 1) повышение уровней регрессии и ухода в 
неопределенных ситуациях; 2) снижение готовности к планомерному решению проблемы и 
возникновение неспособности отделять эмоции по поводу ситуации от когнитивного ее раз-
решения; 3) снижение способности войти в активное противодействие с неопределенностью, 
снижение способности к юмору и положительной переоценке неопределенной ситуации. Кро-
ме того, повышение уровня межличностной интолерантности к неопределенности приводит к 
росту используемых защитных механизмов и стратегий совладающего поведения (пассивная 
агрессия, диссоциация, проекция, вытеснение, замещение, дистанцирование и др.), что кос-
венно свидетельствует о восприятии неопределенной ситуации такими студентами как крайне 
трудной, угрожающей, негативной. Таким образом, толерантность к неопределенности явля-
ется значимым ресурсом адаптивного проживания личностью условий неопределенности пан-
демии COVID-19. Наиболее уязвимыми в ситуации неопределенности, ассоциированной с 
пандемией COVID-19, являются студенты с высокой межличностной интолерантностью к не-
определенности. Практическая значимость исследования определяется необходимостью фор-
мирования способности к конструктивной активности в условиях неопределенности, что воз-
можно реализовать в процессе тренинговых интервенций. Дальнейшее исследование может 
базироваться на рассмотрении взаимосвязи между толерантностью к неопределенности с дру-
гими факторами адаптации к условиям неопределенности, обусловленных пандемией COVID-
19. Оригинальность исследования связана с дефицитарностью работ по оценке адаптационных 
ресурсов личности в условиях неопределенности, связанных с пандемией COVID-19. 

Ключевые слова: толерантность; интолерантность; адаптация; копинг; механизм защиты; корре-
ляция; студент-психолог 
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Abstract. The aim of the study is to identify the correlation between tolerance/intolerance to uncer-
tainty with coping strategies and mechanisms of psychological protection of the individual in the con-
ditions of adaptation to situations with a high degree of uncertainty associated with the coronavirus 
pandemic. A positive correlation was established between tolerance to uncertainty and the protective 
mechanisms of “humor” and “compensation”, and a negative correlation with the mechanism of “om-
nipotent control”. Increasing the level of tolerance to uncertainty entails: 1) increased levels of regres-
sion and withdrawal in uncertain situations; 2) reduced readiness for systematic problem solving and 
the emergence of an inability to separate emotions about the situation from its cognitive solution; 
3) reduced ability to enter into active opposition with uncertainty, reduced ability to humor and posi-
tive reassessment of an uncertain situation. In addition, an increase in the level of interpersonal toler-
ance to uncertainty leads to an increase in the defense mechanisms and used coping strategies (passive 
aggression, dissociation, projection, displacement, substitution, distancing, etc.), which clearly indi-
cates the perception of an uncertain situation by such students as extremely difficult, threatening, neg-
ative. Thus, tolerance to uncertainty is a significant resource for adaptive living by a person in the 
conditions of uncertainty of the COVID-19 pandemic. Students with a high interpersonal tolerance to 
uncertainty are the most vulnerable to the uncertainty associated with the COVID-19 pandemic. The 
practical significance of the study is determined by the need to form the ability to constructive activity 
in conditions of uncertainty, which can be implemented in the process of training interventions. Fur-
ther research may be based on considering the relationship between tolerance to uncertainty and other 
factors of adaptation to the conditions of uncertainty caused by the COVID-19 pandemic. The origi-
nality of the study is associated with the scarcity of works on the assessment of adaptive resources of 
the individual in the conditions of uncertainty associated with the COVID-19 pandemic. 

Keywords: tolerance; intolerance; adaptation; coping; defense mechanism; correlation; psychology student  

For citation: Kondrashikhina O.A. Tolerantnost' k neopredelennosti kak prediktor strategii adaptatsii 
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Engl.) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Неопределенность постоянно сопровож-
дает человека в современном мире, причем 
складывается впечатление, что ее уровень 
постоянно возрастает. Пандемия COVID-19 и 
ассоциированные с ней риски инфицирова-
ния, неопределенность развития событий в 
связи с возникновением новых мутаций ви-
руса, неокончательная ясность рисков тяже-
лого течения заболевания являются источни-
ками стресса и приводят к росту эмоцио-
нального напряжения. Как известно, адапта-

ционными механизмами в стрессовых усло-
виях выступают копинг-стратегии и защит-
ные механизмы личности [1; 2]. Одни – как 
более осмысленные, рефлексируемые, вто-
рые – в основном, автоматические, бессозна-
тельные.  

Толерантность к неопределенности по-
зволяет человеку достаточно комфортно чув-
ствовать себя в современном амбивалентном 
мире. Позволяет воспринимать ситуации не-
определенности не как угрожающие и стрес-
совые, но как ситуации, содержащие некий 
ресурс возможностей, зону роста и др. Толе-
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рантность к неопределенности давно изуча-
ется в психологии и рассматривается в раз-
ных аспектах. В рамках данного исследова-
ния будем рассматривать толерантность к 
неопределенности не просто как терпимость 
к неопределенным ситуациям (от англ. 
tolerance – терпимость), но как устойчивость 
к ситуациям неопределенности, то есть как 
способность человека к конструктивной ак-
тивности в ситуациях (условиях) неопреде-
ленности, генерализованное личностное 
свойство, заключающееся в стремлении к 
изменениям, новизне, оригинальности, в 
предпочтении более сложных задач, способ-
ности действовать самостоятельно и выхо-
дить за рамки ограничений [3]. На настоя-
щий момент выполнен достаточно широкий 
ряд исследований взаимосвязи толерантно-
сти к неопределенности и адаптационного 
потенциала личности. В ряде работ показана 
связь между адаптационной готовностью, 
адаптивностью и толерантностью к неопре-
деленности [4]. Раскрыты психологические 
механизмы, стратегии и ресурсы стресс-
преодолевающего поведения (копинг-
поведения), влияние толерантности к неоп-
ределенности на стратегии совладающего 
поведения [5–9]. 

Однако влияние толерантности к неоп-
ределенности на выбор совладающего пове-
дения и активизацию защитных механизмов 
личности в условиях неопределенности, свя-
занной с пандемией COVID-19, пока не на-
шло отражения в научных исследованиях. 

Цель статьи – изучить, как взаимосвяза-
ны копинг-стратегии и защитные механизмы 
с толерантностью-интолерантностью к неоп-
ределенности и межличностной интолерант-
ностью личности в условиях неопределенно-
сти пандемии COVID-19 . 

Гипотезой исследования послужило 
предположение о наличии определенной свя-
зи между уровнем толерантности-интоле- 
рантности личности к неопределенности и 
выраженностью у нее определенных копинг-
стратегий и механизмов защиты в ситуации 
неопределенности, ассоциированной с пан-
демией COVID-19.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 60 
студентов-психологов 2 курса ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный универ-
ситет». Время проведения психодиагности-
ческого исследования – декабрь 2020 г.  

Методики исследования: 1) новый оп-
росник толерантности-интолерантности к 
неопределенности (Т.В. Корнилова) [3];  
2) опросник «Способы совладающего пове-
дения» (Р. Лазарус, С. Фолкман, адаптация: 
Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляе-
ва), в инструкции было осуществлено уточ-
нение: «трудной неопределенной ситуация, 
связанной с пандемией COVID-19»; 3) мето-
дика измерения психологической защиты  
(Е.Р. Пилюгина, Р.Ф. Сулейманов) [10]. Для 
статистической верификации использовался 
критерий корреляции Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Диагностика толерантности-инто- 
лерантности к неопределенности по 
опроснику Т.В. Корниловой показала, 
что среднегрупповые значения по 
шкалам находятся в области средних 
показателей (табл. 1). Между тем анализ 
показателей по уровням свидетельствует о 
том, что преобладает толерантность к неопре-
деленности (ее высокие показатели зафикси-
рованы у 53 % испытуемых) над интолерант-
ностью и межличностной интолерантностью к 
неопределенности. То есть в основном сту-
денты воспринимают неопределенные ситуа-
ции как ситуации вызова, не испытывают вы-
раженных негативных эмоций. Однако значи-
тельная часть студентов (30 %) все же реаги-
руют тревогой, неконструктивным волнени-
ем, находясь в неопределенных ситуациях, а 
37 % испытуемых не переносят недоговорен-
ности, неоднозначности в межличностных 
отношениях. 

На рис. 1 представлены результаты кор-
реляционного анализа поиска взаимосвязи 
между уровнем толерантности к неопреде-
ленности и выраженностью защитных меха-
низмов и копинг-стратегий. Приведены 
только связи, достигшие 5 % или 1 % уровня 
значимости. По рисунку 1 видно, что чем 
выше толерантность к неопределенности 
личности, то тем в большей степени ею будет 
использоваться юмор и компенсация, и тем в 
меньшей степени – всемогущий контроль в 
неопределенных ситуациях. Использование 
юмора говорит о том, что личность способна 
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Таблица 1  
Результаты диагностики толерантности/интолерантности к неопределенности у студентов 

Table 1 
Results of diagnostics of tolerance/intolerance to uncertainty among students 

 

Показатель 
Indicator 

Толерантность  
к неопределенности 

Tolerance  
towards uncertainty 

Интолерантность  
к неопределенности 

Intolerance  
towards uncertainty 

Межличностная  
интолерантность  

к неопределенности 
Interpersonal 
intolerance 

towards uncertainty 

М (среднее)  
М (average)  

58,17241 61,27586 36,86207 

Σ (стандартное отклонение)  
Σ (standard deviation)  

10,45080 7,648046 6,947374 

Средний уровень* 
Average level 

36–60 39–65 24–40 

Примечание. * – средний уровень по данным Т.В. Корниловой [3]. 
Note. * – average level according to data by T.V. Kornilova [3]. 

 
воспринимать ситуацию креативно, ситуация 
не вызывает подавляющих негативных эмо-
ций, личность способна подняться над си-
туацией и дать ей юмористическую оценку. 
Использование компенсации свидетельствует 
о том, что чем выше толерантность к неопре-
деленности личности, тем более активно в 
неопределенных ситуациях она будет прибе-
гать к повышению самоценности в других, 
не связанных с противоречивостью, амбива-
лентностью областях; ее активность в этих 
других, иных областях будет выступать ре-
сурсом эмоционального самосохранения. 
Отрицательная корреляция с всемогущим 
контролем находит простое объяснение – 
чем выше толерантность к неопределенно-
сти, тем меньше потребность жестко контро-
лировать ситуацию, менее выражена уста-
новка на поиск однозначности. Статистиче-
ски значимые связи толерантности к неопре-
деленности с копинг-стратегиями выявлены 
не были. 

На рис. 2 представлены результаты кор-
реляционного анализа взаимосвязи интоле-
рантности к неопределенности с копинг-
стратегиями и защитными механизмами лич-
ности. Можно сказать, что повышение уровня 
интолерантности к неопределенности влечет 
за собой:  

1) повышение регрессии и уход в неопре-
деленных ситуациях к более примитивным 
формам психического реагирования вплоть до 
психической деградации личности; 

2) снижение готовности к планомерному 
решению проблемы (восприятие неопреде-
ленной ситуации как угрожающей лишает 
возможности анализировать ее, разбивать на 
отдельные части, формулировать задачи и 
достигать целей); 

3) снижение уровня изоляции и возник-
новение неспособности отделять эмоции по 
поводу ситуации от когнитивного ее разреше-
ния, что бывает особенно важным в силу эк-
зистенциальной нагруженности неопределен-
ных ситуаций; 

4) снижение конфронтации – неспособ-
ность войти в активное противодействие с 
неопределенностью, принять усилия для ее 
преодоления; 

5) снижение способности юмору и поло-
жительной переоценке неопределенной си-
туации.  

Таким образом, интолерантность к неоп-
ределенности запускает неблагоприятные за-
щитные механизмы (регрессия) и блокирует 
работу конструктивных, адаптивных меха-
низмов в неопределенной ситуации. 

Однако наибольшее количество значи-
мых корреляций было получено между меж-
личностной интолерантностью к неопреде-
ленности и копинг/защитными механизмами 
(рис. 3). Среди копинг-стратегий выявлены 
положительные корреляционные связи меж-
ду межличностной интолерантностью к неоп-
ределенности и самоконтролем в неопреде-
ленной ситуации. Самоконтроль – частично 
конструктивный  копинг.  В  неопределенной  
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Рис. 1. Взаимосвязь толерантности к неопределенности с защитными механизмами личности 
Fig. 1. Correlation of tolerance to uncertainty with the protective mechanisms of individual 

Примечание. * – 5 % уровень значимости. 
Note. * – 5 % significance level. 

 
 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь интолерантности к неопределенности  
с защитными механизмами и копинг-стратегиями личности 

Fig. 2. Correlation of intolerance to uncertainty  
with protective mechanisms and coping-strategies of individual 

Примечание: * – 5 % уровень значимости, ** – 1 % уровень значимости. 
Note. * – 5 % significance level, ** – 1 % significance level. 

 
ситуации нетерпимость к неясности, сложно-
сти, амбивалентности в межличностных от-
ношениях приводит к продуцированию необ-
ходимости контролировать себя и свои эмо-
ции, что может мешать установлению меж-
личностных контактов для социальной под-
держки. Еще один копинг, с которым выявле-
на положительная корреляционная связь у 
межличностной интолерантности к неопреде-
ленности – дистанцирование. Вероятно, вы-
раженная субъективная неуверенность в от-
ношениях с ближайшим окружением приво-
дит к обесцениванию собственных пережива-
ний, недооценки значимости и возможностей 
действенного преодоления проблемных неоп-
ределенных ситуаций.  

Кроме того, выявлен широкий спектр 
защитных механизмов, активация которых 
взаимосвязана с выраженностью межлично-

стной интолерантности к неопределенности 
– диссоциация, пассивная агрессия, проек-
ция, вытеснение, замещение, предвосхище-
ние. Что касается защитной стратегии аль-
труизма, то, скорее всего, рост межличност-
ной интолерантности к неопределенности 
продуцирует повышение вероятности псев-
доальтруизма, своего рода маски добра и 
гуманизма, при помощи которой интоле-
рантная к неопределенности личность пыта-
ется преодолеть неопределенную ситуацию. 
Можно предположить, что именно лично-
сти, характеризующейся высокой межлич-
ностной интолерантностью к неопределен-
ности, сложнее всего адаптироваться к не-
определенным ситуациям, скорее всего, за 
счет затруднения использования социаль-
ных ресурсов, ресурсов опоры на ближай-
шее окружение и поиска информационной и  
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Рис. 3. Взаимосвязь межличностной интолерантностью к неопределенности  
с защитными механизмами и копинг-стратегиями личности 

Fig. 3. Correlation of interpersonal intolerance to uncertainty  
with protective mechanisms and coping-strategies of individual 

Примечание: * – 5 % уровень значимости, ** – 1 % уровень значимости. 
Note. * – 5 % significance level, ** – 1 % significance level. 

 
эмоциональной поддержки для конструктив-
ного проживания и/или выхода из неопреде-
ленной ситуации.  

ВЫВОДЫ 

Толерантность к неопределенности явля-
ется значимым ресурсом адаптивного прожи-
вания личностью условий неопределенности  
пандемии COVID-19. Повышение уровня 
интолерантности к неопределенности (осо-
бенно – межличностной) приводит к сущест-
венному росту используемых защитных ме-
ханизмов, что косвенно свидетельствует о 

восприятии неопределенной ситуации как 
крайне трудной, угрожающей, негативной. 

Практическая значимость изучения 
взаимосвязей толерантности/интолерантнос- 
ти к неопределенности и копинг-стратегий и 
защитных механизмов личности в условиях 
неопределенности, ассоциированных с пан-
демией COVID-19, определяется необходи-
мостью формирования способности к конст-
руктивной активности в условиях неопреде-
ленности, что возможно реализовать в про-
цессе тренинговых интервенций.  
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