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Толерантность как фактор конструк-
тивного общения. В отечественной психо-
логии накоплен достаточно большой опыт 
исследования толерантности как ведущего фак-
тора конструктивного общения [2]. Идея комму-
никативной толерантности восходит к концепции 
В.Н. Мясищева, который само понятие «отно-
шение» трактует как целостную систему связей 
личности-субъекта со всей действительностью 
или с ее отдельно взятыми сторонами [7]. Таким 
образом, отношение является своеобразной 
предиспозицией к каким-то объектам, позволя-
ющей раскрыть личность в реальных действиях. 
Отношение, с точки зрения В.Н. Мясищева, мож-
но охарактеризовать посредством следующих 
свойств: осознанности индивидуума, опосредо-
ванности социальным опытом, эмоциональной 
наполненностью, избирательностью и направлен-
ностью на конкретное поведение [7]. У родителей 
толерантность выражается в качестве активного 
отношения, проявляемого к ребенку. Она осно-

вана на его уважении, безусловном принятии и 
непосредственно связана со способностью осоз-
нанно подавлять в себе негативные родительские 
чувства и  действия. Толерантные мотивы и уста-
новки обусловливают толерантное отношение 
к ребенку и фасилитирующую воспитательную 
практику.

Толерантность как личностная ценность и 
черта личности. Следующая продуктивная идея 
связана с трактовкой   толерантности как лич-
ностной ценности [1; 6]. На ценностную состав-
ляющую указывают Г.У. Солдатова, А.Г. Фадина, 
С.Л. Братченко и др. [1].

Личность может рассматриваться как   си-
стемное образование в нескольких плоскостях: 
1) бытийная, характеризующаяся сменой видов 
деятельности и поведенческих актов; 2) социо-
культурная, рассматривающая человека в систе-
ме общепризнанных социальных норм, ценностей 
и программ поведения; 3) смысловая, напрямую 
связанная с личностными ценностями. 

Исследуя смысловую сферу личности, 
Д.А. Леонтьев выделил в ней шесть основных 
компонентов, среди которых были названы: лич-
ностный смысл, смысловая установка, мотив, 
смысловая диспозиция, смысловой конструкт и 
личностная ценность. Каждый из названных ком-
понентов преимущественно направлен на выпол-
нение определенной смысловой функции [6]. 

В контексте темы исследования нами исполь-
зуется трактовка понятия «личность», предло-
женная Б.С. Братусем [4]. В этой трактовке лич-
ность рассматривается как динамическая система 
смыслов, которая может не совпадать с ее харак-
тером и темпераментом, представляющими спо-
собы реализации этих смыслов. 

В этом случае в качестве единицы анализа 
личности выступают смыслы, включая неосоз-
наваемые, которые образуют личностные цен-
ности. Анализ ценностных ориентаций личности, 
происходящий на уровне операциональных по-
казателей, происходит в тесной связи с характе-
рологическими чертами, которые объединяются 
под единым названием «личностные черты», или 
«диспозиции». В этой связи возможны трактовки 
толерантности/интолерантности как черты лично-
сти родителя через ориентацию на определенные 
ценности.

В концепции Д.А. Леонтьева обозначе-
ны три базовые формы ценностей, а именно: 
1) общественные идеалы, которые вырабатыва-
ются общественным сознанием и общие пред-
ставления о совершенстве в разнообразных фор-
мах общественной жизни, присутствующие в нем; 
2) непосредственное предметное воплощение 
данных идеалов в деятельности определенных 
людей; 3) мотивационные структуры личности, так 
называемые «модели должного», которые побуж-
дают ее к предметному воплощению в деятельно-
сти личности социально признанных ценностных 
идеалов [6]. Указанные Д.А. Леонтьевым фор-
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мы, тесным образом взаимосвязаны и способны 
переходить друг в друга. Таким образом, можно 
рассматривать толерантность как общественный 
идеал, как предметное воплощение данного иде-
ала непосредственно в поведении людей, а также 
как модель должного поведения.

Ценности заключают в себе нечто, что явля-
ется общим для всего человечества или отдельно 
взятой человеческой общности. Однако существу-
ет и другая сторона, позволяющая рассматривать 
ценность, выработанную конкретным человеком 
как результат принятия им культурно сформиро-
ванных норм. Однако человек способен не только 
присваивать ценности, но и создавать новые, ко-
торые сначала существуют как личные, а несколь-
ко позднее приобретают способность закреплять-
ся в общественном сознании. Следовательно, 
можно акценировать внимание на   толерантности 
как личностной ценности родителя.

Деятельностный подход к толерантности. 
Деятельностное начало каждой личности, в кото-
рой ее внешние поведенческие проявления лич-
ности и ее внутренний мир тесным образом свя-
заны друг с другом, составляют ее суть. С точки 
зрения С.Л. Рубинштейна, личность определяет-
ся поступками, которые она совершает [9]. В этом 
контексте мы исследуем все разнообразие пове-
дения как особую форму деятельности, которая 
непосредственно становится поведением только 
в том случае, когда мотивация действий осущест-
вляет переход из предметного плана в план лич-
ностно-общественных отношений. 

Проблему изучения предиспозиций как пред-
расположенности личности к конкретному по-
ведению затрагивают в своих работах многие 
отечественные исследователи [7], вскрывая взаи-
мосвязь проявления личности через разнообраз-
ные действия и поступки с установками личности. 
Установка, согласно определению Д.Н. Узнадзе, 
выступает единым динамическим состоянием кон-
кретного субъекта, состоянием его готовности к 
выполнению определенной активности, состояни-
ем, обусловленном двумя факторами, а именно, 
непосредственной потребностью самого субъек-
та и соответствующей ей объективной ситуацией 
[10]. Следуя деятельностному подходу, под толе-
рантным поведением родителей мы склонны по-
нимать особую форму деятельности, характери-
зуемую активным отношением к ребенку, основу 
которого составляет уважение, принятие уникаль-
ности каждого. Характеристиками толерантного 
поведения родителя являются: активность, спо-
собность к рефлексии, уважение, принятие значи-
мого иного (ребенка) и самообладание.

Структура толерантности. Вследствие 
проведенного теоретического анализа было уста-
новлено, что толерантность выступает в качестве 
многокомпонентного феномена. Разные авторы 
исследований толерантности выделяют от трех 
до десяти ее компонентов. Так, Г.У. Солдатова вы-
деляет: психологическую устойчивость; систему 

позитивных установок; комплекс индивидуальных 
качеств, включая эмпатию, альтруизм, миролюбие, 
терпимость, кооперацию, сотрудничество, актив-
ное стремление к диалогу; единую систему как 
личностных, так и групповых ценностей [1, 4; 11].

Согласно мнению А.Г. Фадиной, толерант-
ность содержит в себе целый комплекс личност-
нообразующих составляющих, а именно: мотива-
ционно-ценностный, когнитивный, аффективный 
и поведенческий, которые способны проявлять-
ся в разнообразных сферах жизнедеятельности 
человека и реализовываться на личностном и 
на межличностном уровнях [11]. На наш взгляд, 
наиболее оптимальным представляется вариант, 
который был предложен С.Л. Братченко [4]. Он 
выделяет пять основных компонентов межлич-
ностной толерантности: 1) когнитивный; 2) эмо-
циональный; 3) поведенческий; 4) вербальный; 
5) ключевой (системообразующий). Последним 
компонентом, который выступает в роли интегри-
рующего и направляющего все остальные, явля-
ется личностный. Это утверждение обусловлено 
тем, что каждый человек в своем поведении в пер-
вую очередь ориентируется на личностные цели, 
ценности и приоритеты. Конечно, содержание и 
проявления каждого компонента, находясь в тес-
ной взаимосвязи, способны оказать значимое вли-
яние на формирование и проявление толерант-
ности, однако интегрирующую и регуляционную 
функцию всех психологических компонентов то-
лерантности берет на себя личностная составля-
ющая, тем самым определяя систему ценностей 
и смыслов каждого человека. Именно личностный 
компонент определяет содержание каждого из 
включенных компонентов единой системы. В этой 
связи содержание каждого из компонентов мо-
жет служить в качестве признака для выявления 
уровня сформированности как толерантных, так 
и интолерантных установок. Выявленная в ходе 
осуществления теоретического анализа структура 
толеhантности, представлена в таблице 1.

Коррекционная работа. Каждый из представ-
ленных компонентов выступает в качестве опре-
деленного коррекционного ресурса, требующего 
специальной работы с целью его активизации. 
Формирование поведенческого компонента про-
исходит посредством техники информирования. 
За ним расположен более сложный когнитивный 
компонент, коррекция которого происходит благо-
даря развитию когнитивной сложности, осмысле-
нию многомерности мира и пониманию неполно-
ты и субъективности личных представлений о нем. 
Наибольшей сложностью характеризуется работа 
с эмоциональным компонентом, что обусловлено 
низкой степенью осознанности и контролируемо-
сти аффективной сферы личности. Работа с этим 
ресурсом заключается в осознании собственных 
чувств и предубеждений. При формировании роди-
тельской толерантности в непосредственной работе 
с ресурсами личностного компонента осуществля-
ется работа непосредственно с личностной и соци-
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альной идентичностью и личностными смыслами. 
Вывод. Толерантность, рассматриваемая как 

фактор семейного общения, а также как ценность 
и качество личности, проявляющиеся в её поступ-
ках и поведении, играет одну из ведущих ролей 
в процессе построения гармоничных взаимоотно-
шений, способных отразиться на стиле семейного 
воспитания и его результатах.
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Таблица 1 – Структура личностного компонента толерантности и интолерантности

Признаки толерантности Признаки интолерантности
Когнитивный компонент

признание многообразия мира, 
признание невозможности сведения всего к «общей 
истине» 
признание множественности индивидуальных картин 
мира
осознание неполноты и субъективности личностных 
представлений и индивидуальной картины мира

уверенность в обязательности «нормы»
вера в одну «правильную» истину
отвержение множественности взглядов, 
сведение любых различий между идеями и оцен-
ками людей к заблуждениям или намеренному 
противодействию

Признаки толерантности Признаки интолерантности
Аффективный компонент

наличие эмпатии 
безоценочность восприятия окружающего
способность самостоятельно устранять эмоциональное 
напряжение
терпимое отношение к эмоциональным проявлениям 
других людей

раздражение и гнев по отношению к наличию другой 
точки зрения
повышенная тревожность 
неспособность к сопереживанию
равнодушие
непонимание собственных чувств

Поведенческий компонент
способность к высказыванию и отстаиванию собственной 
позиции восприятие мнений и оценок других людей уме-
ние согласовывать позиции и достигать компромисс

унижение или оскорбление другого
физическое воздействие
избегание контактов
авторитарные высказывания
конформность


