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В современной психологии образования актуальной является проблема толерантно-

сти - важного качества, которое обеспечивает эффективность инклюзивного образования.
Важно усилить внимание к формированию толерантности как терпимости, ведущим меха-
низмом которой является принятие - способность к пониманию другого, умение замечать
и откликаться на его эмоциональные переживания. Для более эффективного формирова-
ния толерантности важно учитывать ее взаимосвязь с процессами психической регуляцией
личности, поскольку она является своего рода «вертикалью», структурирующей различ-
ные качества личности [2].

Опираясь на разработки Г.У. Солдатовой [3], Т.Н. Гущиной [1], мы разработали про-
грамму занятий «Формирование толерантности у детей, имеющих нормальное развитие к
людям с ОВЗ и инвалидностью» (далее коррекционная программа).

Цель исследования: оценить возможное влияние типа психической регуляции личности
(понимаемой через конструкт «автономность-зависимость» [2]) на способность к форми-
рованию толерантности у учащихся.

Гипотеза 1: изменение уровня толерантности будет зависеть от типа психической ре-
гуляции личности - в группе «зависимых» субъектов толерантность повышается значимо
выше, в сравнении с группой «автономных» субъектов.

Гипотеза 2: целенаправленное и систематическое использование занятий коррекцион-
ной программы создает условия повышения толерантности у испытуемых к людям с ОВЗ
и инвалидностью.

Методика и процедура исследования

Исследование проводилось на базе школ г. Ярославля. В качестве испытуемых приня-
ло участие 263 школьника - учащиеся 7 и 8 классов (135 девочек и 128 мальчиков).

Методики: опросник «автономности-зависимости» для подростков (13-15 лет) [2]; экспресс-
опросник «Индекс толерантности» [3].

План исследования: использовалась двухфакторная схема планирования. Внутригруп-
повой фактор «Повторное измерение» - обследование испытуемых до начала занятий, по-
сле их окончания и отсроченный замер (спустя 2 месяца). Межгрупповой фактор «Группа
испытуемых» - принадлежность испытуемых к группе «автономных» и «зависимых» субъ-
ектов оценивалась по опроснику «автономности-зависимости» Г.С. Прыгина [2].

Процедура: по результатам предварительного тестирования учащиеся были разделе-
ны на 3 группы - «автономные», «зависимые», «смешанные». В соответствии с гипотезой
исследования, интерес представляют группы «автономных» и «зависимых» субъектов -
данные этих испытуемых будут анализироваться. Со всеми учащимися было проведено 12
групповых занятий, включающих элементы психологического тренинга, деловые и роле-
вые игры.

Обработка данных и статистический анализ результатов проводился в системе IBM
SPSS 22.0. Использовались процедуры t-критерия Стьюдента для независимых выборок
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и двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями, процедура ОЛМ-
повторные измерения.

Результаты

Результаты дисперсионного анализа обнаружили статистически достоверный эффект
фактора «Повторного тестирования» на изменение величины индекса толерантности (F(1,261)=149,545,
р=0,000). На рис. 1 представлены изменения индекса толерантности в группах «автоном-
ных» и «зависимых» субъектов до начала занятий, после их окончания и спустя 2 месяца.
Видно, что индекс толерантности увеличился после повторного тестирования и после от-
сроченного замера статистически достоверно не угасает.

Фактор «Группа испытуемых» оказал статистически значимое влияние на изменение
индекса толерантности (F(1,261)=2,874, р=0,091). Изменение индекса толерантности в
группе «зависимых» субъектов показало преимущество в сравнении с испытуемыми груп-
пы «автономных» субъектов.

Установлен высоко достоверный эффект совместного влияния этих двух факторов на
изменение в двух группах индексов толерантности F(1,261)=36,733, р=0,000).

Результаты дисперсионного анализа обнаружили отсутствие эффекта фактора «От-
сроченного тестирования» на изменение величины индекса толерантности по сравнению с
предыдущим замером (F(1,261)=1,658, р=0,199). Это значит, что занятия коррекционной
программы оказали эффект на изменение индекса толерантности, и он статистически до-
стоверно не угасает.

Обсуждение

Гипотеза 1 подтвердилась. Изменение уровня толерантности в группе «зависимых»
субъектов показало преимущество в сравнении с группой «автономных» субъектов. По-
скольку «зависимым» субъектам в силу своих личностных особенностей проще подстро-
иться под внешние требования, в регуляции своего поведения они опираются на внешнюю
стимуляцию, условия и требования. Деятельность «автономных» субъектов основана на
доминирующем учете внутренних, субъективных факторов. Эти данные эмпирические
подтвердили взгляды Г.С. Прыгина на континуум психической регуляции личности [2].

Гипотеза 2 также подтверждается. Действительно, занятия, нацеленные на повышение
и укрепление толерантности у школьников, имели свой результат. Наши данные эмпириче-
ски подтвердили предположения Г.У. Солдатовой о формировании толерантной личности
[3] о том, что это возможно через отработку жизненно необходимых социальных навыков,
позволяющих подростку жить в мире и согласии с собой и другими. На занятиях мы со-
здали условия для многократной отработки учащимися таких навыков, как позитивного
взаимодействия, решения конфликтных ситуаций, корректировки самооценки, самоутвер-
ждения, самопознания своего Я и Я среди других. Более того, эффект занятий коррек-
ционной программы на изменение индекса толерантности статистически достоверно не
угасает, спустя 2 месяца после окончания занятий.

Результаты выполненного нами эмпирического исследования позволяют надеяться,
что дальнейшее использование предложенных нами занятий коррекционной программы
или аналогичных может и должно быть перспективным в воспитании детей и построе-
нии инклюзивной культуры образовательной организации. При этом важно учитывать
индивидуально-психологические особенности учащихся такие как, ригидность личности,
которая характеризуется затрудненностью в изменении намеченной программы деятель-
ности в условиях, объективно требующих её перестройки.
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Иллюстрации

Рис. 1. Рис. 1. Величины индексов толерантности в группе «зависимых» субъектов (сплошная
линия) и «автономных» субъектов (пунктирная линия) в трех последующих замерах.
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