
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Социальная психология: проблемы исследования групп и межгрупповых
отношений»

Особенности толерантности у верующей молодёжи
Карсакова Елена Валерьевна

Студент (бакалавр)
Иркутский государственный университет, Факультет психологии, Иркутск, Россия

E-mail: ekars@icloud.com
На современном этапе развития общества все большее внимание уделяется такому яв-

лению, как толерантность, которая находит свои проявления во всех сферах человеческой
жизни. Ситуация, сложившаяся в стране и мире, предписывает человеку быть терпимым к
другим людям, их мнениям и взглядам. Толерантность можно рассматривать как качество
личности, присущее далеко не всем людям. Положительную направленность толерантно-
сти как свойства характера отмечает известный американский психолог Г. Олпорт [3].

Некоторые аспекты толерантности изучаются достаточно давно. Так о веротерпимо-
сти еще в XVII веке писал британский философ Джон Локк. Термин «толерантность» по
своему происхождению означает не только терпение, но и добровольное перенесение стра-
даний. С 16 века толерантность трактовалась как уступка в вопросе религиозной свободы:
государство и официальная церковь давали право на существование иных религиозных
культов [4]. Таким образом, одной из первых форм проявления толерантности является
веротерпимость.

В настоящее время толерантность признается важным элементом культуры и пред-
полагает терпимость к мировоззрению других людей, их жизни, культуре и обычаям, а
также настроенность на понимание, признание и уважение права других людей на отли-
чие [5].

Существует мнение, что достаточно трудно быть толерантным к людям с другими
религиозными убеждениями. Люди предполагают это, поскольку считают религию фа-
натичной. Отчасти это верно: религия, как правило, предполагает всецелую самоотдачу
личности. Вера должна порождать милосердие, а не фанатизм, но нередко религиозный
человек может начать освящать свои собственные ценности в свете тех религиозных пред-
писаний, которым он предан [6].

Можно ожидать, что нормы поведения будут особенно жестко предписываться религи-
ей, а отклонения от этих норм особенно резко осуждаться. Таким образом, общая гипотеза
исследования заключается в следующем: неверующим людям присущ более высокий уро-
вень толерантности, чем верующим.

В процессе исследования были использованы методы: анкетирование (метод контент-
анализа для обработки открытых вопросов), вопросник для измерения толерантности
(В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магура) [2].

Выборка составила 66 человек в возрасте от 17 до 26 лет (средний возраст испытуемого
20 лет): группа верующих (30 человек) и группа неверующих (36 человек).

Формирование групп проводилось на основании анкетирования. Анкета включала в
себя вопросы различной направленности: вопросы, касающиеся наличия религиозного са-
мосознания у испытуемого (внутренней потребности в религиозном веровании); вопросы,
выявляющие отношение испытуемого к религии как философской концепции; вопросы,
выявляющие внешние признаки религиозности (ношение крестика, посещение церкви, со-
блюдение постов). Направленность вопросов обусловлена необходимостью оценивать ре-
лигиозность испытуемых с помощью сразу нескольких критериев [1; 7].
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Прежде всего, определилось соотношение верующих и неверующих людей среди испы-
туемых (45 % неверующих, 55 % верующих).

Средний показатель коэффициента уровня толерантности неверующих людей (0,57)
выше среднего показателя толерантности людей, считающих себя верующими (0,52). Од-
нако проверка t-критерием Стьюдента определяет статистическую значимость лишь на
5 %-м уровне. В целом же анализ полученных данных позволяет говорить о некоторых
закономерностях (см. рис.).

Средний уровень толерантности предполагает адекватно терпимое отношение к пред-
ставителям других наций, других культур, к иным взглядам. В целом, неплохие тенден-
ции в этом отношении продемонстрировали обе группы (70% и 75% испытуемых имеют
средний уровень). Повышенный же уровень толерантности означает также безоговороч-
ное принятие сложности и неопределенности окружающего мира, кроме того - терпимость
к отступлениям от общепринятых норм, правил и стереотипов. Религия вряд ли может
позволить такие отступления, так как ею четко регламентированы нормы поведения, от-
ступление от которых считается недопустимым и греховным. В связи с этим предпола-
галось, что верующие люди обладают более низким уровнем толерантности, что в итоге
подтвердилось. Среди верующих значительно больший процент испытуемых показал низ-
кий уровень, чем в группе неверующих. Соответственно, испытуемых с высоким уровнем
толерантности больше в группе неверующих.

Такие результаты, как уже говорилось ранее, объясняются, прежде всего, наложением
некоторых запретов со стороны религии. Кроме того, можно предположить большую нрав-
ственность у людей из группы верующих, поскольку используемый опросник включает не
только вопросы, касающиеся непосредственно толерантности, но и вопросы, имеющие от-
ношение к нормам морали, нравственности в целом.

Возможно также, что люди, позиционирующие себя как верующие, чувствуют некото-
рую ответственность перед обществом в связи с нормами религии. Можно предположить,
что испытуемые из этой группы считают себя образцами, которым следует подражать и
поведение которых должно рассматриваться как пример для поведения остальных членов
общества. Отсюда - нетерпимость к отклонениям от образца, внутреннее возмущение при
столкновении с иными людьми, не подчиняющимися тем канонам, которые верующими
людьми считаются непоколебимыми.
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Иллюстрации

Рис. 1. Процентное содержание испытуемых с различным уровнем толерантности в двух груп-
пах
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