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Толерантность к неопределенности как черта, связанная с психологической адаптивностью, актив-

но изучается современной психологией. Эмоциональная амбивалентность, по мнению ряда исследо-

вателей, может быть связана с толерантностью к неопределенности. Однако эмпирически эта 

связь не изучалась, кроме того, существуют методологические проблемы исследования амбивалент-

ности. Ответить на вопрос о связи или ее отсутствии между толерантностью к неопределенно-

сти и эмоциональной амбивалентностью предстоит в будущем. 
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рактическая психология ищет способы 

помочь человеку жить более счастли-

вой и гармоничной жизнью. Основу для по-

нимания психических механизмов можно 

обнаружить в открытиях научной психоло-

гии, которая исследует связи личностных ка-

честв и раскрывает особенности динамики 

психических процессов. 
Толерантность к неопределенности являет-

ся достаточно изученной, однако в настоящее 

время продолжает быть популярной темой для 

исследовательской работы, так как не исчерпа-

ны потенциальные возможности объяснить 

через эту черту ряд явлений, в том числе, важ-

ных для работы практического психолога. 

В практической психологии принятие не-

определенности относится к совладательным 

стратегиям, которые снижают деструктивный 

стресс и помогают найти оптимальный способ 

действия [6], а высокий уровень непереноси-

мости неопределенности связывается с таким 

когнитивным искажением, как «черно-белое 

мышление» и непереносимостью отрицатель-

ных эмоций как психологическим затруднени-

ем [3]. Существуют данные, подтверждающие, 

что субъективное переживание неопределен-

ности нарастает во время стресса [2], оказыва-

ется в позитивной корреляционной связи с 

тревожностью и депрессивными проявления-

ми [10], избеганием и сверхбдительностью [5]. 

П 
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Смысловое поле взаимодействия человека 

с неопределенностью оказывается шире и 

включает в себя ряд смежных психологиче-

ских понятий. Наряду с толерантностью к 

неопределенности [2], в нем существуют не-

переносимость неопределенности [10], непе-

реносимость двусмысленности, толерант-

ность к неизвестности [4], нетерпимость к 

когнитивной двойственности, стремление к 

однозначности и ряд других [9]. 
А.Г. Матушанская и Б.С. Алишев отмеча-

ют, что психологическая наука пошла по пу-

ти исследования когнитивной составляющей 

восприятия неопределенности, однако в ран-

них работах, наследовавших психоанализу 

как ведущей в то время психологической 

теории, проводились параллели с эмоцио-

нальными состояниями. Так, Э. Френкель-

Бунсвик полагала, что толерантность к двой-

ственности является «познавательной состав-

ляющей амбивалентных эмоций». Выдвига-

лись предположения о том, что оба психологи-

ческих проявления могут быть аспектами од-

ного и того же базового качества. Однако пси-

ходиагностических и статистических исследо-

ваний не было или было крайне мало, что не 

позволило четко ответить на вопрос о связи 

или независимости когнитивной переносимо-

сти двойственности и эмоциональной амбива-

лентности. А.Г. Матушанская и Б.С. Алишев 

полагают, что можно выделить понятие «отри-

цание эмоциональной амбивалентности», то 

есть неумение выдерживать противоречивые, 

разнонаправленные по заряду эмоции, но это 

эмоциональное проявление может быть неза-

висимым и в корне различным с интолерант-

ностью к когнитивной неопределенности [4]. 
М.А. Шестова полагает, что многие про-

блемы берут начало в концепции Э. Френ-

кель-Бунсвик, которая не различала неопре-

деленность и двойственность. По настоящее 

время некоторые исследования взаимодей-

ствия с неопределенностью смешивают раз-

ные явления когнитивного, эмоционального 

и поведенческого уровня, но для современ-

ной психологии необходимо выделять более 

точные и конкретные понятия [8]. 
Эмоциональная амбивалентность – тер-

мин, который присутствует в психологиче-

ской научной литературе, однако к нему при-

бегают достаточно редко, так как соответ-

ствующая тематика поднимается не часто. 

Зарубежные методики для измерения эмоци-

ональной амбивалентности на русский язык 

не переводились. Амбивалентность чувств и 

эмоций – обороты, к которым часто прибе-

гают культурологи и литературоведы для 

описания переживаний героев. Зарубежные 

публикации на тему эмоциональной амбива-

лентности в настоящее время присутствуют, 

наиболее частые тематики исследований свя-

заны с отношениями в трудовых коллекти-

вах, процессами принятия решений, устано-

вочной (аттитюдной) амбивалентностью. 

Для психологов-практиков термин «эмо-

циональная амбивалентность» более часто 

употребим в силу характера затруднений 

клиентов, а также способа объяснения тера-

певтом происходящих с клиентами процес-

сов. Наряду с ним в популяризаторской психо-

логии используется также оборот «смешанные 

чувства» и «противоречивые чувства». Психо-

логи-консультанты достаточно часто сталки-

ваются со смешанными чувствами, в основ-

ном, в двух случаях: а) когда клиент временно 

испытывает отрицательные эмоции к человеку, 

к которому в целом сложилось хорошее отно-

шение (случаи конфликта, обиды на партнера 

и т. п.), б) низкой эмоциональной компетент-

ности клиента, когда есть затруднения с пони-

манием собственных эмоций и феномена 

«спутанности эмоций». 
Амбивалентность в ряде психологических 

концепций рассматривается как явление де-

структивное и кризисное, особенно в психо-

анализе, где вслед за З. Фрейдом она счита-

ется результатом неосознанного столкнове-

ния двух противоположно заряженных вле-

чений в бессознательном [1]. Однако амби-

валентность обсуждается и в позитивном 

ключе: умение выдерживать временные от-

рицательные чувства к партнеру служит ос-

новой здоровых длительных отношений, 

позволяет уравновешивать те проявления, 

которые могли бы превратиться в погранич-

ный раскачивающийся «маятник чувств» [7]. 

Умение справляться со сложными противо-

речивыми чувствами можно объяснить через 

концепцию «эмоциональной креативности», 

предложенную Дж. Эвериллом. Согласно его 
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представлениям, в качестве продукта творче-

ской активности выступают эмоциональные 

реакции, которые оказываются непростыми 

для переживающего, и должны быть творче-

ски сконструированы [4]. 
Сложности исследования эмоциональной 

амбивалентности Т.Н. Зелинская связывает с 

методологическими проблемами психологии: 

психодиагностические инструменты устроены 

так, что противоположные полюсы статисти-

чески усредняются, а значение придается 

только наиболее выраженным показателям [1].  
О.В. Митина и И.В. Плужников высказы-

вают созвучную точку зрения: существующие 

методы измерений плохо взаимодействуют с 

амбивалентностью по причине «усреднения», 

а показатели, оказавшиеся близко к нулю – не 

считаются. Авторы предлагают рассматривать 

вопросы изучения и измерения амбивалентно-

сти как отдельное направление исследований в 

психологии, требующее, в том числе, и от-

дельных математических процедур [5]. 
Таким образом, толерантность к неопре-

деленности и амбивалентность эмоций – два 

психологических понятия, которые объясня-

ют отдельные аспекты психологической ди-

намики. Они связаны, с одной стороны, с 

психологическим благополучием, с другой – 

со стрессом и кризисными состояниями. То-

лерантность к неопределенности предпола-

гает умение выдерживать ситуации, в кото-

рых нет очевидного ответа на вопросы и чет-

кого образа действия, ее высокие показатели 

коррелируют с параметрами психологиче-

ской устойчивости. Эмоциональная амбива-

лентность как феномен, при котором человек 

испытывает одновременно или попеременно 

контрастные эмоции, описывается и в пози-

тивном и в негативном ключе. С одной сто-

роны, умение выдерживать такие эмоции от-

носится к признакам душевного здоровья, с 

другой – их наличие может говорить о внут-

реннем конфликте, кризисе. По мнению ряда 

исследователей, эмоциональная амбивалент-

ность может быть связана с толерантностью 

к неопределенности. Однако подтверждение 

этой связи и выявление ее характера еще 

только предстоит проверить на практике. 
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Tolerance of uncertainty as a trait associated with psychological adaptability is actively studied by modern 

psychology. Emotional ambivalence, according to a number of researchers, may be associated with tolerance 
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problems in studying ambivalence. The question of the relationship or lack thereof between tolerance of un-
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В статье рассматриваются теоретические основы представлений о теории принятии решений, а 
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сновное изложение материала. При-

нятие решения – это ключевой процесс, 

затрагивающий все уровни переработки ин-

формации индивидом, и группами индиви-

дов. Данная проблема является многосто-

ронней, поскольку она затрагивает следую-

щие аспекты: физиологический, психологи-

ческий, кибернетический и другие. Психоло-

гическая сторона рассматриваемой пробле-

мы в большей степени связана с анализом 

значимости и функции процессов питания 

решения в системе направленной сознатель-

ной деятельности индивида [5]. 

Для процедуры принятия решений харак-

терна следующая особенность: 

 осуществление процесса психического 
отражения, имеющего три формы;  

 осуществление процесса психической 

регуляции, имеющий три уровня: сенсорно-
перцептивный процесс, представления и ре-
чемыслительные процессы. 

Данные процессы являются объектами со-

временных исследований П.К. Анохин отмечал, 

что человек принимает решение в два этапа: 

 первым этапом является информацион-
ная подготовка решения; 

 вторым этапом выступает непосред-
ственно принятие решения [1].  

Существует множество классификаций 

ситуаций принятия решений, однако многие 

из них освещают общие аспекты, такие как: 

 глобальные характеристики ситуаций; 

 описание информационной подготовки; 

 особенности условий процесса принятия 

решений на этапе «предрешения». 

Связано это с тем, что по своему общему 

О 


