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ления командой и умения работать в команде, развитию способности жен-
щин учитывать и влиять на групповые процессы, приобретению женщина-
ми навыков поведения в конфликтных ситуациях, умению сохранять спо-
койствие в случае стрессовой ситуации и внешнего давления, управлению 
собой и своими эмоциями в ситуациях конфликта, освоению методов сня-
тия напряжения в постконфликтном периоде.

Этническая интолерантность: 
предикторы на уровне индивидуальности

Григорян Л. К.
Данное исследование проводилось с целью выявления взаимосвязей 

между ценностями, личностными чертами и установкой на этническую ин-
толерантность. 

Основная гипотеза исследования состоит в том, что определённые цен-
ности и личностные характеристики связаны с показателем этнической ин-
толерантности. 

Для проверки гипотезы использовался метод опроса. Опросник вклю-
чал в себя три методики: методика Ш. Шварца для выявления ценностей 
личности на индивидуальном уровне (SVS), шкала толерантности Дж. Бер-
ри, и 16-факторный личностный опросник Кеттелла (16 PF).

В ходе проведения эмпирического исследования, были проверены пред-
положение о связи таких личностных черт, как эмоциональная нестабиль-
ность, высокая нормативность поведения, подозрительность, тревожность и 
консерватизм с показателем этнической интолерантности. Данная гипотеза 
подтвердилась частично – показатель этнической интолерантности оказался 
значимо связан с такими чертами личности, как низкая нормативность по-
ведения и консерватизм. Связь интолерантности с низкой нормативностью 
поведения может быть объяснена с одной стороны, социальной желательно-
стью толерантного отношения, а с другой – с отрицательной связью данного 
фактора с ценностями Самопреодоления, которые, в свою очередь, отрица-
тельно коррелируют с интолерантностью. Фактор «Консерватизм» оказался 
также включен в регрессионную модель, и предположительно имеет объяс-
нительную силу для феномена этнической интолерантности.

Было проверено предположение о позитивной связи таких ценностей, 
как власть, достижение, гедонизм, безопасность, конформность и тради-
ция с уровнем этнической интолерантности, и негативной связи ценностей 
стимуляция, самостоятельность, универсализм и благожелательность. Ги-
потеза так же подтвердилась частично – ценности «благожелательность» и 
«универсализм» оказались значимо негативно связаны с показателем инто-
лерантности.
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Сравнение средних показателей по ценностям и личностным чертам у 
групп респондентов, поляризованных по признаку «толерантность – интоле-
рантность», показало значимые различия по ценности «благожелательность».

По результатам различных статистических процедур была выявлена 
устойчивая отрицательная связь интолерантности со стремлением к само-
преодолению.

Предположение о более значимом вкладе ценностей в показатель «ин-
толерантности» по сравнению с личностными факторами было провере-
но с помощью дисперсионного анализа, который позволил подтвердить эту 
частную гипотезу.

Резюмируя, можно сказать, что наиболее важным результатом нашего 
исследования стало подтверждение именно последней частной гипотезы. 
Тот факт, что ценностно-мотивационная структура личности имеет боль-
шую связь с установкой интолерантности, чем устойчивые личностные чер-
ты, с одной стороны, очевиден – ценности как социально-обусловленные 
детерминанты поведения больше соотносятся с социальными установками, 
чем устойчивые черты личности. 

Содержание индивидуальной траектории профессионального 
развития студентов в условиях поликультурной среды вуза

Гриценко В. В., Молчанова Н. В.
Исследование ведется при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-06-01302а/Б

В условиях модернизации современной системы высшего образования 
для успешного профессионального становления будущих специалистов ак-
туальным становится построение индивидуальной траектории профессио-
нального развития.

Исследователи (Т.А.Бурмистрова, Ш.С.Демисенова, Т.А.Макаренко, 
П.Г.Щедровицкий, Е.М.Шнейдер и др.) подчеркивают, что при разработке 
индивидуальной программы личностно-профессионального саморазвития 
необходимо учитывать государственный стандарт; модель личности специ-
алиста, личностные и профессиональные качества студента, мотивацию к 
профессии, этапы личностного роста. 

Структура личностно-профессионального саморазвития включает 
следующие компоненты: ценностно-мотивационный (понимание и при-
нятие ценностей профессионально-личностного роста); когнитивно-
содержательный (познавательная деятельность при реализации стратегии 
саморазвития); конструктивно-практический (проектирование программ 
индивидуально-творческого саморазвития); рефлексивный (осознание 
ценности анализа и самоанализа процесса и результата профессионально-
личностного становления). 
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