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в масштабах мира (Юревич, 2008; Кашникова, 2016). Таким образом, 

если раньше в отношении этих работ использовался термин миро-

вая психология, описывающая состояние психологии в мире, то те-

перь его заменил другой – глобальная психология, при этом термин 

глобальность используется как метафора, усиливающая термины 

мировое, всемирное. Эта версия понимания глобальной психологии 

также может оказаться жизнеспособной, если в перспективе в ней 

произойдет не только переход к новым терминам, но и к новым смыс-

лам, которые смогут включать действительно глобальные феноме-

ны, а в анализе этих феноменов станет возможен переход к методо-

логии, хотя бы близко стоящей к принятой в глобалистике. Однако 

в этом случае так понимаемая глобальная психология, скорее всего, 

«сольется» с вышерассмотренными вариантами ее трактовки.

Шестой вариант 

В шестом и заключительном в нашем анализе понимании глобальной 

психологии она определяется «как новый этап в развитии психоло-

гической науки, порожденный новыми реальностями мира, для ко-

торых уже не годятся старые теории… как состояние бифуркации, 

как дивергентное развитие новых и переосмысления старых пси-

хологических теорий в попытках дать объяснение новым эмпири-

ческим реалиям и фактам, порождаемым эрой глобальных измене-

ний». По мнению исследователей, новая эмпирическая реальность 

является двигателем развития психологии; возникая, она стимули-

рует формирование новых психологических направлений, в кото-

рых на смену статическому представлению о человеке с неизмен-

ными природными качествами приходит понимание, что и предмет, 

и объект психологии, а также и организация исследований и само-

го исследовательского сообщества могут меняться (Журавлев и др., 

2018, с. 61–62). Отмечается, что помимо интеграционных процессов 

в понимании человека начинают учитываться и процессы диффе-

ренциации; в такой глобальной психологии переосмысляется и меня-

ется «вес» общепринятых классических подходов, которые становят-

ся частным и конкретным знанием по той или иной проблеме, а сама 

психологическая наука развивается как многополюсное образова-

ние с различными центрами (Журавлев и др., 2018, с. 63).

Такой вариант довольно близок к описанному выше пятому вари-

анту. Принципиальным отличием является то, что в нем уже к данно-
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му периоду учитывается единство процессов интеграции и дифферен-

циации, а также подчеркиваются черты, типичные для глобализации 

информационного типа, т. е. современного: сетевая организация на-

учного сообщества, децентрализованность научных центров, заме-

на теоретического и методологического мейнстрима на «полистрим».

Заключение

Таким образом, если вернуться к поставленной в начале статьи за-

даче – выделить главные признаки основных вариантов понимания 

глобальной психологии, а также сходства и различия в научных по-

зициях, то можно сказать, что описанная выше шестая версия гло-

бальной психологии дает возможность увидеть их еще раз и сделать 

вывод, что современную глобальную психологию характеризуют 

следующие черты:

 – особый тип организации исследовательского сообщества (сете-

вой, неиерархический, полицентричный), по возможности – де-

коммерционализированный (хотя бы с отсутствием явных ры-

ночных приоритетов);

 – научные представления о человеке как динамичном, баланси-

рующем в своих психологических границах для решения жиз-

ненных задач включенности и сохранением автономности;

 – нетривиальный подход к основным предмету и объекту психоло-

гических исследований, которые могут изменяться в соответст-

вии с изменениями условий жизни человека (социальной реаль-

ности);

 – ориентация на междисциплинарность с одновременным наме-

рением занять собственную уникальную нишу в конгломерате 

наук, решающих актуальные вопросы современного этапа гло-

бального развития информационного типа;

 – высокая степень неравномерности проявления интереса (по ре-

гионам мира) к глобальным проблемам, свидетельствующая о на-

чальном этапе развития глобальной психологии.
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По мнению аналитиков, технологический прогресс в ближайшие го-

ды коренным образом отразится на состоянии 26 млн рабочих мест: 

6 млн из них пропадут в принципе, а к другим 20 млн будут предъ-

являться совершенно новые требования (Рудых, 2017). В настоящее 

время в России разворачивается сложный транзитивный процесс 

с выработкой новой стратегии социально-экономического разви-

тия, ориентированной на развитие цифровой экономики, в кото-

рой данные в цифровой форме являются ключевым фактором про-

изводства во всех сферах социально-экономической деятельности, 

с целью повышения конкурентоспособности страны и качества жиз-

ни граждан (Программа «Цифровая экономика Российской Федера-

ции», утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р).

Одним из приоритетных направлений развития науки, техноло-

гий, техники и экономики в Российской Федерации являются ин-

формационно-телекоммуникационные системы. Руководство стра-

ны ставит задачи по развитию IT-отрасли, которая должна стать 

драйвером цифровой экономики и способствовать росту произво-

дительности труда во всех сферах деятельности. В этой связи край-

не важно создать условия для развития соответствующего кадро-

вого потенциала. «У нас должно появиться больше выпускников 

университетов, которые обладают базовыми компетенциями циф-

ровой экономики. Больше выпускать IT-специалистов и больше тех, 

кто уверенно пользуется этими технологиями. Важно, чтобы у людей 

появилась мотивация осваивать новые направления, которые вос-

требованы цифровой экономикой. К этому нужно привлекать и ра-

Ориентация будущих STEM-специалистов 

на социально-профессиональные навыки 

в условиях перехода к цифровой экономике

П. А. Кисляков, Е. А. Шмелева
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ботодателей», – заявил Д. А. Медведев 12 февраля 2018 г. на заседа-

нии Правительства РФ.

В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» сис-

теме профессионального образования сформулирован заказ и пред-

ставлена «дорожная карта» на подготовку компетентных кадров 

и обеспечение их участия в развитии цифровой экономики России.

В условиях цифровизации общества инструментом внедрения со-

временных цифровых технологий и ресурсов становятся STEM-про-

фессии, а STEM-образование выступает современным образователь-

ным феноменом, означающим понимание обучающимися важности 

дисциплин, относящихся к науке, технологиям, инженерии и мате-

матике, для более эффективного применения полученных знаний 

в решении профессиональных задач (в том числе через улучшение 

навыков высокоорганизованного мышления) (Савостина и др., 2017; 

Preparing Future Engineers Around the World, 2017). Именно постиже-

ние обучающимися важности STEM-дисциплин в профессиональ-

ном становлении актуализирует возможность использования гумани-

тарных наук, в частности – психологии. На саммите Американской 

психологической ассоциации (APA) в мае 2009 г. в числе больших вы-

зовов для общества 150 экспертов в области психологии, экономи-

ки, медицины, бизнеса и политики выделили в качестве территории 

роста прикладной психологии ядро дисциплин STEM (Bray, 2010).

Цифровая экономика ориентирует будущего выпускника на клю-

чевые социальные (Soft Skills) и профессиональные навыки (Hard 

Skills) (компетенции), необходимые для успешной профессиональ-

ной деятельности и личностно-профессионального развития. На Все-

мирном экономическом форуме в Давосе (2016 г.) были названы 10 

профессиональных навыков, которые будут актуальны до 2020 г. 

В их числе:

 – комплексное многоуровневое решение задач (complex problem 

solving), т. е. владение системным, целостным подходом к реше-

нию производственных задач;

 – критическое мышление (critical thinking), т. е. навыки отбора ин-

формации, готовность ставить под сомнение поступающую ин-

формацию, чтобы понять, что является действительно ценным 

и внушающим доверие;

 – креативность (creativity), т. е. способность найти нестандартный 

подход к решению задач;
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 – управление людьми (people management), в том числе умение мо-

тивировать сотрудников, урегулировать конфликты и пр.;

 – навыки взаимодействия с людьми (coordinating with others);

 – эмоциональный интеллект (emotional intelligence), т. е. способ-

ность понимать эмоции, намерения и мотивацию других людей 

и свои собственные, а также умение управлять своими эмоция-

ми и эмоциями других людей;

 – суждение и скорость принятия решений (judgment and decision 

making), особенно в условиях неопределенности;

 – клиентоориентированность (service orientation), или направлен-

ность на оказание качественного сервиса;

 – умение вести переговоры (negotiation);

 – когнитивная гибкость (cognitive flexibility), способность быстро 

переключаться с одной задачи на другую, а также обдумывать 

несколько задач одновременно.

Таким образом, пять из 10 перечисленных навыков относятся к со-

циально-профессиональным навыкам и касаются умения общать-

ся с людьми, договариваться с ними и управлять ими, понимать 

их и служить им.

Запрос на ключевые для цифровой экономики социально-про-

фессиональные навыки обуславливает их формирование и разви-

тие у студентов, а также изучение того, насколько студенты осозна-

ют их важность и востребованность.

Исследование ориентации будущих STEM-специалистов 

на социально-профессиональные компетенции

В центре внимания проведенного нами исследования находился во-

прос, осознают ли будущие STEM-специалисты важность социаль-

но-профессиональных компетенций в условиях перехода к цифровой 

экономике, и как они оценивают собственный уровень их развития. 

Для их анализа был изучен уровень притязаний и уровень самооцен-

ки сформированности социально-профессиональных компетенций 

у студентов – будущих STEM-специалистов.

Материалом исследования послужили результаты опроса «STEM-

образование и карьера», проведенного в период с ноября 2017 г. по фев-

раль 2018 г. В исследовании приняло участие 372 студента, осваи-

вающих STEM-программы, в том числе 223 девушки (59,9 %) и 149 
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юношей (40,1 %) в возрасте от 17 до 23–24 лет, студенты вузов Ива-

новской, Воронежской, Курской, Оренбургской, Брянской областей. 

Для сбора данных использовался опрос в сети Интернет. Среди на-

правлений подготовки студентов были указаны инженерные специ-

альности (23,4 %), медицина (23 %), экология и природопользование 

(17,1 %), информатика и информационные технологии (13,0 %), био-

логия (10,9 %), химия и химические технологии (8,5 %), техносфер-

ная безопасность (6,0 %), физика (5,1 %), и др.

Уровень притязаний – это уровень, к которому индивид стре-

мится в карьере, это идеальная цель для будущих действий. Благо-

даря непрерывному непосредственному контакту с другими людьми 

во время обучения в вузе (преподавателями вуза, представителями 

профильных организаций, старшекурсниками, выпускниками), че-

рез самооценку социально-профессиональных навыков формиру-

ется образ будущего результата, профессиональное самосознание, 

что обуславливает развитие профессиональной идентичности. Са-

мооценка и притязания связаны между собой через результат дея-

тельности. Достижение конкретных результатов при выполнении 

определенных действий, которые отражают уровень притязаний, 

повышает самооценку.

Анкета включала следующую инструкцию: «Любой человек оце-

нивает свои способности, возможности, профессиональные и соци-

альные навыки и компетенции. Уровень развития каждого качест-

ва человека можно изобразить вертикальной линией, нижняя точка 

которой будет означать самое низкое развитие (0), а верхняя – самое 

высокое (10). Вам предлагается десять таких линий. Они обознача-

ют следующие навыки: умение решать сложные задачи; критическое 

мышление; креативность; управление людьми; навыки координа-

ции, взаимодействия; эмоциональный интеллект; суждение и ско-

рость принятия решений; клиентоориентированность; умение вес-

ти переговоры; когнитивная гибкость. На каждой линии чертой (–) 

отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого навыка в данный 

момент времени. После этого крестиком (Х) отметьте, какой уро-

вень развития этих навыков необходим для успешной профессио-

нальной деятельности в сфере STEM».

Результаты исследования представлены в таблице 1 и на рисун-

ке 1. В целом все социально-профессиональные навыки оценены 

студентами как необходимые для успешной профессиональной дея-

тельности в сфере STEM.
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Таблица 1

Уровни притязаний и самооценки

социально-профессиональных навыков студентов

Социально-

профессиональные 

навыки

Уровень самооцен-

ки
Уровень притязаний

t-критерий 

Стьюдента

Сред-

нее зна-

чение

Стандарт-

ное откло-

нение

Сред-

нее зна-

чение

Стандарт-

ное откло-

нение

t
эмп

p≤

Умение решать 

сложные задачи
6,7 1,8 8,0 2,0 13,2 0,01

Критическое 

мышление
7,2 2,0 8,0 1,9 7,6 0,01

Креативность 7,2 2,1 7,9 2,2 5,9 0,01

Управление людьми 6,5 2,4 7,4 2,3 8,7 0,01

Навыки координации, 

взаимодействия
7,3 2,1 7,8 2,2 4,6 0,01

Эмоциональный 

интеллект
7,5 2,0 7,6 2,1 0,5 –

Суждение и скорость 

принятия решений
7,1 1,9 8,2 1,9 10,3 0,01

Клиентоориентиро-

ванность
6,6 2,3 7,6 2,3 9,0 0,01

Умение вести 

переговоры
6,8 2,3 7,8 2,2 9,1 0,01

Когнитивная гибкость 6,7 2,1 7,6 2,1 8,6 0,01

Расчет t-критерия Стьюдента показал, что уровень притязаний ока-

зался достоверно выше уровня самооценки всех социально-профес-

сиональных навыков за исключением эмоционального интеллекта. 

Преобладание уровня притязаний над уровнем самооценки свиде-

тельствует о том, что студенты отмечают недостаточную готовность 

к работе в сфере STEM-профессии в современных условиях в части 

развития социально-профессиональных навыков. Студенты пре-

тендуют на высокий уровень будущей сформированности ключевых 

навыков цифровой экономики, но оценивают их выраженность го-

раздо ниже. По всей видимости, в период обучения в вузе, несмотря 

на практическую подготовку по специальности, личностные и соци-

альные навыки формируются не оптимально. Одной из причин мо-

жет служить недостаток опыта практической деятельности по осва-

иваемой специальности.
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Заключение

Таким образом, проведенное исследование показывает важность 

включения в систему профессионального STEM-образования прак-

тико-ориентированных программ психологического профиля, ко-

торые будут способствовать формированию и развитию социально-

профессиональных навыков, востребованных в условиях реализации 

цифровой экономики. Таким потенциалом обладают курсы по ко-

гнитивной психологии, организационной психологии, психологии 

лидерства, социальной психологии и психологи труда.

Также необходимо использование возможностей ФГОС высшего 

образования в части участия в процессе подготовки специалистов – 

представителей профильных организаций, «научное» волонтерство 

(Шмелева, Кисляков, 2016). Крупные кампании и холдинги, заинте-

ресованные в кадрах для цифровой экономики, такие как Сбербанк, 

уже сейчас реализуют программы адаптации, поддержки, настав-

ничества при трудоустройстве, чтобы помочь выпускникам осо-

знать, каким образом обучение STEM может повлиять на их карь-

еру. Дальнейшее взаимодействие профессионального образования, 

цифровой экономики, сетевых профессионально-образовательных 

сообществ будет развиваться по пути более активного совмещения 

Рис. 1. Уровни притязаний и самооценки социально-профессиональных 

навыков студентов

1. Умение решать сложные задачи. 2. Критическое мышление. 3. Кре-

ативность. 4. Управление людьми. 5. Навыки взаимодействия. 6. Эмо-

циональный интеллект. 7. Суждение и скорость принятия решений. 

8. Клиентоориентированность. 9. Умение вести переговоры. 10. Ко-

гнитивная гибкость.
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обучения и практической деятельности, практики в организациях, 

интенсивно использующих цифровые технологии, стажировку в раз-

личных организациях, использующих передовые модели примене-

ния и создания цифровых ресурсов и технологий, освоения необхо-

димых социально-профессиональных компетенций.
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И
нтенсификация мировых социально-экономических процессов, 

характерная для современного этапа развития общества, сопро-

вождается усилением глобальных угроз, среди которых можно выде-

лить истощение природных ресурсов, глобальные изменения клима-

та, природные и техногенные катастрофы, загрязнение окружающей 

среды и т. д. Эти проблемы, как отмечал известный специалист А. Печ-

чеи, «сцепились друг с другом… опутали всю планету… и становят-

ся все запутаннее…» (Психологические исследования…, 2018, с. 9).

Осознание последствий таких угроз становится примечатель-

ной особенностью современного этапа мирового развития и затра-

гивает широкий спектр социальных ситуаций, связанных с угрозами 

для безопасности человека, социальных групп и общества в целом 

(Макропсихология современного…, 2009; Журавлев, Китова, 2017а, б). 

В современных исследованиях по управлению безопасностью отно-

сительно самостоятельное значение приобретают разнообразные 

угрозы психологического характера. Это связано с тем, что аккуму-

лированные социальные, экономические, правовые, природные, тех-

ногенные, экологические, информационные проблемы оказывают 

значительные нагрузки на психику человека. Так, В. А. Владимиров 

с коллегами приводит комплекс психологических угроз, которые 

свойственны различным социальным категориям россиян: стресс 

от непонимания происходящего в мире (у детей); страх отсутствия 

материальной обеспеченности и социальных гарантий (у малообе-

спеченных слоев населения); депрессия от переживания бессмыс-

ленности прожитых лет и борьбы за попранные идеалы (у пожилых); 

фрустрация от неуверенности в завтрашнем дне (у производственни-

ков и предпринимателей). Подробнее об этом см.: «Стратегия граж-

данской защиты» (Владимиров и др., 2013).

 Работа выполнена по Государственному заданию № 0159-2016-0005.

Психологические угрозы в Интернете:

состояние и перспективы исследований

Д. А. Китова
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Психологические угрозы в Интернете

На современном этапе развития информационных технологий в са-

мостоятельную научную проблему выделились психологические 

угрозы в Интернете. В числе наиболее часто обсуждаемых в научной 

литературе психологических рисков и угроз Интернета специалис-

ты называют угрозы Интернет-среды для детей и подростков. К та-

кого рода рискам относят наличие некорректного психологическо-

го содержания, которые могут включать в себя:

 – контентные риски – материалы, отражающие насилие, агрес-

сию, пропаганду наркотических веществ, азартных игр, содер-

жащие нецензурную лексику, имеющие порнографическую на-

правленность и т. д.;

 – коммуникационные риски – опасность быть подвергнутым не-

гативным психологическим воздействиям (оскорблениям, до-

могательствам, угрозам со стороны других пользователей);

 – кибер-риски, связанные с возможностью столкнуться с исполь-

зованием персональных данных, преданием огласке содержания 

персональных страниц, мошенничеством, хищением и т. д.;

 – потребительские риски – опасность приобретения товара низ-

кого качества, а также контрафактной и фальсифицированной 

продукции;

 – интернет-зависимость – опасность формирования патологичес-

кой, навязчивой тяги к Интернету (Калинина, 2017).

Среди виртуальных угроз общественному благополучию можно вы-

делить возможность организации несанкционированных массовых 

выступлений через социальные сети, минуя официальные каналы; 

возможность прямой трансляции представлений ценностного содер-

жания (идейных, религиозных и иных), включая провокационные, ко-

торые могут повлечь за собой тяжелые социальные последствия, и т. д.

Детерминанты повышения глобальных психологических угроз 

в Интернете

Во-первых, необходимо отметить, что управление и контроль интер-

нет-пространства легли в основу применения эффективных техноло-

гий развития современного бизнеса, что обуславливает значительный 

интерес к сетевым коммуникациям и массмедиа транснациональ-

ных компаний.
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Роль экономического фактора в развитии глобальных процессов 

находит свое отражение во многих работах. Так, Т. А. Нестик отме-

чает, что существенную роль в глобализации играют специализи-

рованные маркетинговые программы транснациональных компа-

ний, а в научной литературе уже говорят об основных компетенциях 

глобальных бизнес-лидеров, таких как: способность анализировать 

глобальную информацию о бизнесе, принимать решения на основе 

глобальной информации и развивать отношения с представителя-

ми разных стран (Нестик, 2017). Кроме того, глобальная идентич-

ность лежит в основе «этически избирательного потребления това-

ров» (там же, с. 147). Отмечаются усилия американских университетов 

и крупных корпораций по формированию у молодых специалистов 

направленности на глобальную конкуренцию, а заметная часть по-

требителей из разных стран начала рассматривать весь мир как еди-

ный рынок продуктов и услуг, разработанных на основе глобальных 

стандартов (там же).

Во-вторых, Интернет имеет широкие возможности политичес-

кого воздействия на общественное мнение, которое может исполь-

зоваться «с целью формирования новых взглядов по отношению 

к тем или иным значимым событиям через изменение ценностных 

ориентаций и базовых установок личности» (Кузнецова, 2018, с. 2). 

Иными словами, есть основания говорить о том, что молодежный 

состав аудитории и технические возможности превращают Интер-

нет в уникальную среду с совершенно новым уровнем открытос-

ти и коммуникации, а современные государства предпринимают 

«собственные попытки формулирования глобалистской повестки 

дня» (Нестик, 2017, с. 149).

В-третьих, психологическая опасность заключается и в том, 

что интернет-пространство все интенсивнее становится сферой 

информационных противоборств различных его участников, в том 

числе и с негативными устремлениями (террористических группи-

ровок или наркоторговцев, например).

Во всех этих направлениях возникает ряд сложных вопросов: на-

сколько возрастут в Сети технологии манипуляций; получат ли серь-

езное распространение негативные информационные технологии 

(«Модель провокации», «Модель провокационного шума», «Откры-

тый диалог» и др.); как быстро будет распространяться противоправ-

ная интернет-информация; какие технологии будут использоваться 

лидерами деструктивных движений; какие информационные источ-
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ники и как будут определять развитие современной цивилизации; 

что в этой связи полезное может предложить психологическая на-

ука (см. об этом также: Журавлев, Китова, 2017а, б; Психологичес-

кие исследования…, 2018).

Сущность глобальных психологических угроз в Интернете

Представленные выше позиции имеют важные следствия для ана-

лиза психологических опасностей интернет-пространства на гео-

политическом уровне (Журавлев, Китова, 2017а; Психологические 

исследования…, 2018). Основными «бенефициарами» развития гло-

бальных процессов, как уже отмечалось выше, являются различные 

транснациональные субъекты, имеющие в качестве обеспечения сво-

ей деятельности мощные политические, экономические и органи-

зационные ресурсы1. При этом информационное воздействие высту-

пает необходимым условием реализации их глобальных интересов.

Объекты глобального информационно-психологического воздейст-

вия. Как показывает практика, основной мишенью зачастую скрытого 

информационного воздействия геополитических субъектов высту-

пает такая психологическая категория, как социальная идентичность 

(Журавлев, Китова, 2017а). Социальная идентичность определяется 

как личностный конструкт, который отражает внутреннюю соли-

дарность человека с социальными (групповыми) ценностями и иде-

алами, нормами и стандартами (там же).

Обращение к комплексным исследованиям феномена социаль-

ной идентичности предполагает выделение основных позиций, от-

ражающих структуру, содержание и принципы ее формирования 

и развития. В частности, согласно теории А. Тэшфела, социальная 

идентичность описывается следующими феноменами: представ-

лениями о социальной и персональной идентичности; процессами 

формирования социальной идентичности; стремлением к положи-

тельному образу себя через позитивную оценку своей группы. Автор 

показывает, что в основе социальной идентичности лежат потреб-

ности в причастности к общности, которые реализуются через ка-

тегоризацию индивидами себя и своего окружения, а проявляется 

1 Опасность данной ситуации связана и с тем, что глобальные инфор-

мационные ресурсы все интенсивнее концентрируются у небольшой 

группы собственников, способных использовать их в узко-прагмати-

ческих целях.
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социальная идентичность как психологический феномен осозна-

ния своей принадлежности к какой-либо группе. Это первая теоре-

тическая позиция.

Вторая позиция связана с тем, что социальная идентичность лич-

ности не выступает единожды сформированной и (или) заданной 

характеристикой, она конструируется и переопределяется. Как по-

казывают исследования, если чувство социальной идентичности 

не удовлетворяет члена группы, он стремится либо покинуть группу, 

либо повысить ее привлекательность. Хотя нужно отметить, что здесь 

существуют возможности и «лукавого приспособления» и «двоемыс-

лия» (Психологические исследования…, 2018, с. 7).

В рамках данного подхода идентичность рассматривается как ко-

гнитивная система, выполняющая роль регуляции поведения в соот-

ветствующих условиях (А. Тэшфел, Дж. Тёрнер, Г. Брейкуэлл и др.). 

Исходя из данной концепции, можно утверждать, что позитивная на-

циональная идентичность личности лежит в основе активного учас-

тия каждого члена группы в утверждении гражданской идентичности, 

которая включает в себя и утверждение национальной идентичнос-

ти и, соответственно, становится основой подчинения определен-

ному типу дискурса (как проявление формы власти), «определяет 

и переопределяет границы нации» (Hoffman, 2009, c. 39). Таким об-

разом, национальная идентичность граждан выступает значимым по-

литическим ресурсом, не менее важным для сохранения государст-

ва, чем географические границы, конституция, армия и другие его 

институты (Психологические исследования…, 2018).

К примеру, политические деятели Запада выражают сегодня обес-

покоенность последствиями формирования политической идентич-

ности, которые приводят к фрагментации социума и кризису нацио-

нальной (гражданской) идентичности практически в большинстве 

стран мира. Россия не стала исключением в осознании значимос-

ти феномена гражданской идентичности, а в утвержденной прези-

дентом РФ «Стратегии национальной политики России до 2025 го-

да» стратегической целью определено «формирование российской 

политической нации».

Перспективным направлением исследования феномена социаль-

ной идентичности выступает исследование факторов единения пред-

ставителей больших социальных групп (БСГ). Обращение к теориям 

социальной идентичности БСГ объясняется тем, что Россия явля-

ется многонациональным государством, на территории которого 
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проживают различные этносы (народности, национальные и кон-

фессиональные группы) со своими особенностями в сфере тради-

ций, обычаев, хозяйства и быта. Такое устройство государства пред-

полагает наличие многоуровневой и сложносоставной идентичности 

россиян, включающей региональную, этнокультурную, конфес-

сиональную и иные элементы. Более широкая национальная иден-

тичность может исследоваться в связи с осознанием большинством 

представителей БСГ общности культуры, истории, языка, а также 

социальной, экономической, политической и духовной общности 

социетального уровня.

С таких позиций, национальную идентичность россиян можно 

определить как рационально- и эмоционально-оценочное восприя-

тие человеком своей принадлежности к значимым для него социаль-

ным группам (малым, среднего размера, большим), которое склады-

вается в осознание своей принадлежности к российскому обществу.

Информационные войны как крайняя форма проявления угроз 

в Интернете

Основной целью войны, в какой бы форме она ни развивалась, вы-

ступает обладание ресурсами. Отметим при этом, что в современных 

информационных войнах наиболее востребованными являются мен-

тальные ресурсы, что определяет изменение характера современной 

войны (Психологические исследования…, 2018).

В научной литературе отмечается, что в XX в. выявились не при-

сущие более раннему этапу развития государств политические зако-

номерности. В частности, оказалось, что «принцип самоопределения 

народов в сочетании с крайним национализмом ищущих самоопре-

деления этносов» (там же, с. 31) может в рамках правового поля раз-

рушать многонациональные государства (Комлева, 2013). В качестве 

примера автор отмечает, что в условиях развития информационных 

технологий достаточно оппозиционерам начать «оборонительную» 

национально-освободительную войну, как вместе с этим зарожда-

ется международная симпатия, за которой обычно следует дипло-

матическое признание «повстанцев» (Комлева, 2013, с. 30).

Об инновационных закономерностях развертывания боевых 

действий говорят и сами военные. Американский военный иссле-

дователь Ф. Хоффман, отмечает, что в современных условиях воз-

никает «процесс гибридизации, в рамках которого смешиваются 
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традиционные формы войны, организованная преступность, регу-

лярные конфликты и терроризм» (Hoffman, 2009, c. 37), а для наибо-

лее точного отражения современного характера военной действи-

тельности необходимо обращаться к понятию «гибридной войны» 

(Hoffman, 2009, c. 34–39).

Для описания виртуальных «сетевых войн» уже выработался 

целый арсенал разнообразных терминов: информационные войны, 

виртуальная атака, виртуальный шпионаж, виртуальное вторжение, 

виртуальные преступления, виртуальная дезинформация, виртуаль-

ная безопасность, виртуальные военные операции (разведыватель-

ные, наступательные, оборонительные и т. д.). Речь идет даже о та-

ких феноменах, как использование «информационных виртуальных 

бомб» или «информационных виртуальных мин».

Еще одна особенность современных информационных войн за-

ключается в том, что в виртуальные боевые действия, наряду со спец-

службами и специальными подразделениями вооруженных сил, под-

ключаются практически все основные общественные институты. 

В их числе СМИ, учреждения культуры, неправительственные ор-

ганизации и общественные движения как агрессоров, так и стран – 

жертв агрессии.

Кроме того, современным объектом агрессивного воздействия 

становится человек-виртуальный, а «объектами разрушений явля-

ются ценностные установки противоборствующих сторон» (Сетевые 

войны…, 2009, с. 23). Интернет создал беспрецедентные возможнос-

ти для подавления противника без использования традиционных 

средств поражения. «Основным оружием сетевых войн являются 

не пушки, а интеллектуальные и социально-психологические абер-

рации, „социальные перевертыши„» (Комлева, 2013, с. 30). При этом 

используются давно известные принципы психологического воздейст-

вия, о которых говорил еще Ницше, отмечая, что миф не обязатель-

но должен быть правдой. Его функцией становится не адекватное 

отражение действительности, как это обстоит с научным знанием, 

а обеспечение психологического единства общества. В переверты-

ше цели воздействия – разобщенность общества, а функция мифа – 

дезинформация (Комлева, 2013).

Существует еще одна серьезная особенность виртуальных войн. 

В условиях реальных боевых действий (не виртуальных), которые 

традиционно ведутся в географическом пространстве, каждый граж-

данин государства понимает необходимость отстаивания ресурсов 
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общества (человеческих, географических, природных, технологи-

ческих и др.), а возможность их утраты воспринимается как угроза 

для физического выживания народа, что мобилизует нацию. В вир-

туальных войнах преобладают «угрозы и разрушающие воздействия 

психолого-идеологического и экономического характера, в значи-

тельной степени скрытые от массового сознания» (Комлева, 2013, 

с. 30), вследствие чего они (угрозы) размыты и неочевидны, а пото-

му недоступны осознанному восприятию и, как следствие, противо-

действию. Информационная инородность многих психологем может 

отражаться в сознании человека (в том числе, и в массовом созна-

нии) как «возможность освобождения от определенных социальных 

комплексов» (там же, с. 31).

Специфично и то, что участниками таких боевых действий ста-

новятся не только правительства суверенных государств, но и непра-

вительственные «политические акторы» вроде «Гринпис» и «Меж-

дународной амнистии», так же как и участники сепаратистских 

группировок или сторонники радикального ислама, например. Ины-

ми словами, участником политических действий (обмена инфор-

мацией, координации политического давления) на национальном 

или глобальном уровнях может стать практически любой человек 

или организация, располагающая доступом к глобальной сети Ин-

тернет (Smith еt al, 2002).

Заключение

С конца прошлого века в условиях непрерывного возрастания меж-

дународных интеграционных процессов мировое сообщество начало 

осознавать необходимость регулирования мировых глобальных про-

цессов. Так, с конца прошлого века начата их координация, что нашло 

практическое воплощение в деятельности многих международных 

организаций (Организация объединенных наций – ООН, Большая 

семерка – G7, Всемирная торговая организация – WTO, Содружество 

независимых государств – CIS, Европейский союз – EU и пр.). Од-

нако до сих пор остается не до конца понятным, какие концепции 

и принципы, технологии и механизмы должны быть положены в ос-

нову регулирования глобальных процессов, что переводит острую 

социальную проблему в русло научных изысканий.

К примеру, в отечественной психологии появились работы, отра-

жающие исследования глобальных процессов, их психологические 
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предпосылки, тенденции и перспективы развития (Психологичес-

кие исследования…, 2018). Вышел в свет и ряд монографий, в кото-

рых нашли свое отражение психологические характеристики массово-

го сознания и поведения, рассмотрены социально-психологические 

оценки рисков развития современного общества, а также факторы 

обеспечения его психологической безопасности, проанализированы 

психологические ресурсы, механизмы и средства воздействия на мас-

совое сознание и поведение в условиях развития глобальных инфор-

мационных процессов (Макропсихология современного…, 2009; Жу-

равлев и др., 2017; Социально-психологическая оценка…, 2017; и др.), 

но этого, конечно, недостаточно для глубокого и комплексного по-

нимания феномена глобальных психологических угроз.

В завершение хотелось бы отметить, что характер и масшта-

бы развития глобальных процессов позволяют говорить не только 

об их психологических особенностях и возможностях их изучения, 

но и о неизбежности зарождения нового научного направления – 

психологических исследований глобальных процессов, а в перспек-

тиве можно будет говорить и о новой отрасли – глобальной психо-

логии.

Литература

Владимиров В. А., Долгин Н. Н., Малышев В. П., Фоменко В. Г. Концеп-

ция комплексного управления безопасностью территорий (про-

ект) // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследова-

ния. 2013. Т. 3. № 1. С. 383–415.

Журавлев А. Л., Китова Д. А. Глобальные процессы как объект соци-

ально-психологического исследования // Человеческий фак-

тор: проблемы психологии и эргономики. 2017а. № 4 (85). С. 4–9.

Журавлев А. Л., Китова Д. А. Социально-психологические детерми-

нанты развития глобальной информационной сети // Наука. 

Культура. Общество. 2017б. № 3–4. С. 10–21.

Журавлев А. Л., Соснин В. А., Китова Д. А., Нестик Т. А., Юревич А. В. 

Массовое сознание и поведение: Тенденции социально-психо-

логических исследований. М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2017.

Калинина Н. В. Профилактика рисков интернет-активности обуча-

ющихся: субъект-порождающее взаимодействие // Образование 

личности. 2017. № 1. С. 12–17.



Д. А. Китова

Комлева Н. А. Геополитические ресурсы: попытка классификации // 

Пространство и Время. 2013. № 4 (14). С. 29–33.

Нестик Т. А. Исследование глобальной идентичности как социаль-

но-психологического феномена // Институт психологии Россий-

ской академии наук. Социальная и экономическая психология. 

2017. Т. 2. № 4 (8). С. 145–185. URL: http://soc-econom-psychology.

ru/engine/documents/document399.pdf (дата обращения: 11.02.2018).

Макропсихология современного российского общества / Отв. ред. 

А. Л. Журавлев, А. В. Юревич. М.: Изд-во «Институт психоло-

гии РАН», 2009.

Психологические исследования глобальных процессов: предпосыл-

ки, тенденции, перспективы / Отв. ред. А. Л. Журавлев, Д. А. Ки-

това. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018.

Сетевые войны: угроза нового поколения: Сборник аналитических 

статей. М.: Евразийское движение, 2009.

Социально-психологическая оценка рисков современной реальнос-

ти: очевидное и вероятное / Под науч. ред. О. А. Белобрыкиной. 

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2017.

Hoffman F. G. Hybrid Warfare and Challenges // Joint Force Quarterly 

(JFQ). 2009. Р. 30–39.

Smith R. S., Harris S. G., Phipps R., Iglewski B. The Pseudomonas aerugino-

sa quorum-sensing molecule N-(3-oxododecanoyl) homoserine lactone 

contributes to virulence and induces inflammation in vivo // J. Bacte-

riol. 2002. 184. P. 1132–1139.



368

О
дним из глобальных технологических трендов, который повли-

яет на тематику психологических исследований в ближайшие 

15 лет, названа цифровая экономика. С этим связаны и особеннос-

ти трудовых процессов современного работника, как например, big 

data, online-взаимодействие, роботизация, нейро-технологии, ак-

тивное внедрение человека в технические среды. Если раньше вза-

имодействие человека с техникой было уделом только «технарей», 

то сейчас общепризнанной необходимой компетенцией стала рабо-

та с компьютером, iPhone, iPad и другими техническими устройст-

вами, включая разные коммуникаторы и прикладные программные 

продукты. Растет технократизм не только жизненного, но и рабоче-

го уклада.

Электронная экономика (цифровая, веб-, интернет-экономи-

ка) – экономическая деятельность, основанная на цифровых тех-

нологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной ком-

мерцией и производимыми электронными услугами. Следует учесть, 

что в 2017 г. Правительством Российской Федерации была разрабо-

тана и утверждена программа по созданию условий для перехода 

страны к цифровой экономике1 (Распоряжение Правительства РФ, 

2017). Для ее реализации успешными российскими высокотехноло-

гичными компаниями специально была создана Автономная неком-

мерческая организация «Цифровая экономика», которая работает 

в 5 направлениях: кадры и образование, информационная инфра-

структура, информационная безопасность, формирование исследо-

вательских компетенций и технологических заделов, нормативное 

регулирование. Одним из ключевых показателей достижения запла-

нированных характеристик цифровой экономики к 2024 г. являет-

1 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утвержде-

нии программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Трудовые интересы в условиях перехода 

к цифровой экономике

Т. Н. Лобанова
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ся наличие более 500 успешно функционирующих малых и средних 

предприятий в сфере создания цифровых технологий и платформ 

оказания цифровых услуг.

С точки зрения психологии труда и организационной психоло-

гии наиболее актуальными являются задачи направления «кадры 

и образование». К ним в первую очередь относится:

 • задача совершенствования системы образования, которая долж-

на обеспечивать цифровую экономику компетентными кад рами;

 • трансформация рынка труда, который должен опираться на тре-

бования цифровой экономики;

 • создание системы мотивации по освоению необходимых компе-

тенций и участию кадров в развитии цифровой экономики Рос-

сии1.

В этой связи тема анализа уровня мотивационно-ценностных особен-

ностей населения РФ в условиях цифровой экономики особенно ак-

туальна. Ведь проведение мониторинга операциональной готовнос-

ти различных групп и категорий работников к жизни и деятельности 

в условиях цифровой экономики позволяет правильно использовать 

компетенции трудовых ресурсов и определить траектории их развития.

Особенно важно определить персональные профили мотивов 

и интересов молодых сотрудников как наиболее подготовленно-

го сегмента для работы в условиях цифровой экономики. Именно 

эта категория работников может служить неким образцом, позво-

ляющим формировать программы высшего и среднего профессио-

нального образования в интересах подготовки и адаптации граждан 

к условиям цифровой экономики, готовить предложения по совер-

шенствованию трудового законодательства в части отражения спе-

цифики работы компаний цифровой экономики, включая регули-

рование гибких трудовых отношений, в том числе дистанционных, 

уход от излишней отчетности и пр.

Причины внимания к трудовым интересам

«цифрового» поколения

В России каждый год на рынок труда приходят молодые сотрудни-

ки нового, «цифрового», поколения, так называемые «игреки (Y)» 

(Howe et al., 2000) или «миллениалы» (Yamschikov, 2018), которые ро-

1 https://data-economy.ru/education (дата обращения: 20.05.2018).
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дились с 1984 по 2000 г. По разным оценкам, в 2024 г. такой персо-

нал будет составлять от 40 до 50 % работающих в Российской Феде-

рации, т. е. значительный трудовой потенциал страны.

Данные анализа мотивационно-ценностных особенностей «циф-

рового» поколения (Deloitte, 2016) показывают, что «игреки» демонст-

рируют существенно другие трудовые характеристики, нежели более 

старшие работники. Например, низкую лояльность к работодателю 

(43 % респондентов планируют оставаться на текущем месте работу 

не более двух лет, 17 % – от двух до пяти лет), отрицательное отноше-

ние к трудоголизму (высоко ценится баланс между работой и лич-

ной жизнью), свободу в трудовых правилах (гибкие условия труда), 

возможности самореализации и карьерного роста (делать то, что ин-

тересно). Следует отметить, что еще одной характеристикой, позво-

ляющей увидеть разрыв между поколением Y и другими поколения-

ми, также является речь. Развитие коммуникационных технологий, 

которых в период становления предыдущих поколений не сущест-

вовало, оказало значительное влияние на навыки общения и рече-

вой этикет поколения Y (Furlog, 2013). Поэтому для выражения сво-

их мыслей они минимально используют жесткие правила и нормы 

в разговоре, а также знаки препинания в письменной речи.

Особенности поведения можно считать ключевыми факторами, 

которые характеризуют поколение, готовое к деятельности в усло-

виях цифровой экономики (Hershatter, Epstein, 2015). Чтобы рабо-

тать эффективно, «игрекам» нужно знать, что они делают и какие 

результаты это принесет. Для них обязательно должен существо-

вать интерес к работе и возможность карьерного роста, неинтерес-

ная работа и рутина не имеют никакого отношения к поколению Y. 

Отсюда вытекает важная для современных психологов задача – ис-

следовать феномен трудовых интересов как ключевой драйвер мо-

тивационного процесса.

Объектом исследования, приведенного в данной статье, явля-

ются сотрудники «цифрового» поколения. Предметом – их трудо-

вые интересы.

Теоретическая и методологическая база исследования

С развитием технологий появляются и новые подходы к изучению 

мотивации. Опираясь на базовые фундаментальные теории мотива-

ции, психологи разрабатывают современные мотивационные меха-
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низмы, включающие весь сложный набор движущих сил, побуждаю-

щих человека к деятельности. Один из таких подходов был подробно 

описан автором (Лобанова, 2018). Он включает внешние экономичес-

кие и социально-общественные факторы, влияющие на формиро-

вание трудовых мотивов современного работника, а также следую-

щие внутриличностные особенности: потребности, интересы, цели 

и ценности, установки и нормы. При этом если рассматривать моти-

вацию как совокупность внешних и внутренних факторов, стиму-

лирующих субъекта к действиям для удовлетворения потребностей 

и достижения поставленных целей, то именно на внутреннюю мо-

тивацию работника «цифрового» поколения следует обратить осо-

бое внимание.

Внутренняя мотивация проявляется как личное отношение субъ-

екта к выполняемому действию, т. е. возникает из внутренних ощуще-

ний, удовольствий и удовлетворений. Она включает в себя факторы, 

которые помогают двигаться в том или ином направлении, развивать 

свои способности, такие как ответственность, независимость, лю-

бопытство, самоутверждение, потребность в общении, творчество 

и т. п. (Чирков, 1996). В свою очередь, внешняя мотивация – это до-

стижение результатов, основанных на социальном давлении и нор-

мах, на похвале, наказании или вознаграждении (Ryan, Deci, 2000). 

В прошлом гораздо больше внимания уделялось внешней мотива-

ции работника, которая проявлялась в административной (распоря-

дительной) или экономической (материальной) формах. Для поко-

ления «цифровой экономики» эффективность работы сотрудников 

может снизиться до минимума сразу же, как только внешние сти-

мулы перестанут действовать либо быть релевантными. Отсюда воз-

никает настоятельная необходимость обратить пристальное внима-

ние на внутренние факторы мотивации, одним из которых является 

интерес к работе.

Интерес фигурирует, как внутренняя причина трудовых действий 

человека. Рабочие интересы сотрудников могут повлиять на их ре-

зультаты (Van Iddekinge et al., 2011). Понятийный анализ различ-

ных источников по проблеме интереса позволяет выделить потреб-

ностно-мотивационное направление трактовки интереса (интерес 

как осознанная потребность), векторное (интерес – направленность 

личности), аттитюдное (интерес как отношение), аксиологическое 

(ценностное) и эмоциональное (интерес – эмоциональное состоя-

ние). В качестве осмысленной потребности интерес показывает, ка-



372

Социальная и экономическая психология

кое отношение люди проявляют к тем предметам, которые для них 

имеют большую ценность или притягательность. Е. П. Ильин отно-

сит интерес к «видам мотивационных образований», выделяя ин-

терес как отношение, как склонность (Ильин, 2000). Н. И. Коню-

хов определяет интерес как эмоционально-окрашенную установку, 

направленность на тот или иной вид деятельности (Конюхов, 1992). 

Глубоко научный и предметно-практический взгляд на жизнен-

ные интересы человека, включенного в организацию, представлен 

А. А. Грачевым (2008).

В нашем представлении «трудовой интерес» подразумевает эмо-

ционально-ценностную позицию человека, которая отражает его 

отношение к труду, деятельности и самому себе (Лобанова, 2015). 

Другими словами, наличие трудового интереса говорит о том, что вы-

полнение работы сотрудником имеет для него определенную цен-

ность и вызывает положительные эмоции и ощущения.

При осуществлении трудовых обязанностей интересы работни-

ков можно классифицировать по их основным принципам и сущнос-

ти. Многолетний опыт исследований в разных организациях, трудо-

вых коллективах дает возможность выделить семь типов интересов 

работников (Лобанова, 2018):

 • Экономические – содержат в себе материальные условия труда, 

контингент группы, рабочий комфорт.

 • Профессиональные – интерес, сосредоточенный на содержании 

и результатах работы.

 • Карьерные – нацелены на улучшение карьеры и ее развитие.

 • Интересы малых групп – общие интересы сотрудников, кото-

рые участвуют в локальных и/или проектных группах.

 • Корпоративные – ориентируют работников на выполнении за-

дач самой компании, на преданность организации.

 • Территориальные – определяют ценностную приверженность 

«своим» людям, порядкам и обычаям.

 • Общегражданские – ориентированы на то, чтобы служить лю-

дям, государству, стране, обществу.

На основании этой структурной типологии была разработана автор-

ская Анкета корпоративных интересов (Лобанова, 2018), состоящая 

из 35 утверждений. Для оценки важности утверждений служат ва-

рианты ответа от 1 до 5 баллов. Следует отметить, что методические 

трудности при исследовании феномена трудовых интересов очевид-
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ны. Поэтому для исключения эффекта социальной желательности 

параллельно рекомендуется применять другие методические при-

емы (анонимность, глубинные интервью, фокус-группы и пр.). Один 

из зарубежных аналогов данной анкеты – вопросник WPI (Work Pref-

erence Inventory) – имеет те же методические погрешности.

В качестве гипотезы исследования выдвинут приоритет интереса 

самореализации по сравнению с экономическими и карьерными ин-

тересами молодых работников. Другими словами, проверялась вер-

сия, насколько важнее для представителей «цифрового» поколения 

возможность интересной работы, саморазвития, чем все остальные 

интересы, особенно – материальные и карьерные.

Исследование проводилось в форме онлайн-опроса через goo-

gle-форму с участием студентов Высшей школы экономики. Все по-

лученные результаты были анонимны.

Результаты исследования

Для качественного исследования было выделено 40 молодых людей, 

отвечающих свойствам генеральной совокупности «цифрового» по-

коления: 50 % девушек и 50 % юношей от 20 до 30 лет, сотрудников 

различных организаций. Следует заметить, что все они отбира-

лись как активно работающие с информационными технология-

ми (IT-отдел, служба работы с клиентами, HR-отдел по компенса-

циям и бенефитам, информационно-аналитическая служба и др.). 

Все респонденты на момент опроса имели опыт работы от одного

до 3 лет.

Полученные результаты были сгруппированы по видам инте-

ресов, при этом в таблице 1 указана степень важности для предста-

вителей выборки тех или иных интересов или безразличия к ним. 

В качестве показателя «важный» учитывались баллы 4 и 5, а в ка-

честве «не важного» – баллы 1 и 2, на безразличие указывал балл 3.

Из представленных данных следует, что наибольший приоритет 

у молодого поколения сегодня имеют профессиональные и карьерные 

(широкопрофессиональные) интересы. Т. е. молодежь ориентирована 

преимущественно на реализацию себя как работника по всем фор-

матам: в качестве узкого профессионала с ориентацией на улучше-

ние своих рабочих навыков и в качестве «широкого» профессионала, 

стремящегося найти для себя приемлемую трудовую нишу в верх-

них позициях либо в «параллельных», «сторонних». Она заинтере-
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сована в продвижении по карьерной лестнице, чтобы утвердить свои 

позиции в компании, получить достаточно авторитета среди кол-

лег, брать на себя более сложные задачи и большую ответственность.

Таким образом, в целом гипотеза приоритета профессиональных 

интересов у «цифрового» поколения подтвердилась.

Вместе с тем следующими по приоритету являются экономи-

ческие интересы, т. е. молодое поколение заинтересовано, чтобы 

условия труда были максимально комфортными, а получаемая зар-

плата соответствовала их ожиданиям и профессиональным качест-

вам. Экономические интересы как «не важные» определили боль-

ше человек, чем в случае профессиональных и карьерных интересов. 

Но данный факт еще не доказывает, что интересная и перспектив-

ная работа важнее хорошего заработка и комфорта, поскольку раз-

ница между экономическими и профессиональными интересами 

не очень существенна. Статистические доказательства будут полу-

чены в последующих работах.

Что касается узкогрупповых и корпоративных интересов, то они, 

как оказалось, также играют важную роль для «миллениалов», од-

нако степени «отсутствия важности» и «безразличия» здесь замет-

но выше, чем в случае трех предыдущих видов интересов. Особо хо-

телось бы обратить внимание на то, что приоритет корпоративных 

интересов (т. е. «организационный патриотизм») здесь оказался вы-

ше приверженности молодых сотрудников своим «узким группам» – 

отделам, службам или департаментам. А это еще раз подчеркивает 

важность работы с брендом компаний.

Таблица 1

Степень важности видов интересов для «цифрового» поколения

Вид интересов
% показателей 

«важно»

% показателей 

«безразлично»

% показателей 

«не важно»

Экономические 70 19 11

Профессиональные 86 12 2

Карьерные 87 12 1

Узкогрупповые 62 23 15

Корпоративные 70 15 15

Территориальные 30 17 53

Общегражданские 39 19 42
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Отдельно хочется отметить, что приоритет территориальных, 

национальных интересов оказался низким, что свидетельствует 

о тенденциях толератности и мультинационального взаимодейст-

вия внутри рабочих коллективов. А вот по показателю общеграж-

данских интересов мнения разделились пополам: для кого-то они 

оказались важны, для кого-то нет. Здесь мы также можем ожидать 

поляризации гражданской активности молодежи и изменения дан-

ной балансировки в будущем.

Заключение

Теоретическая и методологическая база в области психологии мо-

тивации содержит достаточно много подходов к вопросу мотивации 

сотрудников в зависимости от их индивидуальных особенностей. 

Однако данные особенности не рассматриваются в качестве общих 

трендов, свойственных определенным возрастным группам. В ре-

альном бизнесе очень немногие компании учитывают аспект по-

коления «цифровой экономики» при формировании своих систем 

мотивации. Поэтому необходимы психологические инструменты 

для внутренней мотивации поколения Y, особенно в части управ-

ления трудовым интересом.

Основным выводом статьи является обоснование того, что «циф-

ровое» поколение уже не так легко мотивировать вознаграждением, 

поскольку для него интересней профессиональное развитие и карьер-

ный рост. Таким образом, трудовой интерес – сильный мотиватор со-

временных сотрудников XXI в. Руководителям и HR-специалистам 

важно не только убедить «миллениалов» в том, что, выполняя работу 

качественно и инициативно, они смогут «продвинуться» и получить 

более ответственные задачи, но и реально подкрепить это «ненасильст-

венными» действиями. Пристальное внимание к трудовым интересам 

сотрудников в условиях цифровой экономики означает повышение 

их внутренней мотивации за счет комплекса таких мер, как проведе-

ние различных полезных курсов и тренингов, деловых, ролевых игр 

и перфомансов, квестов и споттингов. Сюда же стоит отнести и опла-

ту эффективной работы, комфортные условия в офисе, возможность 

самостоятельно распоряжаться рабочим временем и др. Управление 

трудовым интересом в условиях перехода к цифровой экономике – это 

то, к чему должна стремиться любая современная компания, ожида-

ющая от своих работников максимальной продуктивности.
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Все это позволяет говорить о серьезных перспективах исследо-

ваний в области оценки и мониторинга мотивационно-ценностной 

и операциональной готовности различных групп и категорий на-

селения к жизни и деятельности в условиях цифровой экономики.
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Ф
еномен материнской агрессии в сетевых сообществах не описан 

ни в отечественной, ни в зарубежной литературе. Сетевая этика 

и медиаграмотность слабо контролируются самими сообществами, 

а тон в сети задают не эксперты, психологи, педагоги, а «звезды» – 

наиболее популярные блогеры, часто молодые люди без образования 

и опыта. В условиях сетевой открытости, публичности некоторые 

формы поведения, которые описывались в терминах клинической 

психологии, быстро распространяются, нормализуются, и даже иде-

ализируются (Маховская, 2010). Произошло радикальное изменение 

представлений об интимности, которая стала публичной, а вместе 

с нею процессы, которые протекали скрыто, за кадром, сдержива-

лись стыдом и чувством вины, стали объектом групповой манипу-

ляции и контроля. Отмечается, что выбор в освоении новой техноло-

гии определяет прерывание традиции, обостряет отношения между 

поколениями, меняет морально-нравственные основания поведения, 

требует новых норм и правил жизнедеятельности (Человек, 2015).

Оптимистические взгляды на роль сетевого общения среди мо-

лодых, уверенность, что оно помогает справиться с одиночеством, 

депрессиями и является источником формирования новых поло-

жительных идентичностей (Gray, 2011), сопровождается тревожны-

ми данными о росте сетевой агрессии. Оказывается, женщины ведут 

себя даже агрессивней и опасней, чем можно предположить, быстрее 

распространяя компрометирующую информацию, например актив-

но сплетничают (Barlett et al., 2014). Вопреки стереотипам, женщи-

ны считают себя гораздо агрессивней и могущественней, чем пред-

писано нормой и оценивается самими мужчинами. Предполагается, 

что женская вербальная агрессия – отложенная агрессия, на которую 

они решаются, поскольку в отличие от прямой физической агрес-
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сии она не влечет опасных последствий (Кузьминых, Ениколопов,

2011).

Проблема материнской агрессии ставилась ранее вне проблемы 

сетевого общения. Психофизиологи и психологи описывали фено-

мен послеродовой депрессии, которая может носить характер ажи-

тации и принимать агрессивные формы. По данным, полученным 

десятилетия назад, не менее 13 процентов матерей страдают после-

родовой депрессией, которая может запускать механизм биполярно-

го расстройства (O’Hara, Swain, 1996).

Цель исследования: на основании экспертизы сетевых проектов, 

включенного наблюдения в закрытых родительских сетевых группах, 

анализа текстов сообщений, анкетирования, а также очных глубоких 

интервью с участницами взаимодействия описать и проанализиро-

вать главные характеристики сетевого поведения у молодых матерей.

Гипотеза: предполагается, что высокий уровень агрессии в се-

тевых материнских сообществах обусловлен не только физиологи-

ческими, но и социально-психологическими причинами – соци-

ально-экономической конкуренцией, низким уровнем поддержки 

внутри семьи, межпоколенческим разрывом, высокой нейротиза-

цией молодых матерей, которые родились и выросли в период пере-

стройки.

Методы: 21 глубинное интервью с участницами закрытых соци-

альных групп, тексты сообщений 13 закрытых родительских сооб-

ществ (mamshare, mamochki, vladmama, yarmama и т. д., от 321 участ-

ника до сотен тысяч) на протяжении трех месяцев, анкетирование, 

в котором приняли участие 1472 женщин, участниц этих групп.

Авторы статьи принадлежат к поколению «мам перестройки»; 

нам было интересно, как поменялись родительские стратегии у по-

коления «детей перестройки».

Мотивация. Почему они участвуют

в «материнских» сетевых сообществах?

Как сообщили участники, общение в группе служит им «отдуши-

ной», «способом выпустить пар», «поучиться у других», «убедиться, 

что у подруг такие же проблемы», «сеть отвлекает от трудностей», по-

могает терпеливо ждать, пока «он сосет грудь» и т. д. Анкетирование, 

выявило два основных мотива – снять психологическое напряже-

ние (около 24 % ответов) и получить новую полезную информацию 
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(73 %). Вместе с тем вовлеченность в сетевое общение снижает роди-

тельский контроль, создает эффект «психологически отсутствующей 

матери», которая свое благополучие и интересы ставит выше детских.

Из-за физиологических подробностей и откровенности сооб-

щений, участницы выбирают закрытые однополые группы. По-

явилась новое объединение высокомотивированных матерей – 

«мамашки-овуляшки», те, которые за два года до предполагаемой 

беременности садятся на диету, соблюдают особый режим, высчи-

тывают циклы овуляции, выбирают лучший день, чтобы забереме-

неть. Гиперответственность молодых матерей – противоположный 

полюс полному отказу от ответственности за другого, за ребенка, 

которые мы наблюдаем в childfree движении, довольно распростра-

ненном и в России.

Сколько времени они проводят в социальных сетях?

Раз в неделю/месяц – 37 %; периодически, 2–3 раза в неделю, – 12 %; 

раз в день – 18 %; постоянно на связи – 25 %; не только читаю, но и вы-

кладывают свои посты – 5 %, другие – 3 %.

Большинство записавшихся в состав закрытых групп являют-

ся пассивными участницами, они не задают вопросы, не реагиру-

ют «лайками» на сообщения других, не высказывают свое мнение. 

Это «невидимые» участницы обнаруживают свою уязвимость в слу-

чае «холиварных» спорных обсуждений (горячих, принимающих ха-

рактер бескомпромиссной войны), количество «лайков» возрастает 

на два порядка. В среднем под сообщением обычно ставится 20–30 

лайков. «Звезды», создающие прецеденты обсуждений, системати-

чески выкладывающие свои посты, составляют всего 5 % участни-

ков, и эта доля уменьшается по мере увеличения числа участников

группы.

Высокая активность матерей в социальных сетях обнаруживает 

внутрисемейную конкуренцию за внимание, время и удовольствия 

не между родителями, а между матерью и ребенком. Согласно новым 

подходам, первородящие матери 25–26 лет (в среднем по России) са-

ми являются играющими детьми. Родителей и первенцев связыва-

ет детская по своему характеру конкуренция. Мы наблюдаем ее, ко-

гда родители и уже подросшие дети оспаривают время и место возле 

компьютера. В среднем у компьютера больше проводят времени пер-

вородящие и неопытные матери.
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«Холивары» и рост агрессии 

Периодически возникают так называемые «холивары» – обмен го-

рячими, иногда откровенно оскорбительными сообщениями, цель 

которых – навязать свою точку зрения без всякой перспективы до-

говориться. К таким темам относятся вопросы режима, кормления 

грудью, эмансипации детей, путешествий, раннего развития, сексу-

ального воспитания и т. д. Внутри группы есть группировки вокруг 

наиболее активных, иногда именно агрессивных участниц, кото-

рые прибегают к обсценной лексике. Демонстрация агрессии и го-

товности нарушать социальные нормы сама по себе является неиз-

житым подростковым поведением. Удивительно, но именно грубые 

нападки на авторитетные или популярные личности в сети вызыва-

ют наибольший отклик. На наш взгляд, за ним скрываются страхи 

и одичание, невротическая неуверенность в своих силах и будущем. 

Жертвы сетевой агрессии служат мишенью переадресации агрес-

сии, направленной на взрослых, более сильных и компетентных лю-

дей. Так отрабатываются детские страхи. Этот синдром одичания 

и особой жестокости у подростков, которые оказываются вне роди-

тельского контроля, был показан в знаменитой экранизации рома-

на «Повелитель мух» (1954 г.) лауреата Нобелевской премии по ли-

тературе Уильяма Голдинга.

Почему сетевые сообщества закрыты?

Большинство групп закрыты, в них можно попасть только по ре-

комендации участников. На вопрос, от кого закрываются, мы по-

лучили разные ответы: «От журналистов, в группах участвуют из-

вестные персоны, певицы, ведущие, участники медийных проектов. 

Они не хотят, чтобы информация о проблемах или болезнях детей 

стала «достоянием общественности»; «От мужей. Иногда женщи-

ны жалуются на своих любимых, но не для того, чтобы уйти, зачем 

пугать?»; «От подруг, которые стремятся контролировать твои эмо-

ции как в старые времена, но уже мало понимают, что с тобой про-

исходит»; «От домашних: пусть думают, что я занимаюсь только до-

мом, а не отвлекаюсь на подруг»; «Когда я пришла, у них уже была 

закрытая группа».

Мы можем предположить, что одна из культурно-исторических 

причин закрытых групп – православная традиция сестринства и по-
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следующей советской традициии женской солидарности. Женщины 

(тещи, свекрови, соседки, подруги) всегда тайно помогали друг дру-

гу. Это обозначает, что теневая часть коллективной жизни женщин, 

построенной на взаимопомощи в трудных обстоятельствах, важна 

и для современных матерей. Они ищут опору вне семьи, не в отно-

шениях с мужем и его семьей. Таким образом, можно предположить, 

что этот факт говорит в пользу размытости границы российской се-

мьи, в которой решения принимаются вне семейного круга, на этот 

раз в закрытых сетевых группах (Маховская, 2010).

Закрытость поведения участников группы – это показатель не-

защищенности и высокой тревожности участников группы. Моло-

дые мамы испытывают давление со стороны высоких стандартов 

материнства, которые сегодня транслируют не только через медиа, 

медицинских и социальных работников, но и через мужей, которые 

хотели бы, чтобы их жены и дети соответствовали высокому стату-

су семьи. Общение в группах носит компенсаторный характер, на-

правлено на поддержание положительной самооценки и получение 

внесемейного признания и поддержки.

Скепсис в отношении традиционной материнской жертвенности 

Материнские стратегии подвержены модам. Новая мода – вызов тра-

диционным представлениям о материнстве с идеалами жертвенности. 

Детоцентризм сменился материнским центризмом, когда интересы, 

состояние, желания матери ставятся на первый план. Возник эпа-

тажный «холиварный» книжный тренд. Самые популярные книги 

в сетевых сообществах не руководства от психологов, а жизнеописа-

ния молодых мам-блогеров: Е. Кронгауз «Я плохая мать?», В. Паев-

ская «Я плохая мама? Как воспитать ребенка, не имея на это време-

ни», Н. Папудогло «#Ты же мать», М. Трауб «Плохая мать», А. Быкова 

«Как стать ленивой мамой?». За нарочитой эпатажностью сообще-

ний в материнских сетевых сообществах, на наш взгляд, скрыва-

ется запоздалая личностная эмансипация, когда психологический 

подростковый возраст матери перемежается с материнством. Де-

монстрация в сети своего достатка, способности решать проблемы 

и одновременное ревнивое отслеживание навыков развития у сво-

их и чужих детей, которые мы видим в социальных сетях, указыва-

ет на преобладание ценности статуса и успеха матери над ценнос-

тями физического здоровья ребенка и его привязанности к матери, 
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которые поддерживались в условиях относительного социального 

равенства в советские времена (Маховская, 2011).

Агрессия у только что родивших матерей выше, чем у опытных 

или тех, чьи дети подросли. Об этом говорят участники интервью, 

многолетние участники социальных сетей. Об этом свидетельст-

вуют и данные анкетирования. Дебют материнства для многих был 

связан с шоком. Страх не справиться, навредить, обмануть ожида-

ния мужа, переживания по поводу болезней или непонятных, но-

вых проявлений у ребенка, усталость из-за бессонницы, кормления 

грудью, разочарование новой ролью, ощущение, что она недооце-

нена, не произошло радикальной перемены в жизни, материнство 

не стало счастливым периодом жизни. Послеродовая агрессия мо-

жет достигать стадии психоза, сопровождаться неконтролируемой 

агрессией, опасной для ребенка и самой матери. Агрессию матери 

по отношению к ребенку связывают и со сбоем этологической про-

граммы, переадресацией агрессии. Психологически неприятный 

внешний фактор, не угрожающий безопасности женщины или ее 

ресурсам, воспринимается как угроза, агрессия переводится на бо-

лее беззащитное существо. Выделяется несколько стадий материн-

ской агрессии: стадия упреждающей агрессии, стадия агрессив-

но-конфликтного поведения и агрессивно-контактное поведение. 

Первая стадия плохо осознается, но именно она в силу экспрессив-

ности, вербализации, наиболее информативна и продуктивна с точ-

ки зрения социальной регуляции эмоций, связанной, как правило, 

с распределением ресурсов, территории и мест в иерархии (Icаенко, 

2007). Возможно, именно эта фаза представлена в общении в сетевых 

сообществах. Активное общение в группах призвано оккупировать 

общественное внимание, обнаружить, упреждающе защитить сим-

волический статус, восполнить дефициты, как правило, изолиро-

ванного материнства, когда мать замыкается на потребностях детей.

Феномены групповой идентичности 

Полученные данные позволяют предполагать, что внутри много-

численных материнских сообществ при кажущемся демократизме 

существует определенная иерархия, которая определяется опытом 

(стажем) материнства, как в других закрытых сообществах, военных 

подразделениях или иммигрантских анклавах, например. В группе 

есть «звезды» и «фолловеры», последователи, фанаты или просто сим-



383

О. И. Маховская, Т. И. Семенова

патизирующие им. Скрытая «дедовщина», презрение и агрессивное 

подавление проявляется со стороны тех, кто считает, что с рождени-

ем ребенка женщина должна получать внимание и заботу, а не от-

рабатывать определенные программы. Они пытаются получать 

удовольствие от воспитания, но считают такое времяпрепровожде-

ние привилегией избранных. Один их новых способов – путешест-

вие вместе с младенцами по всему миру с выкладыванием в сети 

селфи и коротких рассказов о приключениях и впечатлениях. Так, 

на наш взгляд, декларируется идентичность элитарной группы, ко-

торая исполняет функцию психологической защиты. Известный 

отечественный культуролог Ю. Лотман выделял три типа русских 

женщин: несчастных женщин, обреченных жертв; «богемных ко-

коток», использующих свою власть над другими; женщин-героинь, 

гиперответственных женщин, опорных фигур в семье (Маховская, 

2003). Материнство стало более гламурным, богемным, в том числе 

и благодаря социальным сетям с властью зрительного, визуального

образа.

К категории психологических защит через групповую идентич-

ность относится и укрепление горизонтальных связей внутри груп-

пы. Фигура серьезного опытного психолога не типична для сетевых 

сообществ. Социальные группы проявляют горизонтальное получе-

ние информации от сверстников в отличие от вертикального, от бо-

лее опытных членов семьи, профессионалов.

Отличие современной «женской солидарности» в том, что мамы 

не перепоручают свое материнство другим, они стараются быть ме-

неджерами воспитательного процесса, в который встроены осталь-

ные члены «воспитательной команды»: няни, отцы, педагоги, докто-

ра. В советские времена, провозглашая лозунг «Все лучшее детям!», 

мамы были заняты на производстве и по дому, поэтому дети были 

не на первом месте. Распространена была низкая сиротская норма: 

«сыт, одет-обут, читать-писать умеет, и достаточно». Воспитание 

строилось на строгой дисциплине, аскезе, жесткой иерархии в се-

мье, высоком авторитете взрослых.

«Идеализация», стремление выглядеть лучше, чем на самом де-

ле, еще один защитный механизм. Они хотят быть не просто идеаль-

ными, они хотят быть новейшими, «модерновыми» мамами, а зна-

чит, более технологичными. Обратной стороной самоидеализации 

является низкая самооценка, компенсация чувства неуверенности 

и компетентности.
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Заключение

Развитие новых технологий ставит новые социальные, этические 

и психологические вопросы. Анализ материнской агрессии в сете-

вых сообществах показал, что произошел разрыв поколений, кото-

рый сам по себе стал фактором нарастания агрессии, защиты от тра-

диционных идеалов материнской жертвенности. Феномен разрыва 

поколений, хотя и многократно отмечался, не получил еще должного 

психологического объяснения. Мы связываем его с трансформаци-

ей и кризисом традиционных моделей семьи в сложные историчес-

кие периоды. Традиционные, или нормативные, для разных культур 

модели семьи, как правило, содержат установки на сотрудничество 

и безусловное подчинение младших членов семьи старшим. Среди 

сегодняшних факторов, усугубляющих разрыв поколений, называ-

ют социально-экономическое расслоение, уменьшение количест-

ва традиционных социализаторов (бабушек, дедушек, родственни-

ков, руководителей детских студий и т. д.) или времени, которое они 

проводят с детьми, высокую мобильность, миграцию, социальную 

аномию (отсутствие целого ряда важных регулирующих ценностей) 

и нарушение традиционных сценариев социализации. Одно из объ-

яснений могло бы состоять в том, что структура семьи и все сцена-

рии взаимоотношений между поколениями были рассчитаны, ско-

рее, на внешнюю поддержку, чем на внешнее давление (Маховская, 

2011). Сетевое взаимодействие – только проекция реальных отноше-

ний и сложностей формирования новой идентичности у современ-

ных матерей. Их агрессия носит в основном демонстративный, за-

щитный, компенсаторный характер (Маховская, 2009).
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Введение

В современном глобальном мире, где люди активно перемещаются 

из страны в страну, а социальные институты и процессы становятся 

транснациональными (подробнее см.: Россия в глобализирующем-

ся мире…, 2007; Социально-психологическая оценка рисков…, 2017; 

и др.), наука тоже становится глобальной и закономерно изменяет-

ся, что предполагает формирование как новых объектов и предме-

тов исследований, так и изменение совокупного субъекта исследова-

тельской деятельности – научного сообщества (см.: Новое в науках 

о человеке…, 2015; Психологические исследования глобальных про-

цессов…, 2018; и др.). Для естественных наук на первый план выхо-

дят процессы интеграции национальных наук в единую мировую 

науку, становление международной системы распределения труда 

ученых для достижения общего прогресса. Для социогуманитар-

ных наук процессы интеграции существенно осложняются выра-

женной культурной опосредованностью как со стороны предмета, 

так и со стороны субъекта исследований.

Для «локальных», не относящихся к мейнстриму научных школ 

глобализация, наряду с новыми перспективами и возможностями, по-

рождает целый ряд трудно разрешимых проблем, среди которых не-

обходимо назвать проблему языка, проблему специфичности кон-

цептуального аппарата, используемого в национальных научных 

школах, и проблему имплицитных ценностно-смысловых устано-
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вок и картины мира в целом, присущих ученым национальных школ. 

Эти трудности находятся в фокусе внимания российского профес-

сионального сообщества.

Страшна ли глобальная наука?

Тенденции глобализации в жизни мирового сообщества, диктуемая 

государственной стратегией необходимость входить в пространство 

мировой психологической науки, обязательно публиковаться в меж-

дународных журналах и т. п. воспринимаются российским психоло-

гическим сообществом скорее как препятствия и риски, как угроза, 

чем как открытие новых перспектив (Мироненко, 2017). В коллек-

тивном сознании российского профессионального сообщества фор-

мирующаяся глобальная наука предстает как достаточно монолит-

ная «универсальная» парадигма, в догматической и жесткой форме 

диктующая нам представления о человеке, методологию и теорию, 

для нас неприемлемые. Представление о ней, предположительно, 

строится по образу и подобию однополюсного мейнстрима «зару-

бежной» науки периода «холодной войны», с которой традиционно 

дискутировали советские ученые.

Такое представление не соответствует действительности (по-

дробнее см.: Журавлев и др., 2018). Понятие «глобальная психология» 

вошло в мировой дискурс и интенсивно разрабатывается начиная 

с 1990-х годов, когда экономический и политический рост азиат-

ских стран, рост национального самосознания, послужили толчком 

к критике западных психологических теорий. Несоответствие по-

следних реальности жизни на местах, ограниченность этих теорий 

в объяснении и прогнозировании поведения и деятельности мест-

ного населения стали аргументом в пользу необходимости рассмат-

ривать психологические проблемы в контексте культуры той общ-

ности, к которой человек принадлежит, в контексте реального бытия 

в конкретном социуме. Иными словами, для психологии движение 

к глобализации с самого начала в существенной степени оказалось 

окрашенным «протестными» тенденциями сопротивления гегемо-

нии западноцентрического мейнстрима, в котором после Второй ми-

ровой войны доминировала американская традиция.

Если за пределами Европы и Северной Америки в фокусе дискур-

са становления глобальной психологии находятся различия в пред-

метной области психологических исследований, культурное раз-
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нообразие людей, описываемых такими теориями которое делает 

очевидным ограниченность применимости западных теорий, то ко-

ренящийся в Европе дискурс фокусирован на процессах, происхо-

дящих в самом научном сообществе, со стороны субъекта психоло-

гических исследований. «Протестные» тенденции здесь тоже имеют 

место и направлены на преодоление сложившегося в психологии по-

сле Второй мировой войны тотального доминирования американ-

ской научной традиции. Представители «западных» школ отстаи-

вают свои методологические предпочтения (Журавлев и др., 2018).

Дискурс становления глобальной психологии в зарубежной на-

уке в целом направлен на становление дисциплины, способной адек-

ватно ответить на вызовы времени, адекватно отразить психологию 

человека, живущего в современном мире, где происходит интен-

сивное взаимодействие культур, неизбежное в эпоху глобализации, 

и этот мир позитивно окрашен и овеян духом становления новых 

школ и роста разнообразия, освобождения от необходимости сле-

довать устоявшимся положениям. Глобальная психологическая на-

ука, формирование которой с неизбежностью происходит в процес-

се общей мировой глобализации, формируется как сеть различных 

по своим теоретико-методологическим основаниям, но активно вза-

имодействующих центров, что открывает новые возможности для со-

вместного научного творчества (Журавлев и др., 2018).

Современная российская психология на пороге глобальной науки

Представляется, что выбора «вступать» или «не вступать» в глобаль-

ную психологическую науку у нас нет (см. также: Ковалева, Журавлев, 

2017). Но мы можем еще выбирать, в каком качестве мы туда войдем: 

как «развивающаяся провинция» мировой науки или как наследни-

ки одной из великих школ ХХ в.

Современная российская психология сложилась на основаниях 

советской психологической науки. С падением советского государст-

ва были сняты идеологические и другие барьеры на пути развития 

психологии, которая в советское время искусственно удерживалась 

в русле монометодологического течения, естественнонаучного по сво-

ей ориентированности и основанного на марксистской философии, 

с приоритетом фундаментальных теоретико-методологических ис-

следований. На фоне резкого сокращения программ фундаменталь-

ных исследований произошел бум в области психологического об-
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разования и психологической практики, который с неизбежностью 

сопровождался радикальными изменениями в подготовке специа-

листов и выходом на рынок психологических услуг людей, уже ни-

как не связанных с советской российской психологической школой. 

Достаточно вспомнить, что в 1984 г. в России психологов выпускали 

три университета (девять в СССР) и в весьма ограниченном коли-

честве, а в 1990-е годы уже более 300 вузов России ежегодно выпус-

кали более 5000 психологов. Таким образом, большая часть совре-

менного российского психологического сообщества к парадигме, 

сложившейся в советской психологии, непосредственного отноше-

ния уже не имеет.

Характеризуя в целом состояние психологии в России этого пе-

риода, авторы монографии «Психологическая наука в России ХХ сто-

летия» обозначают его как переходный период от устойчивой, унифи-

цированной и моноструктурированной системы к новой, в качестве 

существенной особенности которой прогнозировалась научно-прак-

тическая и прикладная ориентированность психологических иссле-

дований (Психологическая…, 1997).

Далее в цитируемой коллективной монографии отмечено возрас-

тание в российской психологии удельного веса элементов и компо-

нентов западноевропейской и американской моделей.

То, что было сильной стороной отечественной школы, – наличие 

мощных теоретических концепций и высокопрофессиональных спе-

циалистов в области теории и методологии – оказалось в значитель-

ной мере невостребованным. И напротив, неприоритетная в совет-

ской психологии часть психологической практики оказалась высоко 

востребованной (Служба социального развития…, 1989; Социально-

психологические проблемы бригадной формы…, 1987; и др.).

На фоне сочетания процессов интеграции с мировой наукой 

и разрушения единства отечественного профессионального сооб-

щества основную массу лавинообразного приращения психологи-

ческого сообщества в 1990-е годы составили люди, обучавшиеся 

психологии по переводным учебникам и адаптированным пере-

сказам под руководством преподавателей, не читавших оригина-

лов, что объясняется мощным приростом переводных зарубежных 

учебников на рынке психологического образования, который бурно 

разрастался в тот период. Нарастание контрглобалистических тен-

денций в современной России отчасти имеет в своей основе разочаро-

вание, которое постигло многих из этих людей при попытке выхода 



390

Социальная и экономическая психология

на Запад. Их исследования на Западе не вызывают интереса, журна-

лы их не печатают. И дело не столько в том, что Западу не интересна 

жизнь в России, а в том, что уровень многих статей не соответствует 

требованиям журналов. Это неудивительно, так как существенная 

часть этой группы ученых изучала иностранные теории по вторич-

ным изложениям, современных западных журналов не читает и по-

тому не может соответствовать сложившемуся там дискурсу. Мож-

но было ожидать, что применение западных теорий в исследованиях 

на российской почве позволит получить новые интересные данные 

и позволит прийти к оригинальным прорывам в теории, но на сего-

дняшний день нет оснований говорить, что это произошло за чет-

верть века развития нашей постсоветской (частично «прозападной») 

психологии или происходит сегодня. Можно согласиться с А. В. Юре-

вичем (2009), что «скрытая» от Запада советская психология была За-

паду более интересна, чем современная, «широко открывшаяся ему», 

однако причина интереса – не в скрытости или открытости, а в том, 

что именно мы Западу показываем.

Однако в России еще есть научные центры и школы, развиваю-

щие широко понимаемый субъектно-деятельностный подход, к ко-

торому в мировой науке сохраняется высокий и устойчивый интерес. 

Так, в литературе отмечается, что с годами интерес зарубежных пси-

хологов к работам Выготского только возрастает, и это проявляется 

в росте индекса цитирования его работ. По данному показателю он 

в последние годы опередил многих классиков зарубежной психоло-

гии (Юревич, 2010; Karpov, 2005). У российских психологов есть все 

основания для полноценного участия в диалоге с представителями 

современного мейнстрима. Классические отечественные теории, 

известные на Западе, в частности популярная в интернациональ-

ной науке теория Л. С. Выготского, развивались и на родной почве, 

и развитие это было иным, нежели на Западе, и возьму на себя сме-

лость сказать, что российские психологи продвинулись в этом зна-

чительно дальше зарубежных коллег. Так, теория Л. С. Выготского, 

признанная зарубежными коллегами, воспринимается ими в ос-

новном лишь в части описанного им механизма овладения культу-

рой, но не в части понимания подлинно решающей роли культуры 

в формировании личности, революционного пафоса этой теории: 

«Культурно-историческую концепцию Выготского мог создать толь-

ко человек, живший в эпоху революционных перемен, атеист, свято 

веривший в возможность „формирования нового человека“ в рам-
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ках марксистской психологии, т. е. исповедовавший иудео-христи-

анскую идею мессианства в ее новой сайентистской форме» (Пет-

ренко, 2007, с. 141).

Помимо диалога в области известных интернациональному чи-

тателю теорий представляет интерес и возможность обсуждения ряда 

научных концепций, сложившихся в русле субъектно-деятельност-

ного подхода, которые в России справедливо полагают классически-

ми и которые остаются за пределами России явно недостаточно из-

вестными. Прежде всего. необходимо назвать теорию Б. Г. Ананьева, 

содержание которой относится к областям, остро актуальным сего-

дня в мейнстриме, таким как Life-Span Human Development, влия-

ние личности на психофизиологические функции, и др.

Таким образом, интеграция данного направления в мировую на-

уку, как представляется, не только максимально может быть там вос-

требована, но и способна мировую науку обогатить.

Нужна ли интеграция российским ученым?

С уверенностью могу сказать: для того чтобы субъектно-деятель-

ностный подход мог содержательно развиваться дальше, он должен 

быть интегрирован в мировую науку, только так может развиваться 

российская психология. В самой России сегодня недостаточно необ-

ходимых ресурсов и соответствующего крупного социального заказа 

на фундаментальные разработки такого уровня и такой направлен-

ности. Уже стали повторяющимися слова о том, что в России фунда-

ментальная наука мало финансируется. Уже никого не удивить тем, 

что на долю России приходится 1,7 % валовых внутренних расходов 

на исследования и разработки в мире (Unesco…, 2015а). Для сравне-

ния, на долю США приходится 28,1 %, на долю Китая – 19,6 %, на до-

лю Японии – 9,6 %, Южной Кореи – 4,4 %. Как-то при этом россий-

ская наука все же развивается…. Думается, нашим психологическим 

сообществом не вполне осознано место психологии в настоящем и бу-

дущем российской науки. Уместно вспомнить, что в России приня-

та программа приоритетного развития восьми направлений (отрас-

лей) науки, на финансирование которых расходуется практически 

основное, что на науку в целом выделяется. Это:

1. Безопасность и противодействие терроризму.

2. Индустрия наносистем.
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3. Информационно-телекоммуникационные системы.

4. Науки о жизни.

5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной тех-

ники.

6. Рациональное природопользование.

7. Транспортные и космические системы.

8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика1.

При этом отмечается, что «Динамика затрат на ИР свидетельству-

ет о растущей концентрации ресурсов на приоритетных направле-

ниях развития науки, технологий и техники в Российской Федера-

ции… Удвоился удельный вес приоритетных направлений в общем 

объеме внутренних затрат (с 34,8 % в 2006 г. до 68,6 % в 2015 г.)» (Ис-

следования…, 2016, с. 1). На что же можно рассчитывать психологам, 

среди прочих неприоритетных научных направлений? Важно заме-

тить, что доля расходов на развитие психологии в США пишется от-

дельной строкой, составляет почти треть того, что получают физи-

ки, и в последние десятилетия постоянно возрастает (Unesco, 2015).

Современные лаборатории, конечно, дорого стоят. В постпере-

строечные десятилетия активно обсуждались проблемы массового 

отхода российских психологов от естественнонаучной парадигмы 

и растущей популярности парадигмы гуманитарной. В методоло-

гических предпочтениях ли дело? Могло ли быть иначе в условиях 

отсутствия экспериментальных лабораторий? Много ли желающих 

профессионально учиться субъектно-деятельностному подходу в со-

временной России на факультетах психологии, где редкостью стано-

вится реальный лабораторный практикум и обучение эксперименту? 

Вот в этом я вижу «риски глобализации», которые угрожают россий-

ской психологии. Утрата значимости и значения, утрата собствен-

ного лица и достойного места в пространстве мировой психологичес-

кой науки будущего.

Субъектно-деятельностный подход в широком его значении и ес-

тественнонаучной постановке развивался в другой стране, с другой 

культурой и уже с другой ментальностью, в других университетах. 

Возможно, те, кто закончили университеты до перестройки, – по-

1 Указ президента Российской Федерации «Об утверждении приори-

тетных направлений науки, технологий и техники в Российской Фе-

дерации и перечня критических технологий Российской Федерации» 

от 7 июля 2011 г.
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следнее поколение, которое научено понимать эти тексты, владеть 

этим языком, этим понятийным аппаратом. За ними «слой» стреми-

тельно истончается. Если не обеспечить вхождение в мировую пси-

хологическую науку разработок отечественного субъектно-деятель-

ностного подхода, тех научных концепций, которые пока не вошли 

туда, то их, скорее всего, ждет судьба артефактов. Отказ от изоля-

ционистских тенденций, активное участие в диалоге, развитие со-

трудничества и интеграция сегодня представляются необходимы-

ми для развития самой отечественной науки. Можно согласиться 

с утверждением, что «Сегодня позиция автаркии (самодостаточ-

ности) и квазипатриотизма российской науки не просто беспер-

спективна в силу отсутствия необходимых для этого у современной 

России огромных материальных и финансовых средств. Такая стра-

тегия гибельна, так как в силу своей иллюзорности приведет к пол-

ной растрате даже тех возможностей, которыми пока еще распола-

гает отечественная наука» (Лебедев, 2012, c. 147–148).

Из новых оригинальных, российских по своим корням направ-

лений, развившихся в постперестроечный период, можно назвать 

христианско-православную, или религиозно-философскую, пси-

хологию, которая активно развивается, ряды ее сторонников сего-

дня ширятся, продолжая традиции направления, существовавшего 

в России в досоветский период. Это совершенно оригинальное на-

правление в мировой науке, тесно связанное с российской культурой, 

ориентированное в своей практике на обширный российский ры-

нок, а в своей теории основывающееся преимущественно на русско-

язычных источниках и апеллирующее к российской ментальности. 

Если внимательно проанализировать, то к этому научному направ-

лению в последние годы тяготеют работы таких российских психо-

логов, как: Н. В. Борисова, Б. С. Братусь, М. И. Воловикова, А. А. Гос-

тев, В. А. Кольцова, В. А. Пономаренко, В. Е. Семенов, В. А. Соснин, 

А. В. Сухарев, Флоренская и многие другие.

Может показаться парадоксальным, но, фокусируясь на уни-

кальности российской культурной идентичности, это направление 

созвучно идеям, положившим начало движению к глобальной пси-

хологии в мировой науке, отвечает установке на исследование лич-

ности в культурном контексте, с применением адекватного ему те-

оретико-методологического аппарата. Ее интеграция в глобальный 

контекст представляется органичной, так как в сети глобальной пси-

хологии российская наука может и должна сохранить свою специ-



394

Социальная и экономическая психология

фичность, потому что именно своей уникальностью она может быть 

интересна и полезна в мировой науке.

Заключение

В эпоху глобализации с неизбежностью происходит формирование 

глобальной науки, что предполагает как формирование новых объек-

тов и предметов исследований, так и изменение совокупного субъек-

та исследовательской деятельности – научного сообщества. Выбора 

«вступать» или «не вступать» в глобальную психологическую науку 

у российской психологии нет. Но пока мы можем выбирать, в каком 

качестве туда войдем: как «развивающаяся провинция» мировой на-

уки или как наследники одной из великих школ ХХ в.

Вызывает сожаление, что в российском профессиональном сооб-

ществе вхождение в глобальную науку воспринимается как некоторая 

угроза и риски. В коллективном сознании сообщества формирующа-

яся глобальная наука предстает как достаточно монолитная «универ-

сальная» парадигма, в догматической и жесткой форме диктующая 

нам представления о человеке, методологию и теорию, для нас не-

приемлемые. Такое представление не соответствует действительнос-

ти. Глобальная психология формируется как многополюсное сетевое 

образование (см.: Журавлев и др., 2018), включающее весьма различ-

ные центры, не как новое единое теоретическое течение, но, скорее, 

как дивергентное развитие новых и переосмысляемых старых пси-

хологических теорий в попытках дать объяснение новым эмпири-

ческим реалиям, порождаемым эрой глобализации. Для российской 

психологической науки представляется необходимым отказ от изо-

ляционистских тенденций, активное участие в диалоге, развитие со-

трудничества и интеграция на новом этапе развития мировой науки. 

Это представляется необходимым условием будущего субъектно-дея-

тельностного (в широком, характерном для отечественной психоло-

гии) подхода в контексте мировой науки, так как объективная реаль-

ность существования психологической науки в России, отсутствие 

финансирования, необходимого для развертывания современных ла-

бораторных исследований, без которых невозможно развитие подхо-

да в русле присущей ему естественнонаучной методологии, не остав-

ляет надежды на его будущее в современной России. В то же время 

идеи и подходы, рожденные в контексте парадигмы, развивавшей-

ся в советской науке, не утратили значимости в контексте мирового 
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развития психологии, и возможности их не исчерпаны. Утрата это-

го достояния, превращение в «развивающуюся провинцию» миро-

вой науки представляются главным «глобальным риском» для рос-

сийской психологической науки.

Интересными представляются и перспективы интеграции со-

временной православной психологии, методология которой созвуч-

на основной установке «глобальных» подходов: исследовать личность 

в культурном контексте, с применением адекватного ему теорети-

ко-методологического аппарата.

В сети глобальной науки российская психология может занять 

достойное место, обладая серьезным теоретико-методологическим 

базисом и знанием психологических особенностей многомиллион-

ного народа. В то же время российская психология может и должна 

сохранить свою особость, специфичность, которой она может быть 

интересна и полезна, а значит – востребована.
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Э
ксперты из разных отраслей утверждают, что уже в ближайшем 

будущем все человечество столкнется с кардинальной сменой 

экономического и общественного уклада. Так, основатель и прези-

дент Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб в сво-

ей речи на Форуме в Давосе в 2016 г. подробно остановился на идее 

четвертой промышленной революции: «В ближайшем будущем нас 

ожидают перемены такого масштаба и такой сложности, каких че-

ловечеству еще никогда не доводилось испытывать. В долгосрочной 

перспективе новый технологический переход может привести к ре-

волюционному прорыву в эффективности и производительности 

труда и росту экономики, но в краткосрочной он может стать при-

чиной существенного дисбаланса в мировой экономике, углубляя 

неравенство и провоцируя риск глобальной структурной безрабо-

тицы» (Навыки будущего, 2017).

По прогнозам ведущих экспертов Всемирного экономическо-

го форума, приход инноваций стоит ожидать примерно через три 

года. А в течение последующих десяти лет мир существенно транс-

формируется во всех своих сферах. Основными трендами будуще-

го станут следующие: 1) переносные и имплантируемые устройства 

создадут новые формы общения и отношений; 2) повсеместное про-

никновение компьютеров качественно изменит образ жизни боль-

шинства людей; 3) интернет вещей сделает умным не только дом, 

но и одежду; 4) развитие искусственного интеллекта будет оказы-

вать влияние на принятие решений людьми; 5) появление новых 

экономических моделей будет основано на цифровых сетях и плат-

формах (в том числе блокчейн); 6) оцифровка материалов и созда-

ние физических объектов с помощью 3D-принтера существенно по-

влияет на самые разные сферы производства (Deep Shift Technology,

2015).

Возможности использования цифровых следов 

для прогнозирования поведения личности

Ю. С. Мурзина, В. П. Позняков
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А. А. Аузан, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ло-

моносова, пишет: «Думается, что шанс российской экономики на бли-

жайшее время связан с перспективами диджитализации и цифровой 

экономики не потому, что это модно, а потому, что это неожиданно 

хорошо ложится на то, что мы традиционно умели делать: креатив-

ные разработки, уникальные, малосерийные, нестандартные про-

дукты. Цифровая экономика есть полностью и целиком экономика 

индивидуализированных и кастомизированных продуктов, про-

изводимых небольшими группами. И для этого требуется не много 

капитала денежного, а много качественного человеческого капита-

ла» (Отчет BCG, 2017).

Согласно стратегической программе развития «Национальная 

технологическая инициатива» – программе по созданию условий 

для эффективного развития России в новых высокотехнологичных 

отраслях – были выделены следующие девять интернет-сегментов: 

Аэронет (беспилотные летательные аппараты), Автонет (услуги со-

временных систем и транспортных средств на основе интеллектуаль-

ных платформ), Нейронет (средства человеко-машинных коммуни-

каций), Маринет (морские интеллектуальные системы), Энерджинет 

(рынок энергии), Хелснет (персонализированная медицина), Сейф-

нет (новые персональные системы безопасности), Фуднет (продо-

вольствие, обеспеченное интеллектуализацией, автоматизацией 

и роботизацией технологических процессов), Финнет (рынок децен-

трализованных финансовых систем и валют) (Национальная техно-

логическая инициатива, 2018).

В связи с глобальной цифровизацией и необходимостью разви-

тия цифровой экономики появилась новая отрасль психологии – 

киберпсихология (или психология Интернета), которая объединя-

ет методологию, теорию и практику исследования видов, способов 

и принципов применения людьми социальных сервисов Интерне-

та (см. также: Журавлев и др., 2016; и др.). Как указывает А. Е. Вой-

скунский (2013), современные киберпсихологические исследования 

могут быть по праву названы комплексными направлениями иссле-

дований внутри психологической науки, так как они охватывают 

разные ее отрасли:

 • возрастную психологию (ранняя одаренность и возрастная спе-

цифика в применении компьютеров и Интернета);

 • социальную психологию (взаимодействие в социальных сооб-

ществах, троллинг, эффект «эхо-камеры» и др.);
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 • клиническую психологию (поведенческие аддикции, зависи-

мость от Интернета, применение систем виртуальной реальнос-

ти для терапии страхов и фобий);

 • педагогическую психологию (групповое и индивидуальное об-

учение посредством компьютеров, дистантное обучение, созда-

ние дружественных интерфейсов и игровых обучающих про-

грамм);

 • организационную психологию (специфика новых форм занятос-

ти в секторе киберэкономики и креативной экономики; измене-

ние трудовых функций, сокращение персонала через внедрение 

чат-ботов или программ искусственного интеллекта, например 

Рекрутер Vera);

 • дифференциальную психологию (сопоставление личностных 

типов в условиях непосредственного и опосредствованного Ин-

тернетом общения, изучение и предсказание поведения челове-

ка на основе анализа его социальных профилей, профилактика 

правонарушений);

 • когнитивную психологию (изучение особенностей восприятия 

информационных блоков, распределения объемов внимания, 

оперирования «внешней» памятью, Google-эффект, клиповое 

мышление);

 • психологию общения и психолингвистику (синхронное и асин-

хронное общение, общение в форме полилога, речевые особен-

ности мобильной связи) и т. п.

Цифровое поведение личности

В рамках социальных исследований, посвященных сфере интер-

нет-коммуникаций, актуален вопрос изучения и предсказания циф-

рового поведения личности. Остановимся подробнее на анализе за-

рубежных исследований в этой области.

Цифровая экономика предполагает некоторые действия чело-

века в сети, которые оставляют цифровые следы. Именно их и ана-

лизируют киберпсихологи. Так, например, «лайки» на Facebook 

и язык общения могут быть использованы для оценки личностных 

особенностей пользователей интернета. На основе данных 58 000 

Facebook-профилей добровольцев показано, что легкодоступные 

цифровые записи поведения, такие как «лайки», могут быть исполь-

зованы для автоматического и достаточно точного прогнозирова-
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ния личных характеристик, в том числе: сексуальной ориентации, 

этнической принадлежности, религиозных и политических взгля-

дов, личностных качеств, уровня интеллекта, состояния счастья, 

применения препаратов (вызывающих привыкание), развода в се-

мье, а также пола и возраста (Kosinski et al., 2013). В других исследо-

ваниях было показано, что личность в цифровом мире может быть 

описана многими показателями, включая успехи в учебе (Komarraju 

et al., 2009), характер работы (Judge et al., 1999; Neal et al., 2012), соци-

альный статус (Anderson et al., 2001), здоровье (Soldz, Vaillant, 1999), 

успех в романтических отношениях (Donnellan et al., 2004, 2005), по-

литические взгляды (Gerber et al., 2010), субъективное благополучие 

(Hayes, Joseph, 2003) и онлайн-поведение (Wang, 2013).

Вместе с тем одной из самых хорошо изученных моделей опи-

сания личности и часто используемых в киберпсихологии является 

Пятифакторная модель (Big Five Personality Model). В основе ее ле-

жат исследования Г. Олпорта и Р. Кэттела, которые предполагали, 

что личность характеризуется индивидуальными различиями в сте-

пени и форме адаптации к социальной среде с учетом ее биологи-

ческих свойств. В соответствии с названием, Модель предполагает, 

что личность человека включает в себя пять общих и относительно 

независимых факторов (диспозиций): экстраверсию, доброжелатель-

ность (способность прийти к согласию), сознательность (добросо-

вестность), невротизм (эмоциональная нестабильность), открытость 

опыту. Некоторые взаимосвязи указанных пяти факторов личности 

и особенностей ее цифрового поведения, выявленные по материалам 

исследования 180 000 Facebook-пользователей, представлены в статье 

«Личность и установки Facebook-пользователей» (Bachrach et al., 2012).

Экстраверсия измеряет склонность человека искать стимуляции 

во внешнем мире, выражать положительные эмоции. Экстраверты 

более общительны, дружелюбны и просоциальны. Интроверты бо-

лее склонны быть в одиночестве, не ищут внешней стимуляции. Эм-

пирические результаты показывают, что экстраверты чаще обраща-

ются к взаимодействию с другими пользователями Facebook. Они 

более активно делятся тем, что происходит в их жизни, в том числе 

своими чувствами, используя при этом обновления статуса профиля.

Доброжелательность – готовность идти к согласию – измеряет 

степень, в которой человек сосредоточен на поддержании позитив-

ных социальных отношений. Высокая степень выражает склонность 

быть дружелюбным и сострадательным, низкая – холодность и по-
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дозрительность. Доброжелательные люди более склонны вести себя 

в духе сотрудничества, приспосабливаться к потребностям и инте-

ресам других. Неудивительно, что пользователи с высоким показа-

телем по этой шкале чаще появляются на фотографиях с другими 

людьми и ставят больше хеш-тегов. Те, у кого низкая доброжелатель-

ность, больше сосредоточены на себе, их меньше беспокоит, что ду-

мают о них другие, поэтому они и ставят меньше «лайков».

Сознательность (добросовестность) измеряет предпочтение ор-

ганизованного или спонтанного подхода к жизни. Человек с высо-

кими показателями по этой школе в большей степени организован, 

надежен и последователен. Таким людям нравится планировать 

и добиваться успехов. Люди с низкой «сознательностью», как пра-

вило, более спокойные, спонтанные и творческие. Они более тер-

пимы и менее связаны правилами. В цифровом поведении эта шка-

ла негативно связана с количеством «лайков» и членством в группах, 

но положительно связана с количеством загруженных фотографий. 

Это может обозначать, что «сознательные» люди меньше стремят-

ся выразить свою признательность другим и считают использова-

ние Facebook пустой тратой времени, отвлечением от других важ-

ных дел, таких как работа.

Невротизм – это тенденция испытывать перепады настроения 

и негативные эмоции, такие как чувство вины, гнев, беспокойство 

и депрессия. Люди с высоким уровнем невротизма чаще испытыва-

ют стресс и проявляют нервозность, в то время как люди с низким 

показателем более спокойны и уверены в себе. Данные показывают, 

что невротизм положительно коррелирует с количеством «лайков» 

на Facebook и незначительно – с количеством групп. Этот эффект 

похож на корреляцию со шкалой «Открытость к опыту». Уровень 

«невротизма» возрастает пропорционально количеству друзей и до-

стигает пикового уровня при наличии 200 друзей. За пределами это-

го уровня показатели становятся отрицательно связанными с коли-

чеством друзей. Таким образом, очень невротичные люди могут иметь 

меньше друзей, но поддерживать более тесные отношения, обеспе-

чивая большую поддержку.

Открытость опыту характеризует развитое воображение, любо-

пытство, поиск новых впечатлений. Люди с высоким уровнем откры-

тости опыту, как правило, проявляют высокий интерес к культуре, 

произведениям искусства, эстетическим проявлениям жизни, высо-

ко ценят приключения и новые или необычные идеи. Эта черта свя-
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зана с эмоциональной чувствительностью, толерантностью и поли-

тическим либерализмом. Те, у кого низкая открытость, как правило, 

более условны, менее креативны, более авторитарны. Они старают-

ся избегать изменений, более консервативны и замкнуты. Результа-

ты показывают, что «открытость опыту» положительно коррелирует 

с количеством «лайков» пользователей, групповых ассоциаций и об-

новлений статуса. Эти результаты неудивительны, поскольку все эти 

функции указывают на более активное участие пользователей в по-

иске новых впечатлений и идей и обмене ими со своими друзьями.

В целом в исследованиях последних 5 лет было неоднократно по-

казано, что все переменные Пятифакторной модели взаимосвяза-

ны с поведением пользователей в социальных сетях (Blackwell et al., 

2017; Kuss, Griffiths, 2011; Kosinski et al., 2014; Seidman, 2013; Liu et al., 

2016; Azucar et al., 2018).

В перечисленных работах прослеживается следующая логика вы-

явления связи между качествами личности и ее поведением онлайн.

1. Проведение анкетных опросов по самооценке личностных ка-

честв пользователей социальных сетей.

2. Сбор цифровых следов из профилей социальных сетей пользо-

вателей.

3. Обработка цифровых следов для извлечения отдельных или не-

скольких функций, которые будут использоваться в предсказа-

тельных моделях.

4. Оценка точности предсказаний личности на основе этих харак-

теристик.

Тем не менее исследования различаются в зависимости от типа циф-

ровых следов (текста, изображений, «лайков», активности пользо-

вателей, которые могут быть рассмотрены отдельно или в комбина-

ции) и анализируемых платформ социальных сетей (Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube).

Китайскими исследователями (Gao et al., 2013; Li et al., 2014; Wei 

et al., 2017) удалось выделить личностные характеристики по Пяти-

факторной модели с использованием образцов текста из микроблога 

Sina Weibo1: в анализе использовались различные комбинации циф-

1 Sina Weibо — китайский сервис микроблогов, запущенный компанией 

SinaCorp в 2009 г. Сервис является гибридом между Твиттером и Facebook. 

Это одна из самых популярных платформ в Китае. По состоянию на фев-

раль 2013 г. число пользователей сервиса составляло более 500 млн.
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ровых следов (активность, активность + язык, активность + язык + 

картинки).

Возможные ограничения и практическое использование результа-

тов исследования цифровых следов личности. Несмотря на то, что ис-

следования цифровых следов личности сейчас набирают популяр-

ность, эта область психологических исследований еще довольно 

молода, и это отчасти объясняет причину отсутствия сопостави-

мости в применяемых методах исследования. Например, исследо-

вания в значительной степени зависят от размеров выборки, типа 

анализируемых цифровых следов и платформы социальных сетей, 

используемых для сбора данных. Учитывая эти обстоятельства, не-

обходимо каждый раз оценить их точность и возможные ограниче-

ния. Следует также отметить, что эти исследования развиваются 

в непосредственной связи с активно формирующимся направлени-

ем психологических исследований глобальных, в том числе инфор-

мационных процессов (см., напр.: Китова, Журавлев, 2018; Психоло-

гические исследования…, 2018; Социально-психологическая оценка 

рисков…, 2017; и др.).

Вместе с тем возможность использовать цифровые следы для про-

гнозирования поведения личности и оценки личностных особеннос-

тей может представлять собой быструю, экономически эффективную 

альтернативу психологическому обследованию в прямом контак-

те, что дает новые возможности для развития цифровой экономики. 

Тем более что новый путь сбора данных позволяет охватить более 

широкие группы населения, что может быть полезно как для ака-

демических (психологических и медицинских), так и для коммер-

ческих исследований. Что касается академических исследований, 

то разработка автоматизированных процедур измерения личности 

позволила бы охватить большие выборки и получить данные, менее 

подверженные феномену социальной желательности.

Некоторые личностные качества могут выступать как потен-

циальные факторы риска для здоровья человека, поэтому изуче-

ние профилей социальных сетей может способствовать повыше-

нию эффективности сообщений пользователям для профилактики 

нездоровых форм поведения, тем самым повышая результативность 

государственных программ здравоохранения и увеличивая продол-

жительность жизни. В рамках коммерческих приложений знания 

о личности пользователей могут помочь в персонализации систе-

мы рекомендаций для обучения. Кроме того, онлайн-рекламодате-
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ли, электронная коммерция и провайдеры электронного обучения 

могли бы корректировать свою информацию с учетом личностных 

особенностей и потребностей интернет-пользователей.

Таким образом, киберпсихология открывает широкий диапа-

зон возможностей для академических и практических исследова-

ний в разных социальных отраслях. Вместе с тем всегда стоит по-

мнить о праве на неприкосновенность частной жизни и о «цифровых» 

правах человека (запрет на сбор, хранение, использование и рас-

пространение информации о частной жизни лица без его согласия; 

право контролировать информацию о себе; право на защиту персо-

нальных данных и т. д.). Именно соблюдение морально-этических 

и правовых аспектов в киберпсихологии позволит сделать новое на-

правление в науке полезным для общества и будет способствовать 

развитию цифровой экономики в нашей стране.
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С
корость развития технических систем сегодня опережает спо-

собность социальных групп осмыслять новые технологии и до-

говариваться о нормах их использования. Технологии становятся все 

менее понятными и требуют все большей готовности пользователей 

положиться на экспертизу других людей, их советы и подсказки, а от-

части и на государство. Между тем ускорение развития технологий 

практически во всем мире оказалось сопряжено с социальным пес-

симизмом, снижением социального доверия.

Одной из технологий, требующих договоренностей о правилах 

использования, является искусственный интеллект – небиологи-

ческий интеллект, предназначенный для решения сложных задач. 

Различают узкоспециализированный, или слабый, искусственный 

интеллект, такой как фильтры для защиты почты от спама или про-

граммы для самоуправляемых автомобилей, и общий, или силь-

ный, искусственный интеллект, способный с помощью глубинно-

го обучения самостоятельно найти решения незнакомой ему ранее 

задачи. Сегодня потребность в сильном искусственном интеллекте 

связана прежде всего с развитием предиктивной аналитики, осно-

ванной на анализе больших данных. Кроме того, оказалось, что про-

ще научить одну сверточную нейросеть множеству задач, чем созда-

вать для каждой задачи отдельную сеть.

Среди технологий, стремительно меняющих повседневную жизнь 

людей, системы на основе искусственного интеллекта занимают осо-

бое место. Во-первых, в эпоху, когда технологический оптимизм со-

провождается социальным пессимизмом, именно с этими технологи-

ями связана надежда на улучшение работы социальных институтов 

и оздоровление целых сфер жизни общества, таких как государст-

 Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-18-00439 «Психо-

логия человека в условиях глобальных рисков».

Социально-психологические предикторы 

отношения личности к искусственному интеллекту 

и роботизации

Т. А. Нестик



407

Т. А. Нестик

венное управление, коммунальные услуги, общественный транспорт, 

здравоохранение, даже образование и СМИ. Машинное обучение, 

анализ больших данных и блокчейн рассматриваются как своего ро-

да лекарство или даже протез для слабеющего социального доверия. 

Во-вторых, искусственный интеллект, в отличие от других техноло-

гий, не только в массовом сознании, но и среди экспертов наделяет-

ся характеристиками субъекта, представляется как сила, способная 

со временем подчинить себе человека (Turchin, Denkenberger, 2018). 

Примером может служить программа AlphaGoZero, которая достиг-

ла сверхчеловеческих возможностей в игре всего за 3 дня игры са-

ма с собой. Уже разработан возможный сценарий захвата власти ис-

кусственным интеллектом (Бостром, 2016).

Искусственный интеллект, интернет вещей и анализ больших 

данных являются ключевой частью того пакета цифровых техноло-

гий, которые лежат в основе автоматизации, «платформенной эко-

номики» и сдвига границ отраслей (см. также: Нестик и др., 2018). 

По мнению экспертов PricewaterhouseCoupers, влияние этих техноло-

гий на общество не будет мгновенным и будет нарастать в виде трех 

волн автоматизации. Первая волна завершится к середине 2020-х го-

дов, она охватила прежде всего финансовый, IT и телекоммуника-

ционный сектора и затрагивает в основном легко автоматизируемые 

операции с доступными данными. Вторая волна к концу 2020-х бу-

дет связана с оснащением людей-операторов новыми физическими 

и когнитивными возможностями: охватит производство, хранение 

и доставку, а также сферу розничных продаж. Наконец, третья вол-

на к середине 2030-х годов будет связана с появлением автономных 

систем (например, транспортных), где принятие решений в меняю-

щейся обстановке будет доверено искусственному интеллекту. Эти 

изменения по-разному чувствуются людьми в зависимости от стра-

ны проживания и профессии: например, ожидается, что в Юго-Вос-

точной Азии, Северной Европе и России влияние автоматизации 

затронет меньше рабочих мест по сравнению с Восточной Европой 

и США (Parlett et al., 2018).

В отличие от европейских стран и США, в российском массовом 

сознании последствия роботизации труда пока недооцениваются. 

Как показал опрос россиян, проведенный ВЦИОМ на репрезента-

тивной выборке в декабре 2017 г., 74 % убеждены, что в обозримом бу-

дущем их рабочее место не смогут занять роботы (Роботизация рабо-

ты…, 2017). При этом 73 % вообще никогда не задумывались об этой 
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проблеме. Большинство (62 %) считают тенденцию к замене людей 

на рабочих местах роботами неправильной, причем наиболее кате-

горично это мнение отстаивает именно молодежь, а не старшее по-

коление (так считают 70 % в группе 18–24 лет по сравнению с 55 % 

в группе 45–59 лет).

Для измерения отношения личности к автоматизации разработано 

несколько методик. Широкое распространение получили 14-пункт-

ная «Шкала негативного отношения к роботам» Т. Номуры, а также 

12-пунктная «Шкала отношения к автоматизации» Дж.-И. Джи-

ан, разработаны 10-пунктная шкала ожидаемой удовлетвореннос-

ти взаимодействием с социальными роботами П. Альес-Оливейра, 

21-пунктная «Кросс-культурная шкала доверия к автоматизации» 

C. Чиен и др. Предложены поведенческие индикаторы доверия к ро-

ботам, такие как проксемика и хронемика в коммуникации, перехват 

управления или частота взглядов в сторону от дороги при поездке 

в самоуправляемом автомобиле. Предприняты попытки адаптиро-

вать шкалы межличностного доверия к взаимодействию с роботами, 

разработать шкалы доверия к роботам как участникам совместной 

деятельности. Тем самым активно развиваются исследования пси-

хологических проблем доверия в современном обществе (Доверие 

и недоверие…, 2013; и др.).

Вызывает удивление отсутствие в психологических исследова-

ниях шкал, которые измеряли бы отношение личности к внедре-

нию технологий специализированного и общего искусственного 

интеллекта, имеющих ряд важных отличий от традиционных ро-

ботов и алгоритмов (возможность самообучения, интеграция с ин-

тернетом вещей, незримость для человека и т. д.). С одной стороны, 

основанные на технологиях искусственного интеллекта программ-

ные решения приобретают все большее сходство с человеком и даже 

претендуют на наличие индивидуальности, решают задачи, все бо-

лее связанные с эмпатией и межличностными отношениями. С дру-

гой – совмещенный с «облачными решениями» и «интернетом всего» 

искусственный интеллект становится «распределенным», его вли-

яние на повседневную жизнь распространяется далеко за пределы 

ситуаций непосредственного взаимодействия человека с конкрет-

ными техническими устройствами (Келли, 2017). В этих условиях 

высокую актуальность приобретает изучение отношения личнос-

ти к искусственному интеллекту не как к техническому решению, 

а как к социальному явлению. С одной стороны, речь идет об изучении 



409

Т. А. Нестик

отношения человека к новому объекту, а с другой – такая постанов-

ка проблемы хорошо вписывается в психологические исследования 

отношения личности к социальным явлениям и будет способство-

вать их развитию (см., напр.: Психология отношений…, 2007; Цен-

ностные трансформации…, 2010; и др.)

Для изучения представлений россиян о последствиях внедре-

ния технологий искусственного интеллекта в повседневную жизнь 

и выявления социально-психологических предикторов готовнос-

ти использовать эти технологии нами была проведена серия эмпи-

рических исследований, участниками которых в общей сложности 

стали 948 человек.

Первое исследование было проведено совместно с А. Самеки-

ным среди российской и казахстанской русскоязычной молоде-

жи от 17 до 35 лет (N=526; 37 % – мужчины, 63 % – женщины; сред-

ний возраст 22,7). Изучались социальные представления о влиянии 

технологий на общество, а также социально-психологическая де-

терминация готовности использовать различные технологии, уже 

внедряемые или выводимые на рынок в странах ЕАЭС. Для измере-

ния индивидуально-психологических и социально-психологичес-

ких характеристик личности применялся «Стенфордский опрос-

ник временной перспективы» Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой 

и О. Митиной, «Социальные аксиомы» (SAS) М. Бонда и К. Леон-

га в адаптации А. Н. Татарко и Н. М. Лебедевой, а также «Опросник 

моральных оснований» (MFQ) Дж. Хайдта в адаптации О. А. Сыче-

ва. Для оценки готовности использовать технологии респондентам 

предлагалось по 5-балльной шкале оценить свою готовность исполь-

зовать 22 новых технологии, существующие на уровне прототипов 

или уже появившиеся на рынке. Для измерения общего отношения 

к технологическому прогрессу использовалась шкала техноопти-

мизма из Евробарометра, а также шкала цифрового технооптимиз-

ма из исследования Pew Research.

Факторный анализ с вращением Варимакс позволил выделить 4 

фактора, объясняющие 54 % дисперсии оценок готовности использо-

вать технологии: 1) «технологии киборгизации» (вживляемые мик-

рочипы и механические устройства, нейроинтерфейсы, устройства 

дополненной реальности, персональные консультанты на основе ис-

кусственного интеллекта, андроиды-помощники и т. п.; 18,3 % дис-

персии); 2) «технологии умного города» (электромобили, каршеринг, 

домашние 3D-принтеры, «умная одежда», телемедицина, «умный 
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дом», беспилотное такси и т. п.; 14 % дисперсии); 3) «диагностика 

здоровья» (выявление генетической предрасположенности к забо-

леваниям; носимые медицинские датчики здоровья, бытовые дат-

чики токсинов и т. п.; 12,5 % дисперсии); 4) «технологии генной ин-

женерии» (ЭКО-зачатие, редактирование генома будущего ребенка, 

ГМО в пищевых продуктах; 8,8 % дисперсии).

Оказалось, что системы, развивающиеся в направлении общего 

искусственного интеллекта (персональные консультанты и челове-

коподобные роботы), воспринимаются респондентами как связан-

ные с инвазивными технологиями и вызывают больше опасений, 

чем технологии специализированного искусственного интеллекта 

(«умный дом» и беспилотный автомобиль).

Было выдвинуто предположение о том, что на принятие личнос-

тью этих групп технологий влияют различные психологические фак-

торы. Структурное моделирование с использованием статистичес-

кой программы IBM SPSS Amos v. 20 (χ2=92,54; p≤0,002; df=57; CMIN/

DF=1,624; CFI=0,993; RMSEA=0,034; PCLOSE=0,984) подтвердило 

эту гипотезу. Предикторами готовности использовать технологии 

киборгизации, в том числе основанные на ИИ персональные кон-

сультанты и человекоподобные роботы, являются технооптимизм 

(β=0,363), ориентация на престижность технологии (β=0,242), инте-

рес к информации о новых технологиях (β=0,126), цинизм, проявля-

ющийся в низком социальном доверии (β=0,110), а также ориентация 

на гедонистическое настоящее (β=0,076). Данный тип технологий 

воспринимается как маркер ориентации на личный успех и получе-

ние удовольствия, поэтому их польза и надежность менее важны, 

чем престиж. Готовность использовать «технологии умного города», 

в том числе основанные на ИИ «умный дом» и беспилотное такси, 

определяется прежде всего технооптимизмом (β=0,375), надежнос-

тью технологии (β=0,192), а также признанием сложности общества 

(β=0,169) и низкой лояльностью к своей группе (β=–0,162). Техно-

логии специализированного искусственного интеллекта уже входят 

в повседневную жизнь, поэтому их принятие сопряжено с готовнос-

тью к социальным изменениям, а не с престижностью.

Второе исследование было проведено нами совместно с А. О. Пе-

тровой для выявления личностных характеристик, влияющих на от-

ношение к технологиям искусственного интеллекта. Участниками 

исследования стали студенты гуманитарных факультетов Москвы 

и г. Симферополя (N=129; 31 % – мужчины, 69 % – женщины; сред-
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ний возраст – 21,1 года). Для измерения отношения к новым техно-

логиям использовался семантический дифференциал. Шесть новых 

технологий оценивались респондентами по 21 биполярной 7-балль-

ной шкале, которые в результате последующего агрегирования и фак-

торного анализа были объединены в четыре фактора, объясняющие 

98,8 % дисперсии: оценка, понятность, полезность и безопасность. 

Общее отношение к новым технологиям оценивалось 8-пунктной 

шкалой технооптимизма из Евробарометра. Для оценки личностных 

характеристик использовались 44-вопросная методика «Инвентарь 

большой пятерки» (BFI) О. Джон в адаптации С. Щебетенко, а так-

же 21-пунктная версия опросника ценностных ориентаций (PVQ) 

Ш. Шварца. Нами было выдвинуто предположение о том, что от-

ношение к разным технологиям искусственного интеллекта будет 

определяться разными личностными характеристиками.

Как показал линейный регрессионный анализ, общая позитив-

ная или негативная оценка той или иной технологии связана с лич-

ностными особенностями. Так, предикторами позитивной оценки 

беспилотного такси (R=0,454; R2=0,206; F=8,03, при p≤0,001) явля-

ется открытость новому опыту (β=0,209*) и готовность использовать 

новые технологии (β=0,381***). Положительная оценка технологии 

умного дома зависит (R=0,559; R2=0,313; F=6,65, при p≤0,001; значи-

мость β не ниже p≤0,05) от технооптимизма (β=0,355***), добросо-

вестности (β=0,213*), ориентации на ценности гедонизма (β=0,204*), 

универсализма (β=0,239*) и достижения (β=0,232***). Предикторами 

позитивной оценки персональных помощников на основе ИИ (R=0,559; 

R2=0,313; F=6,65, при p≤0,001; значимость β не ниже p≤0,01) ока-

зались технооптимизм (β=0,370***) и ориентация на достижения 

(β=0,275**). Можно предположить, что идея «умного дома» находит 

больший отклик среди людей, ценящих хозяйственность и комфорт, 

беспилотное такси – среди тех, кто готов к новому опыту, а личные 

помощники – среди тех, кто видит в них средство повышения сво-

ей эффективности.

Анализ размещения объектов оценки в построенных семанти-

ческих пространствах показал, что, в отличие от устройств допол-

ненной реальности и редактирования генома, технологии специ-

ального ИИ в целом кажутся понятными студентам нетехнических 

специальностей. При этом персональные консультанты на основе ИИ 

и «умный дом», управляемый ИИ, оцениваются как относительно 

безопасные, а беспилотное такси – как наиболее опасная из оцени-
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ваемых технологий, даже по сравнению с редактированием генома. 

Опрос проводился весной 2018 г., уже после публикаций СМИ о пер-

вой гибели пешехода при столкновении с самоуправляемым автомо-

билем Uber, что могло повлиять на более высокую оценку опасности 

беспилотного такси, чем в предыдущем исследовании. С другой сто-

роны, технология персональных консультантов в виде мобильного 

приложения на смартфоне может быть более привычна респонден-

там в связи с использованием голосовых помощников Siri и Алиса.

Рис. 1. Размещение оцениваемых новых технологий в семантическом про-

странстве факторов «Безопасность»–«Понятность»

Не было обнаружено значимых регрессионных связей между оцен-

кой технологий по данным показателям и личностными характе-

ристиками респондентов. По-видимому, степень опасности и по-

нятности технологий определяются в большей степени групповыми 

и социетальными факторами, представления о них конструируются 

публичным дискурсом в СМИ и социальных медиа (о возможностях 

и методах см.: Психология воздействия…, 2012, 2014; и др.).

Участниками третьего исследования стали взрослые россия-

не (N=293; 28 % – мужчины, 72 % – женщины; от 16 до 56 лет, сред-

ний возраст 26,2; поскольку использовались разные версии анкеты, 

число опрошенных по некоторым шкалам различается от 115 до 293 
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человек). Целью исследования было выявление представлений о по-

следствиях развития искусственного интеллекта, а также социаль-

но-психологических предикторов отношения к искусственному ин-

теллекту. Для измерения отношения к искусственному интеллекту 

использовалась авторская анкета, включавшая методы ассоциатив-

ного эксперимента и семантического дифференциала. В пакет мето-

дик была включена анкета, измеряющая уровень технооптимизма, 

технофобию, блоки вопросов для измерения готовности к исполь-

зованию 22 новых технологий (22 пункта, N=526, α=0,896) и моти-

вации к их использованию (22 пункта, N=526, α от 0,590 до 0,764). 

Для измерения индивидуально-психологических и социально-пси-

хологических характеристик личности использовался опросник 

«Социальные аксиомы» в адаптации А. Н. Татарко и Н. М. Лебеде-

вой, краткий 5-факторный опросник личностных черт TIPI, а так-

же краткий опросник ценностных ориентаций Ш. Шварца PVQ21.

При обработке результатов ассоциативного эксперимента была 

использована методология анализа структуры социальных представ-

лений, предложенная П. Вержесом и позволяющая выделить ядер-

ные и периферийные ее элементы. В ядро представлений о возмож-

ностях, возникающих в связи с развитием технологий искусственного 

интеллекта, вошло расширение возможностей человеческого мыш-

ления и восприятия (с частотой 29 и рангом 1,6), более точная меди-

цинская диагностика и новые технологии лечения (28; 1,5), автомати-

зация производства (30; 1,4), экономия времени (24; 1,3), повышение 

уровня образования и непрерывное обучение (14; 1,5), а также ускоре-

ние решения сложных интеллектуальных задач (10; 1,6). В ядро пред-

ставлений о новых угрозах, связанных с развитием искусственного ин-

теллекта, вошла безработица (63; 1,4), интеллектуальная и духовная 

деградация людей (57; 1,8), выход ИИ из-под контроля и захват ми-

ра машинами (44; 1,5), тотальный контроль и вторжение в частную 

жизнь (17; 1,5), безответственное использование ИИ людьми (13; 1,8), 

а также война, использование ИИ как оружия (14; 1,8).Воспринима-

емые угрозы ИИ связаны не столько с надежностью и предсказуе-

мостью самой технологии, сколько с ее использованием государст-

вом и другими людьми (подробнее о негативном отношении к новым 

технологиям см., напр.: Журавлев, Нестик, 2018; и др.).

Двухступенчатый кластерный анализ позволил выделить 5 групп 

респондентов в зависимости от субъективной значимости тех или иных 

рисков, связываемых с развитием искусственного интеллекта. В хо-
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де последующего анализа значимых различий по непараметричес-

кому критерию Краскела–Уоллиса между данными группами были 

обнаружены статистически достоверные различия по ряду индиви-

дуально-психологических и социально-психологических характе-

ристик (p≤0,05). В первую группу вошли респонденты (N=51), опаса-

ющиеся выхода искусственного интеллекта из-под контроля (100 %). 

По сравнению с другими группами, они более готовы использовать 

новые технологии ИИ, наиболее уверены в неизбежности внедрения 

систем ИИ в повседневную жизнь и более позитивно оценивают его 

последствия для общества. Во вторую группу вошли респонденты 

(N=69), не имеющие какого-то одного выраженного страха, связанно-

го с искусственным интеллектом: для них характерно опасение без-

работицы (21,7 %), новых психических расстройств (14,5 %), увеличе-

ния социального неравенства (13 %) и беспомощности людей (13 %). 

По сравнению с другими группами они более готовы использовать 

новые технологии, характеризуются менее выраженной экстравер-

сией и меньшей ориентацией на ценность достижений. К третьей 

группе были отнесены респонденты (N=48), опасающиеся прежде 

всего катастрофических последствий сбоев и ошибок искусственного 

интеллекта (70,8 %), безответственного использования искусственно-

го интеллекта людьми (27,1 %) и манипулирования сознанием людей 

с помощью ИИ (22,9 %), подмены человеческих ценностей машин-

ными алгоритмами (20,8 %). По сравнению с другими группами они 

ниже оценивают вероятность внедрения ИИ в повседневную жизнь 

и пользу ИИ для общества, менее готовы осваивать новые техноло-

гии, более склонны характеризовать себя как добросовестных и ори-

ентированных на достижения. К четвертой группе были отнесены 

респонденты (N=68), опасающиеся использования искусственного 

интеллекта для тотального контроля и вторжения в частную жизнь 

(60,3 %), а также использования его как оружия (54,4 %). Представи-

тели этой группы характеризуются наиболее низким уровнем техно-

фобии, но при этом наименьшей готовностью к использованию но-

вых технологий, оценивают как нежелательные проявления эмоций 

и наличие сознания у ИИ, наименее доверяют правительству и раз-

работчикам ИИ в сфере регулирования новых технологий. Наконец, 

в пятую группу вошли респонденты (N=55), опасающиеся интел-

лектуальной и духовной деградации людей при использовании ис-

кусственного интеллекта (100 %). По сравнению с другими группами 

они наименее высоко оценивают пользу ИИ для общества, наибо-
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лее доверяют государству и ученым в области регулирования новых 

технологий, более склонны характеризовать себя как доброжела-

тельных и добросовестных и менее склонны считать себя открыты-

ми новому. Полученные данные свидетельствуют о существовании 

«инновационных» и «консервативных» страхов в отношении новых 

Таблица 2

Характеристики групп респондентов,

озабоченных различными негативными последствиями внедрения 

искусственного интеллекта (результаты анализа значимых 

различий по непараметрическому критерию Краскела–Уоллиса; 

приводятся средние значения)

Личностные характеристики

Группы респондентов 

(кластеры) χ2 P

1 2 3 4 5

Желательность наличия сознания 

и переживаний у ИИ
1,6 1,7 1,5 1,4 1,7 13,108 0,011

Негативное отношение к прояв-

лению эмоций во взаимодейст-

вии с ИИ

3,2 3,2 3,3 3,5 2,9 19,561 0,001

Ориентация на достижения (PVQ) 0,3 –0,1 0,2 0,3 –0,3 12,871 0,012

Вероятность внедрения ИИ 

в повседневную жизнь людей
3,6 3,5 3,2 3,4 3,2 9,247 0,055

Ожидание позитивных 

последствий внедрения ИИ
3,0 2,9 2,7 2,8 2,6 9,112 0,058

Технофобия 2,0 2,2 1,8 1,7 2,1 20,452 <0,001

Намерение использовать новые 

технологии
2,6 2,9 1,3 1,2 2,4 42,268 <0,001

Доверие к государству в сфере 

регулирования новых технологий
2,4 2,8 2,5 2,2 3,0 16,226 0,003

Доверие к ученым в сфере регуля-

ции развития новых технологий
2,9 3,2 2,9 2,7 3,3 15,262 0,004

Готовность использовать техноло-

гии искусственного интеллекта
3,0 2,8 3,0 2,9 2,7 15,429 0,004

Экстраверсия (TIPI) 5,0 4,4 5,2 5,4 5,0 28,378 <0,001

Доброжелательность (TIPI) 4,2 4,3 4,4 4,3 4,8 10,002 0,04

Добросовестность (TIPI) 5,4 5,0 5,5 5,5 5,6 13,747 0,008

Открытость новому опыту (TIPI) 5,2 4,9 5,2 5,4 4,8 9,815 0,044
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технологий, т. е. разные уровни готовности к использованию новых 

технологий сопряжены с разными страхами в отношении будуще-

го. Например, опасения того, что искусственный интеллект выйдет 

из-под контроля и подчинит себе людей, более характерны для тех, 

кто готов использовать технологии ИИ, верит в его быстрое разви-

тие и пользу для общества. Напротив, коллективные страхи по по-

воду тотального контроля и возможной деградации человека связа-

ны с низкой ориентацией на использование новых технологий.

Как показал регрессионный анализ (R=0,583; R2=0,340; F=7,327 

при p≤0,001), позитивная оценка технологии ИИ, измеренная с помо-

щью семантического дифференциала, отрицательно связана с тех-

нофобией (β=–0,227) и прямо связана с аутгрупповым доверием 

(β=0,289), доверием к ученым и разработчикам (β=0,155), ориентаци-

ей на ценности стимуляции (β=0,223), достижений (β=0,153) и без-

опасности (β=0,186), тревогой по поводу будущего (β=0,260), добро-

совестностью (β=0,206) и эмоциональной стабильностью (β=0,159. 

Иными словами, искусственный интеллект позитивно восприни-

мается в том случае, если ориентация на достижения и стремление 

к переменам совмещаются с тревогой по поводу будущего и соци-

альным доверием. По-видимому, именно доверие к разработчикам 

и потенциальным пользователям искусственного интеллекта позво-

ляет видеть в нем средство решения личных и общественных проб-

лем, которые ожидаются в будущем.

Ожидание негативных последствий развития искусственного ин-

теллекта, согласно результатам линейного регрессионного анали-

за (R=0,596; R2=0,355; F=6,998 при p≤0,001), обратно связано с аут-

групповым доверием (β=–0,220) и прямо – с социальным цинизмом 

(β=0,246), доброжелательностью (β=0,255) и добросовестностью 

(β=0,137), выраженностью технофобии (β=0,141) и возрастом респон-

дентов (β=0,173). Таким образом, оценка технологии ИИ и представ-

ления о последствиях ее использования в наибольшей мере опреде-

ляются доверием к другим людям, а не к надежности работы техники.

Для выявления представлений о долгосрочных последстви-

ях развития искусственного интеллекта респондентам предложе-

но оценить вероятность 12 сценариев взаимодействия ИИ и человека 

(Tegmark, 2017). Факторный анализ с вращением Варимакс позволил 

объединить сценарии в три фактора, объясняющие 53,7 % диспер-

сии: 1) «ИИ – поработитель» (примеры сценариев: «Всемогущий ис-

кусственный разум оставляет в живых часть людей, которые чувст-
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вуют себя словно звери в зоопарке»; «ИИ выходит из под контроля 

людей, видит в них угрозу или бессмысленную трату ресурсов и в ито-

ге избавляется от них»); 2) «ИИ – помощник» (примеры сценариев: 

«Люди, киборги, загруженные в виртуальную реальность сознания 

и сверхразумы мирно сосуществуют друг с другом благодаря базовому 

доходу, который получают все люди»; «Все знают, что ИИ управляет 

обществом и строго следит за соблюдением правил, но большинст-

во людей воспринимает это как благо»); 3) «ИИ – оружие в руках 

людей» (примеры сценариев: «ИИ находится под контролем людей, 

которые используют его для создания супертехнологий как во бла-

го, так и во вред друг другу, в зависимости от того, кто его контроли-

рует»; «Развитие ИИ ограничивается государством и спецслужбами, 

которые используют его для контроля над гражданами»).

Проведенный линейный регрессионный анализ (R=0,472; R2=

0,222; F=2,93 при p≤0,001) показал, что оценка вероятности сценариев 

«ИИ – поработитель» обратно зависит от религиозности (β=–0,154) 

и желательности использования ИИ для поддержки неэффективных 

социальных институтов (β=–0,218), а также прямо зависит от сочета-

ния готовности использовать технологии ИИ (β=0,144) и значимос-

ти престижности технологий ИИ (β=0,285) с технофобией (β=0,163), 

ориентацией на ценность традиций (β=0,159) и верой в предопреде-

ленность судьбы (β=0,212). В данном случае наблюдается та же связь, 

которая была обнаружена при анализе ответов на открытый вопрос 

об угрозах ИИ: страх выхода ИИ из-под контроля сопряжен с готов-

ностью использовать технические системы, основанные на ИИ, и од-

новременно – со стремлением избежать радикальных социальных 

изменений. Предикторами вероятности сценариев «ИИ – помощник» 

(R=0,493; R2=0,243; F=3,07 при p≤0,001) оказались желательность 

использования ИИ для автоматизации производства и транспор-

та (β=0,415), ингрупповое доверие (β=0,124), вера в награду за уси-

лия (β=0,173), готовность использовать технологии ИИ (β=0,158), 

престижность технологий ИИ (β=0,176), а также открытость ново-

му опыту (β=0,218). Наоборот, субъективная вероятность позитив-

ных сценариев взаимодействия человека с ИИ отрицательно связана 

с возрастом респондентов (β=–0,127), с верой в сложность общест-

ва (β=–0,178), с желательностью использования ИИ для поддержки 

неэффективных социальных институтов (β=–0,218), со значимос-

тью безопасности и удовольствия от использования технологий ИИ 

(β=–0,190), а также с экстраверсией (β=–0,156). Наконец, вероят-
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ность сценариев «ИИ – оружие людей против друг друга» оценивается 

респондентами тем выше (R=0,504; R2=0,254; F=10,45, при p≤0,001), 

чем выше технофобия (β=0,127) и одновременно – желательность 

использования ИИ на производстве и транспорте (β=0,299), тревога 

по поводу будущего (β=0,158), социальный цинизм (β=0,169), соци-

альная сложность (β=0,152). Она отрицательно связана с убеждени-

ем в зависимости от судьбы (β=–0,150 и желательностью исполь-

зования ИИ в сфере человеческих отношений (β=–0,307). Таким 

образом, полученные результаты указывают на то, что представ-

ления о долгосрочном влиянии ИИ на общество зависят от соци-

ального доверия, оценки эффективности социальных институтов 

и возможности влияния человека на свое будущее (см. также: Дове-

рие и недоверие…, 2013; и др.).

Проведенное исследование представлений о возможностях и рис-

ках, связываемых с развитием ИИ, показывает, что искусственный 

интеллект может рассматриваться как альтернатива плохо работа-

ющим социальным институтам и одновременно вызывать опасения 

дегуманизации самого человека. В ситуации, когда технооптимизм 

сочетается с социальным пессимизмом, возникает дилемма: исполь-

зовать автоматизацию для замены доверия или укреплять доверие 

с помощью алгоритмов. От решения этой дилеммы, возможно, зави-

сит выбор между сценариями будущего, где ИИ превращается в ма-

шину тотального контроля, и будущим, в котором ИИ помогает лю-

дям лучше понять себя и друг друга. Позитивные сценарии развития 

общего искусственного интеллекта предполагают способность людей 

и искусственного разума к диалогу, принятие друг друга как парт-

неров. Готовы ли мы к этому?

Чтобы измерить готовность респондентов к принятию ИИ в роли 

гипотетического Другого, мы предлагали им ответить на вопрос «Ес-

ли у вас однажды появится персональный помощник, основанный на ис-

кусственном интеллекте, хотите ли вы, чтобы он обладал сознанием, 

т. е. субъективным опытом, внутренними переживаниями?», исполь-

зуя шкалу от 1 (определенно не хочу) до 5 (определенно хочу). Ли-

нейный регрессионный анализ показал (R=0,490; R2=0,241; F=7,64, 

при p≤0,001), что готовность к взаимодействию с искусственным ин-

теллектом, обладающим сознанием, прямо зависит от техноопти-

мизма (β=0,179), ожидания позитивных последствий внедрения ИИ 

в жизнь общества (β=0,158), доверия к государству в сфере регулиро-

вания новых технологий (β=0,164), аутгруппового доверия, т. е. до-
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верия к незнакомым людям (β=0,105), универсализма, т. е. желания 

понять людей с другой точкой зрения (β=0,132) и ориентации на цен-

ность самостоятельности (β=0,178). Заинтересованность в личном 

помощнике, обладающем сознанием, меньше у женщин, чем у муж-

чин (β=–0,155), она отрицательно связана с возрастом (β=–0,256) 

и эмоциональной стабильностью респондентов (β=–0,177). Анало-

гичные результаты мы получили при анализе предикторов негатив-

ного отношения к проявлению эмоций роботами по «Шкале негатив-

ного отношения к роботам» Т. Номуры (R=0,790; R2=0,624; F=113,23 

при p≤0,001). Воображаемые ситуации проявления эмоций роботом 

вызывают тем больший дискомфорт, чем меньше аутгрупповое до-

верие (β=–0,285***) и чувство контроля над жизненной ситуацией 

по шкале жизнестойкости (β=–0,163***), а также чем больше трево-

га по поводу будущего (β=0,301***) и принятие риска (β=0,608***).

Таким образом, готовность к взаимодействию с искусственным 

интеллектом не просто как с машиной, но как с партнером, обла-

дающим сознанием и переживаниями, требует сочетания технооп-

тимизма с социальным оптимизмом, с доверием к социальным ин-

ститутам и другим людям.

Факторный анализ с вращением Варимакс позволил объединить 

16 сфер использования ИИ в повседневной жизни людей в четыре фак-

тора, объясняющие 61 % дисперсии значений: 1) желательность ис-

пользования ИИ для поддержки неэффективных социальных ин-

ститутов: государственное управление и политика, образование, 

медицина, охрана правопорядка и суды (6, a=0,718); 2) желательность 

использования ИИ в сфере человеческих отношений: консультиро-

вание в семейных и романтических отношениях; управление персо-

налом (3, a=0,731); 3) желательность использования ИИ в сфере быта, 

досуга и повседневного потребления: управление домом, обслужи-

вание, розничные продажи, новости и журналистика, развлечения 

и туризм (4, a=0,747); 4) желательность использования ИИ для авто-

матизации производства и транспорта (4, a=0,800).

Как показал линейный регрессионный анализ, желательность 

использования ИИ для поддержки неэффективных социальных инсти-

тутов (R=0,598; R2=0,358; F=15,89 при p≤0,001) определяется техно-

оптимизмом (β=0,283), готовностью использовать технологии ИИ 

(β=0,378), верой в вознаграждение за усилия (β=0,262) и ориентацией 

на ценность конформизма, т. е. соблюдения правил (β=0,154); при этом 

была обнаружена отрицательная связь с ориентацией на межлич-
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ностную гармонию (β=–0,240) и ценностью безопасности (β=–0,107). 

Иными словами, готовность передать искусственному интеллекту об-

щественно значимые функции оказалась связана не с коллективис-

тическими установками, а с индивидуалистическими ценностями, 

ориентацией на личный успех. Можно предположить, что, чем выше 

ориентация личности на достижения и одновременно – на соблю-

дение правил, тем выше требования к эффективности социальных 

институтов и тем больше вера в возможность их замены алгоритма-

ми. По-видимому, это указывает на потенциальные риски при при-

нятии решений о внедрении технологий ИИ в повседневную жизнь 

технократическими элитами в тех случаях, когда высокий индиви-

дуализм и ориентация на достижения сочетаются с низкой ориен-

тацией на заботу о других людях.

Желательность использования ИИ в сфере человеческих отноше-

ний связана (R=0,398; R2=0,159; F=8,16 при p≤0,001) с информиро-

ванностью о технологиях ИИ (β=0,144), признанием их престиж-

ности (β=0,180) и готовностью их использовать (β=0,190), а также 

с ориентацией на достижения (β=0,171). Ключевую роль здесь игра-

ет не технооптимизм, а престиж технологии и возможности, кото-

рые она открывает для личного успеха. Как оказалось, предикторами 

желательности использования ИИ в сфере быта, досуга и повседнев-

ного потребления (R=0,567; R2=0,322; F=15,17 при p≤0,001) являют-

ся технооптимизм (β=0,410), готовность использовать технологии 

искусственного интеллекта (β=0,242), доверие к государству в сфе-

ре регулирования новых технологий (β=0,125) и гедонизм (β=0,209). 

Предикторами желательности использования ИИ для автоматизации 

производства и транспорта (R=0,579; R2=0,335; F=12,25 при p≤0,001) 

является технооптимизм (β=0,268), готовность использовать тех-

нологии искусственного интеллекта (β=0,330), ориентация на до-

стижения (β=0,167), высокая убежденность в возможности влиять 

на свое будущее (β=0,154) и, соответственно, низкая вера в предопре-

деленность судьбы (β=–0,141), доверие к государству в сфере регу-

лирования новых технологий (β=0,139) и внутригрупповое доверие

(β=0,165).

Таким образом, желательность внедрения ИИ в быт связана с до-

верием к социальным институтам, а желательность автоматизации 

производства – еще и с доверием к семье, друзьям и знакомым лю-

дям. По-видимому, автоматизация производства не вызывает опасе-

ний потери работы в том случае, если личность уверена в своих силах 
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и полагается на социальную поддержку. Наоборот, если социальное 

доверие подорвано, автоматизация производства и транспорта вы-

зывает опасения и кажется нежелательной.

Заключение

Результаты проведенных и представленных выше эмпирических ис-

следований позволяют сделать следующие выводы.

Во-первых, принятие технологий ИИ прямо зависит от уровня со-

циального доверия личности: к другим пользователям, разработчи-

кам и государству. Воспринимаемые угрозы ИИ связаны не столько 

с изъянами самой технологии, сколько с ее использованием другими 

людьми. Согласно экспертным прогнозам, развитие специального ис-

кусственного интеллекта в ближайшие годы будет требовать от ком-

паний и государства все больших усилий, направленных на объясне-

ние того, как работают те или иные алгоритмы (Rao, Cameron, 2018). 

В СМИ нередко можно встретить точку зрения, согласно которой 

страх перед робототехникой и искусственным интеллектом мож-

но преодолеть посредством повышения цифровой грамотности на-

селения (подробнее см.: Нестик и др., 2018; и др.). Однако наше ис-

следование показывает, что доверие к ИИ вызывает не понятность 

или ожидаемая польза технологии, а доверие к намерениям ее со-

здателей и пользователей.

Искусственный интеллект сегодня рассматривается как своего 

рода расширение когнитивных возможностей человека при приня-

тии решений в неопределенном, сложном и противоречивом мире 

(см., напр.: Нестик, Журавлев, 2010; Jarrahi, 2018). Вместе с тем вклю-

чение самообучающихся алгоритмов в принятие решений обостряет 

проблему доверия между людьми, которые интерпретируют резуль-

таты работы ИИ для того, чтобы договориться между собой и обес-

печить поддержку принятых решений другими заинтересованны-

ми сторонами.

Интересно, что принятие искусственного интеллекта не как вещи, 

а как активного субъекта требует сочетания технооптимизма с соци-

альным оптимизмом, с доверием к социальным институтам и дру-

гим людям. Напротив, высокий технооптимизм в сочетании с низ-

ким социальным доверием и ориентацией на достижения заставляет 

видеть в ИИ не путь к собственному совершенствованию и налажи-

ванию отношений с другими людьми, а машину, заменяющую неэф-
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фективные социальные институты. Таким образом, при дефиците 

социального доверия широкомасштабное внедрение технологий ИИ 

усиливает социальные конфликты, а не приводит к их урегулирова-

нию (см. также: Проблемы социальных конфликтов…, 2018; и др.).

Во-вторых, совмещение ИИ с технологиями разных «психологи-

ческих» типов («технологии умного города», «технологии киборгиза-

ции», «медицинская диагностика», «технологии генной инженерии») 

будет встречать в обществе разное сопротивление, так как попадает 

под влияние разных социально-психологических феноменов.

Предикторами оценки различных видов специализированного 

ИИ оказываются разные личностные характеристики. Это указы-

вает на необходимость дифференцированного подхода при объясне-

нии пользователям принципов работы разных алгоритмов (заметим, 

что с 2018 г. такого информирования уже требует законодательство 

европейских стран). Например, для пассажиров беспилотного такси 

наиболее важна безопасность, тогда как для пользователей персональ-

ного помощника на основе ИИ – возможности повышения личной 

эффективности и престиж. Кроме того, это означает, что ожидаемая 

волна совмещения человека и самообучающихся алгоритмов будет 

наталкиваться на различия в ценностных ориентациях, на необхо-

димость встраивать тот или иной функционал ИИ в систему психо-

логических отношений конкретного человека к своему делу и зна-

чимым другим людям. Ключевым условием успешности внедрения 

технологий специального ИИ будет возможность их персональной 

настройки по субъективно значимым параметрам.

В этой связи важное значение приобретает изучение социально-

психологических особенностей разных технологий робототехники 

(Голиков, 2015; Журавлев, 2015; и др.), а также разных типов взаимо-

действия с роботами, обладающими ИИ (Knight, 2014). Мы можем 

по-разному относиться к взаимодействию с роботами, направляе-

мыми оператором в режиме телеприсутствия, социальным роботам, 

выполняющим совместно с нами повседневные задачи, и к авто-

номным роботам, например, самоуправляемым грузовикам, дейст-

вующим без какого-либо участия человека. Можно предположить, 

что степень доверия личности к киберфизической системе при раз-

ных уровнях автоматизации, предложенных Шериданом (Sheridan, 

Parasuraman, 2005), будет связана с разными ценностными ориента-

циями, регулироваться разными групповыми нормами. Например, 

доверие к самоуправляемому автомобилю может зависеть от особен-
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ностей профессиональной культуры: стремления IT-специалистов 

устранить человеческий фактор, и наоборот, недоверия представи-

телей операторских профессий к автоматике, менталитета водите-

лей, стремящихся к полному контролю движения для максимальной 

гибкости вождения в сложных ситуациях (Костин, 2017). Наконец, 

уже сегодня, до появления сильного ИИ, перед психологами сто-

ит задача изучения социально-психологических особенностей вза-

имодействия с «оракулом» (система вопросов и ответов), «джинном» 

(система, целенаправленно и самостоятельно выполняющая постав-

ленные человеком задачи в физическом мире) и «инструментом», т. е. 

системой, обладающей большими когнитивными возможностями, 

но не осознающей себя и не предназначенной для целенаправлен-

ного поведения (Бостром, 2016).

В-третьих, поддержка внедрения ИИ для повышения эффектив-

ности социальных институтов оказалась связана не с просоциальны-

ми и коллективистическими установками, а с ориентацией на лич-

ный успех и низкой ценностью безопасности. Это может указывать 

на потенциальное противоречие в ожиданиях от ИИ со стороны 

технократических элит и общества, когда автоматизация государст-

венных служб, здравоохранения и образования будет происходить 

не в интересах большинства, а в интересах меньшинства, наиболее 

ориентированного на личные достижения.

В-четвертых, основным содержанием ядра социального пред-

ставления об угрозах ИИ оказалась не сама технология, а ее исполь-

зование людьми – работодателями, хакерами, государством и т. д. Это 

указывает на то, что внедрение ИИ в повседневную жизнь будет об-

острять внимание граждан к случаям несправедливости и дискри-

минации. Завышенные ожидания в отношении алгоритмов могут 

смениться разочарованиями, существенно снизив не только дове-

рие к IT-индустрии, но и уровень доверия к социальным институ-

там в целом. Нейросети, призванные устранить субъективный фак-

тор и неравенство в доступе к социальным благам, на первых этапах 

своего развития будут провоцировать эскалацию социальных кон-

фликтов: семейных, трудовых, муниципальных, коммерческих, эт-

нических и политических.

В-пятых, нами были впервые выявлены «инновационные техно-

фобии», сила которых прямо связана с информированностью о но-

вых технологиях, значимостью их престижа и готовностью их ис-

пользовать. Чем больше вера в возможности ИИ и его позитивное 
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влияние на общество, тем больше страх порабощения человечест-

ва машинами. Такого рода риски широко обсуждаются передовыми 

социальными группами – технологическими предпринимателями 

и ведущими экспертами. По-видимому, такого рода инновационные 

страхи выполняют важную для общества социально-психологичес-

кую функцию: они повышают протяженность временной перспек-

тивы и, подобно научной фантастике, позволяют оценить текущую 

ситуацию из будущего.
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Введение

Развитие информационных и коммуникационных технологий спо-

собствовало ускорению глобальных изменений и затронуло почти 

все аспекты личной и общественной жизни. Большинство социаль-

ных взаимодействий перенесены в виртуальную среду или проис-

ходят в смешанной реальности, онлайн и офлайн. Все это привело 

к изменению ритма и образа жизни человека в XXI в., которое в зна-

чительной степени затронуло не только молодежь, но и детей. Так, 

по данным исследования «Левада-центра» «Российский медиаланд-

шафт: основные тенденции использования СМИ-2017», доля исполь-

зования Интернета среди лиц возрастной категории от 18 до 24 лет 

достигает 90 %. Согласно исследованию Всероссийского центра из-

учения общественного мнения (ВЦИОМ) от 07.08.2017 г. о том, ка-

кими СМИ россияне пользуются в качестве источников информа-

ции, официальные Интернет-ресурсы по частоте обращений к ним 

превзошли региональное телевидение. При этом все большее ко-

личество различных видов жизнедеятельности (шопинг, обучение, 

построение отношений, ведение бизнеса и т. д.) реализуется в Сети, 

поэтому учеными уже достаточно давно показано, что Интернет яв-

ляется не только, да и не столько средством обмена информацией, 

сколько средой жизнедеятельности (Журавлев, Нестик, 2016; Сол-

датова и др., 2017б; Kuss et al., 2011; Livingstone, 2012).

При этом, современный Интернет, как глобальная сеть, напол-

нен самыми различными рисками, которые стали такой же частью 

нашей жизни, как и реальное пространство, но имеют свою специ-

фику, переходит из виртуального мира в реальный и наоборот.

К числу угроз Интернета для молодежи и детей исследователи 

традиционно относят риски зависимости, кибербуллинг, вовлече-

Представления педагогов и родителей 

о жизнедеятельности подростков в сети Интернет: 

эмпирическое исследование

Э. В. Патраков
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ние в противоправную деятельность, стимулирование к асоциально-

му и самодеструктивному поведению. Так, в 2010 г. 16 % детей стали 

жертвами издевательств в сети, 8 % детей подверглись запугиванию 

в Интернете, а 5 % подвергались угрозам по мобильным телефонам. 

Для сравнения, 9 % детей подверглись издевательствам и 12 % из них 

испытали киберзапугивание в 2013 г. (Livingstone et al., 2014) Дан-

ные исследований отечественных авторов по этим вопросам схожи 

(Солдатова и др., 2017a).

Интернет-зависимость во всех ее проявлениях является одной 

из самых частых опасностей виртуального пространства, что также 

подтверждается эмпирическими исследованиями авторов. В целом 

ценность виртуального общения у молодежи возрастает во всем мире, 

а иногда это проявляется и в приоритетах виртуального пространст-

ва над реальным, стремлении к репликации образа «Я» в Интерне-

те или воплощении в роль, которая создана в Сети. Сюда относятся 

и модели создания преступных сообществ.

Систематизируя исследования в контексте предполагаемых рис-

ков, мы можем выделить ряд тенденций, которые могут быть потенци-

ально рискогенными для психологического благополучия молодежи.

Во-первых, происходит формирование новой культуры взаимо-

действия, включающей свои понятия, ценности, мысли и средства 

их выражения. Например, одним из новых и мало изученных кросс-

культурных средств коммуникации становятся эмотиконы, форми-

руются новые лексические единицы, либо старые замещаются но-

выми смыслами.

Во-вторых, сетевые технологии преимущественно активизиру-

ют поверхностные, неглубокие межличностные отношения. Более 

того, возможность анонимного участия в сетевом общении неред-

ко формирует у пользователей представление о вседозволенности 

и ненаказуемости любых проявлений в сетевой среде, а правовая 

база пока лишь подстраивается под интенсивную динамику Интер-

нета.

В-третьих, инструменты формирования общественного мнения 

и социальных представлений в целом смещаются от СМИ к Ин-

тернету и обретают признаки многовекторности в своем развитии. 

Иными словами, по одному и тому же вопросу можно получить са-

мую противоречивую информацию, зачастую «фейковую» инфор-

мацию практически невозможно отличить от реальной; на фоне 

повышения доступности информации размываются критерии ее 
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объективности и достоверности (Михеев, Нестик, 2017; Солдатова

и др., 2013).

Систематизация различных аспектов жизнедеятельности моло-

дежи в сети позволила нам выделить ряд предикторов таких рисков, 

объединенных в три категории.

К первой категории относятся психофизиологические особеннос-

ти подростков: процесс когнитивной, гормональной и социаль-

но-личностной перестройки; напряженность и фрустрация, свя-

занные с акселерацией и новыми влечениями, которые не имеют 

возможности реализоваться; инертность психических процессов; 

внутренняя противоречивость самооценки, зависимость от чужо-

го мнения; неуверенность, потребность подражать идеалу; катего-

ричность оценок и взглядов, недостаток критичности; потребность 

в эмоциональной поддержке; усиление интереса к вопросам смыс-

ла жизни, смерти, справедливости и т. д.

Ко второй категории можно отнести социально-психологические 

предикторы: недостаток жизненного опыта по сравнению со старши-

ми; подверженности внешнему влиянию; наличие проблем в отно-

шениях со сверстниками и референтными взрослыми; отсутствие 

или дефицит друзей (дружба в данном случае понимается как глу-

бокое межличностное отношение, взаимопонимание) в реальности; 

дефицит содержательного общения.

К третьей категории следует отнести психолого-педагоги-

ческие предикторы: попустительский стиль воспитания в семье 

либо сильный диссонанс и непоследовательность в воспитатель-

ных стратегиях разных членов семьи, импульсивность референт-

ных взрослых, дефицит внимания со стороны педагогов, родите-

лей и специалистов.

Одним из предикторов рисков Интернета для детей и подростков 

выступает низкая рискологическая компетентность родителей (осо-

бенно отцов), педагогов и самих подростков (Emmerova, 2016). Сам 

термин «рискологическая компетентность» имеет очень широкую 

трактовку; мы склонны ее понимать как способность действовать 

наиболее адекватно в условиях максимальной неопределенности, 

идентифицировать риски и активизировать личностные и социаль-

ные ресурсы для их нивелирования (преодоления).

При этом ряд исследователей отмечают, что не только современ-

ные молодые люди не владеют методами распознавания рисков в Се-

ти, но и их родители.
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Методика

Исследование проводилось по Управлению Роскомнадзора 

по Уральскому федеральному округу на основе информацион-

ного письма заинтересованным органам исполнительной власти. 

При реализации исследования нами были соблюдены все этичес-

кие аспекты исследования в учреждениях образования. В иссле-

довании приняло участие 18 школ, локализованных в различных 

территориях и различающихся по этническому составу (на тер-

ритории Уральского федерального округа). Исследование прово-

дилось в 2017–1918 гг. и было реализовано в два этапа: на первом, 

предварительно-диагностическом, этапе родителям и педагогам 

было предложено написать до 10 потенциально рискогенных ха-

рактеристик современной молодежи, прямо или косвенно связан-

ных с использованием Интернета. Аналогичное задание относи-

лось к оценке моделей поведения родителей.

Далее были сопоставлены и объединены высказывания, схожие 

по коннотациям (например, «выглядит подавленным» и «выгля-

дит депрессивным» или «уделяет ребенку мало внимания» и «мало 

занимается с ребенком»). В результате был сформирован список 

из 183 потенциально рискогенных характеристик, ядро которых 

составили 27 позиций, на основе которых далее была составлена 

анкета, включающая следующий ряд показателей, дифференци-

рованных по группам.

Поведение в Интернете: проводит за компьютером более двух ча-

сов в день вне занятий (общается в социальных сетях, играет в ком-

пьютерные игры); проводит время в интернете в ущерб учебе и до-

машним делам; скрывает содержание общения в социальных сетях; 

скрывает игры, в которые играет.

Медико-психологические показатели: испытывает недостаток кон-

центрации внимания; жалуется на частую головную боль; с трудом 

пробуждается/встает; проявляет гневливость, агрессивность, вспыль-

чивость; проявляет апатию, безразличие; покраснение глазных яблок; 

имел травмы головного мозга, инфекции центральной нервной сис-

темы либо врожденные заболевания, связанные с патологией мозга.

Социальное поведение: говорит, что некоторые настроены против 

него/нее; обвиняет людей или угрожает им; нечистоплотен и нео-

прятен; общается с плохой компанией; возвращается домой позд-

но ночью; выпрашивает деньги без объяснения расходов; проявля-

ет скрытность, уединенность, задумчивость; ведет себя сексуально 
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неподобающим образом; безразличен к происходящему, потерян эн-

тузиазм; высказывается о бессмысленности жизни; считает друзья-

ми «френдов», которых не знает лично.

Поведение в общественных местах: переходит дорогу там, где 

удобно, а не там, где разрешено; при движении на улице использует 

наушники и капюшон, не смотрит по сторонам; на спор перебегает 

дорогу перед движущимися автомобилями; катается на мотоциклах, 

автомобилях с друзьями, у которых нет прав; переходит на запреща-

ющий сигнал, если нет автомобилей; на светофоре стоит рядом с до-

рогой; наличие на одежде ребенка световозвращающих элементов 

(для отражения света в темное время суток).

Успеваемость: педагоги отмечают снижение успеваемости; не спо-

собен рассказать о том, как протекает жизнь в школе.

Уровень материального благосостояния семьи с вариантами отве-

тов: экономим даже на еде, хватает только на питание, хватает на ос-

новные бытовые расходы, хватает на дополнительные расходы, жи-

вем в достатке.

Затем на основе шкалы Лайкерта респондентам было предложе-

но дать оценку каждому явлению по трем позициям: частота (с ва-

риантами ответов: никогда, иногда, появилось в последнее время, 

часто, постоянно, затрудняюсь ответить); беспокойство («Насколь-

ко сильно это поведение беспокоит Вас?»; с вариантами ответов: ни-

сколько, немного, умеренно, достаточно сильно, очень сильно, за-

трудняюсь ответить); а также с целью выяснить ресурсы родителей 

была предложена позиция «преодоление» («Насколько хорошо Вы 

справляетесь с таким поведением ребенка?»: очень хорошо, доста-

точно хорошо, умеренно, достаточно плохо, не справляюсь и нуж-

даюсь в помощи, затрудняюсь ответить).

В первую группу выборки вошли родители (N=367, средний 

возраст 37 лет, отцы – 68, матери – 299). Во вторую группу вошли 

дети (N=365, средний возраст детей – 14 лет, юношей – 181, де-

вушек – 183). Наконец, третью группу составили педагоги старших 

классов (N=218). Педагогам дополнительно предлагалось сравнить 

поведение детей в этом же возрасте 3 года и 5 лет назад.

Результаты

Обработка полученных данных в настоящее время еще продол-

жается, но уже сейчас можно представить предварительные ре-
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зультаты. Общая тенденция: педагоги отмечают рост ряда харак-

теристик поведения подростков за последние 4 года на 10–15 % 

(независимо от типов школ и их расположения). К таким харак-

теристикам относятся использование неологизмов в речи, откры-

тая демонстрация причастности к различным сообществам и суб-

культурам (стиль одежды, прически, знаки отличия, значки и т. п.).

Другие характеристики имеют незначительную тенденцию к уве-

личению, но это относится не ко всем типам регионов: считают друзь-

ями «френдов» из соцсетей, которых не знают лично; нечистоплотны/

неопрятны; затрудняются рассказать о жизни вне школы; ведут себя 

сексуально неподобающим образом; приглашают одноклассников/

знакомых на встречи сообществ, цели которого неясны; проявляют 

гневливость, агрессивность, вспыльчивость или скрытность, уеди-

ненность, задумчивость; говорят, что некоторые настроены против 

него/нее; обвиняют людей или угрожают им; высказываются о бес-

смысленности жизни.

По наблюдениям педагогов, выявлена наибольшая зависимость 

между посещением школы в нечистоплотном/неопрятном виде и за-

труднениями в рефлексии о прошедшем дне (0,481), сексуально не-

подобающем поведением (0,532), проявлением скрытности, уеди-

ненности и задумчивости (0,448), обвинением людей или угрозами 

им (0,429).

По результатам исследования среди родителей выявлено, что наи-

большую тревожность вызывают характеристики поведения их де-

тей, представленные в таблице 1.

Факторный анализ показывает, что решающим фактором, тре-

вожащим родителей и педагогов, является сокрытие детьми пред-

мета общения в сети и длительное общение с «френдами», которых 

ребенок не знает в реальности. Таким образом, уже по результатам 

предварительного подсчета результатов исследования мы видим, 

что формируются риски совместной жизнедеятельности подрост-

ков в сети под влиянием комплекса психологических факторов, 

среди которых родительская некомпетентность играет, возможно, 

решающую роль. Пока косвенным подтверждением этому являет-

ся то, что родители выражают малую обеспокоенность комплек-

сом медико-психологических показателей, а из числа социально-

психологических выделяют лишь наиболее очевидные. Высокий 

уровень родительской компетентности связан со способностью 

наблюдать и оценивать весь комплекс показателей.
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Таблица 1

Наиболее значимые корреляции по результатам

предварительного анализа результатов исследования

среди родителей

Характеристики поведения подростков

Корреляция (p≤0,05) 

Обеспо-

коенность 

родителей

Затруднения родите-

лей в самостоятельном 

разрешении ситуации

Проводит время в Интернете в ущерб 

учебе и домашним делам
0,612 0,688

Испытывает недостаток концентрации 

внимания
0,655 0,684

Скрывает содержание общения 

в социальных сетях
0,630 0,683

Не способен рассказать о том, 

как протекает жизнь в школе
0,612 0, 638

Проводит за компьютером более двух 

часов в день вне занятий
0,617 0,620

Говорит, что некоторые настроены против 

него/нее
0,750 0,638

Проявляет апатию, безразличие 0,690 0,649

Считает друзьями «френдов», которых 

не знает лично
0,519 0,615

Проявляет гневливость, агрессивность, 

вспыльчивость
0,526 0,597

На светофоре стоит рядом с дорогой 0,568 0,606

Заключение

Таким образом, нами выделены риски интернета для современной 

молодежи (формирование новой культуры взаимодействия, активи-

зация поверхностных межличностных отношений, использование 

инструментов формирования общественного мнения). Нами сис-

тематизированы предикторы таких рисков: психофизиологические, 

социально-психологические, психолого-педагогические.

На основе авторской методики показано, что в представлени-

ях родителей ключевым индикатором риска является сокрытие ре-

бенком игр или содержания общения в сети, снижение продуктив-

ной содержательной деятельности в Сети, сексуально неподобающее 

поведение и затруднения в рефлексии о прошедшем дне.
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Подводя итоги, следует отметить, что жизнедеятельность под-

ростков в Сети является социально-психологическим феноменом, 

комплексная оценка рисков которого возможна лишь по совокуп-

ности показателей; к ним можно отнести: продуктивность совмест-

ной деятельности подростков в сети, наблюдение за динамикой 

медико-психологических показателей их состояния, социального 

поведения и успеваемости.
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Введение

Можно выделить три психологических механизма конструирова-

ния коллективного образа будущего в условиях неопределенности: 

групповую идентификацию на основе формируемого лидерами по-

зитивного образа совместного будущего (лидерского видения); груп-

повую рефлексию по поводу совместного будущего; а также коллек-

тивные тревожные состояния и защитные механизмы, запускаемые 

воспринимаемой угрозой существованию группы (Нестик, 2014a).

Если групповая рефлексия повышает способность группы пре-

образовывать себя в меняющихся условиях (стратегическую гиб-

кость, поисковую надситуативную активность), то групповая иденти-

фикация на основе лидерского видения будущего выполняет совсем 

другую функцию – повышает приверженность совместным целям, 

несмотря на меняющиеся условия совместной деятельности и повы-

шение неопределенности (подробнее см.: Журавлев, Нестик, 2010; 

и др.). Иными словами, сформированное лидерами видение моти-

вирует и сплачивает коллектив, одновременно «ослепляя» его, уси-

ливая эффекты группового давления и сдвига к риску. Групповая 

рефлексивность, напротив, делает группу более чувствительной 

к информации, противоречащей коллективным базовым убежде-

ниям (см. также: Журавлев, Нестик, 2012; и др.). Несмотря на разно-

направленность этих процессов, они тесно связаны друг с другом: 

групповая рефлексия в отношении долгосрочного будущего воз-

можна лишь при сохранении позитивной групповой идентичности 

(Нестик, 2014б). Рефлексия обеспечивает преадаптацию, помогает 

создать запас альтернативных путей развития, тогда как лидерское 

 Статья написана по результатам исследований, проведенных при под-

держке грантов РНФ № 18-18-00439 и РФФИ № 17-06-00854-ОГН.

Социально-психологические предикторы 

отношения к ближайшему,

среднесрочному и отдаленному будущему 

у участников форсайт-сессий
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видение будущего стабилизирует, задает границы, в которых будут 

осуществляться изменения. По существу, взаимодействие этих со-

циально-психологических механизмов позволяет группе меняться, 

«не изменяя себе».

Панические и тревожные коллективные состояния, возникаю-

щие при дефиците информации и воспринимаемой угрозе сущест-

вованию коллектива, также способны повышать ориентацию членов 

группы на будущее. Это один из видов групповых эмоциональных 

состояний, возникающих под влиянием групповой идентификации, 

обмена переживаниями в межличностной коммуникации, сравнения 

членами группы своих переживаний друг с другом, а также эмоцио-

нального заражения. Тревожные состояния выполняют мобилизу-

ющую функцию, обостряя внимание коллектива к «слабым сигна-

лам» приближающихся перемен. Однако при отсутствии групповой 

рефлексии и лидерского видения они запускают защитные механиз-

мы, призванные сохранить позитивную идентичность: идентифи-

кация смещается на совместное прошлое, тогда как будущее оце-

нивается негативно. Тревога по поводу будущего сужает внимание 

группы при принятии решений, снижает групповую креативность, 

одновременно повышая критичность членов группы по отношению 

друг к другу. Таким образом, нагнетание тревоги по поводу будуще-

го препятствует формулированию отчетливых и долгосрочных це-

лей совместной деятельности и снижает устойчивость организации 

к изменениям (см. также: Журавлев, Нестик, 2010; и др.).

Эмпирические исследования временной перспективы до сих 

пор были сосредоточены на выявлении психологических механиз-

мов ориентации на будущее (Stolarski et al., 2015) и его оценки (Carelli 

et al., 2015; Košťál et al., 2016; Nuttin, 1980; Zalesky, 1996; Zalesky et al., 

2017). Исследовалось влияние удаленности целей на мотивацион-

ную сферу личности (Gjesme, 1981; Zaleski, 1987), а также некото-

рые из психологических и нейробиологических механизмов дискон-

тирования ближайшего и отдаленного будущего (Berns et al., 2007; 

Tanaka et al, 2014). Изучались также культурные и социально-психо-

логические предпосылки протяженности временной перспективы 

(Bluedorn, 2002) и долгосрочной ориентации (Нестик, 2016; Hofstede, 

Minkov, 2010; Venaik et al., 2013; Wang et al., 2016). Вместе с тем в пси-

хологических исследованиях будущее рассматривается в основном 

без дифференциации степеней его удаленности. Предпосылки фор-

мирования и функции ближайшего, среднесрочного и отделенного 
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психологического будущего остаются малоизученными. Особенно 

остро дефицит таких исследований чувствуется в социальной пси-

хологии при изучении представлений о коллективном, а не инди-

видуальном будущем. Исследования феномена временного дискон-

тирования указывают на то, что оценка ближайшего и отдаленного 

будущего опирается на разные мотивационные, когнитивные и ней-

робиологические механизмы. Это дает основания предполагать су-

ществование различий в социально-психологической детерминации 

коллективного образа будущего разной степени удаленности. Данное 

исследование направлено на уточнение той роли, которую играют 

при формировании коллективного образа ближайшего, среднесроч-

ного и отдаленного будущего социальная идентичность, представ-

ления о мире и моральные основания при оценке социально значи-

мых явлений. Тем самым оно вписывается в макропсихологическое 

направление исследований в современной психологии (подробнее 

об этом см.: Макропсихология…, 2009; и др.).

Эмпирическое исследование отношения личности

к ближайшему, среднесрочному и отдаленному будущему

C целью уточнения психологических функций образов ближайшего, 

среднесрочного и долгосрочного будущего проведено анкетирование 

представителей поколения «Y» (студенты вузов, N=332; 31 % – мужчи-

ны, 69 % – женщины). Для измерения отношения к будущему России 

использовался семантический дифференциал «Временные аттитю-

ды» Ж. Нюттена в модификации Т. А. Нестика (2015). Респондентам 

предлагалось оценить по 8 биполярным шкалам будущее России че-

рез 1 год, 5 лет и 20 лет. Для оценки временной перспективы использо-

вался Стенфордский опросник временной перспективы Ф. Зимбардо, 

а также «Индекс протяженности временной перспективы» А. Блюдорна. 

Для измерения социально-психологических характеристик личнос-

ти в опросник были включены «Структура социальной идентичнос-

ти» Н. Даудрих, «Социальные аксиомы» (SAS) М. Бонда и К. Леонга 

в адаптации Н. М. Лебедевой и А. Н. Татарко, а также «Опросник мо-

ральных оснований» (MFQ) Дж. Хайдта в адаптации О. А. Сычева.

Как показал регрессионный анализ методом обратных шагов, 

оценка предсказуемости ближайшего, среднесрочного и долгосрочно-

го будущего связана с разными характеристиками социальной иден-

тичности. Так, предикторами предсказуемости ближайшего будущего 
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(R=0,462; R2=0,214; F=5,160 при p≤0,001) являются идентификация 

с горожанами (b=0,317) и неготовность отождествлять себя с совет-

скими людьми (b=–0,227). Предсказуемость среднесрочного буду-

щего прямо связана (R=0,528; R2=0,279; F=4,369 при p≤0,001) с иден-

тификацией с семьей (b=0,180), людьми той же религии (b=0,251) 

и пользователями интернета (b=0,221), но отрицательно – с друзь-

ями (b=–0,190), своим поколением (b=–0,181) и советскими людь-

ми (b=–0,174). Предсказуемость отдаленного будущего прямо за-

висит (R=0,550; R2=0,303; F=5,355 при p≤0,001) от того, насколько 

респонденты идентифицируют себя с людьми своей национальности 

(b=0,164) и человечеством (b=0,188), и обратно зависит от идентифи-

кации с друзьями (b=–0,150). Можно сделать вывод о том, что неопре-

деленность ближайшего и среднесрочного будущего преодолевается 

через идентификацию с локальными сообществами (горожане, се-

мья, религия, интернет-сообщество), а неопределенность отдален-

ного будущего – через идентификацию с широкими социальными 

категориями (национальность, человечество). Оценка предсказуе-

мости будущего, которое наступит через 1 год, 5 и 20 лет, тем выше, 

чем меньше выраженность фаталистических установок, чем выше 

ориентация на будущее, большая протяженность временной пер-

спективы, а также позитивная оценка ближайшего будущего. Пара-

Таблица 1

Личностные детерминанты предсказуемости будущего,

которое наступит через 1 год (N=332)

Предикторы B SE β t p

Шкала уважения к авторитетам (MFQ) –0,045 0,027 –0,133 –1,691 0,093

Будущее (ZTPI) 0,484 0,166 0,238 2,915 0,004

Позитивное прошлое (ZTPI) –0,317 0,156 –0,166 –2,032 0,044

Религиозность (SAS) –0,333 0,134 –0,203 –2,484 0,014

Способность влиять на будущее

(через 1 год) 
–0,176 0,081 –0,178 –2,171 0,031

Идентификация с советскими людьми –0,36 0,129 –0,227 –2,783 0,006

Идентификация с горожанами 0,482 0,125 0,317 3,844 <0,001

Позитивная оценка будущего через 1 год 0,38 0,127 0,271 3,003 0,003

Примечание: R=0,462; R2=0,214; F=5,160 при p ≤0,001.
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доксальной оказалась связь предсказуемости разных горизонтов бу-

дущего со способностью влиять на них и их оценкой. Так, чем ниже 

респонденты оценивают свою способность повлиять на ближайшее 

будущее, тем более предсказуемым оно им кажется. Чем негативнее 

респонденты оценивают долгосрочное будущее, тем более предска-

зуемым им кажется будущее среднесрочное (b=–0,155). И наоборот, 

чем негативнее оценка среднесрочного будущего, тем более пред-

сказуемо долгосрочное будущее (b=–0,181).

Позитивные оценки ближайшего, среднесрочного и долгосрочно-

го будущего оказались прямо связаны. Противоречивая связь обна-

ружена между позитивной оценкой будущего и оценкой способности 

влиять на него: чем выше влияние на долгосрочное будущее, тем ме-

нее позитивно оценивается ближайшее будущее (R=0,845; R2=0,715; 

Таблица 2

Личностные детерминанты предсказуемости будущего,

которое наступит через 5 лет (N=332)

Предикторы B SE β t p

Протяженность проспективы 0,096 0,042 0,164 2,27 0,025

Будущее (ZTPI) 0,33 0,162 0,167 2,035 0,044

Позитивное прошлое (ZTPI) –0,318 0,163 –0,172 –1,954 0,053

Фаталистическое настоящее (ZTPI) –0,324 0,136 –0,181 –2,393 0,018

Награда за усилия (SAS) –0,442 0,15 –0,244 –2,94 0,004

Идентификация с семьей 0,276 0,143 0,18 1,922 0,057

Идентификация с друзьями –0,344 0,152 –0,19 –2,26 0,025

Идентификация с людьми вашего 

возраста
–0,327 0,161 –0,181 –2,034 0,044

Идентификация с людьми вашей 

религии
0,343 0,117 0,251 2,937 0,004

Идентификация с советскими людьми –0,269 0,124 –0,174 –2,175 0,031

Идентификация с пользователями 

Интернета
0,321 0,125 0,221 2,574 0,011

Позитивная оценка будущего через 1 год 0,409 0,134 0,299 3,043 0,003

Позитивная оценка будущего 

через 20 лет
–0,213 0,125 –0,155 –1,706 0,09

Примечание: R=0,528; R2=0,279; F=4,369 при p≤0,001.
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F=24,209 при p≤0,001; b=–0,284); чем меньше возможность влиять 

на ближайшее будущее, тем выше позитивная оценка будущего, ко-

торое наступит через 5 лет (R=0,838; R2=0,702; F=51,457 при p≤0,001; 

b=–0,107), а также будущего, которое наступит через 20 лет (R=0,842; 

R2=0,708; F=25,344 при p≤0,001; b=–0,123).

Полученные данные указывают на то, что разные горизонты бу-

дущего выполняют разные психологические функции. Коллектив-

ный образ ближайшего будущего выполняет прежде всего функ-

ции регуляции совместной жизнедеятельности, прогнозирования 

и целеполагания. Он связан с осуществлением личных целей, пла-

нированием россиянами своей жизни, горизонт которого состав-

ляет в среднем от 1 года до 3 лет. Ближайшее будущее в наибольшей 

степени зависит от текущей экономической и политической ситуа-

ции в стране, его оценка определяет предсказуемость среднесрочно-

го и долгосрочного будущего. Образы среднесрочного (через 5 лет) 

и долгосрочного (через 20 лет) будущего выполняют прежде всего 

Таблица 3

Личностные детерминанты предсказуемости будущего,

которое наступит через 20 лет (N=332)

Предикторы B SE β t p

Шкала справедливости (MFQ) –0,07 0,028 –0,191 –2,538 0,012

Протяженность проспективы 0,077 0,043 0,128 1,793 0,075

Будущее (ZTPI) 0,381 0,161 0,186 2,371 0,019

Фаталистическое настоящее (ZTPI) –0,348 0,139 –0,187 –2,499 0,014

Награда за усилия (SAS) –0,41 0,156 –0,218 –2,633 0,009

Контроль над судьбой (SAS) 0,429 0,151 0,224 2,835 0,005

Межличностная гармония (SAS) –0,272 0,161 –0,141 –1,692 0,093

Идентификация с друзьями –0,282 0,134 –0,15 –2,104 0,037

Идентификация с людьми 

вашей национальности
0,276 0,135 0,164 2,05 0,042

Идентификация с человечеством 0,287 0,12 0,188 2,389 0,018

Позитивная оценка будущего через 1 год 0,387 0,14 0,273 2,765 0,006

Позитивная оценка будущего через 5 лет –0,28 0,149 –0,181 –1,88 0,062

Примечание: R=0,550; R2=0,303; F=5,355 при p≤0,001.
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Таблица 4

Личностные детерминанты позитивной оценки будущего,

которое наступит через 1 год (N=332)

Предикторы B SE β t p

Доверие к людям –0,188 0,097 –0,094 –1,926 0,056

Негативное прошлое (ZTPI) –0,205 0,055 –0,191 –3,697 <0,001

Позитивное прошлое (ZTPI) 0,235 0,069 0,173 3,407 0,001

Награда за усилия (SAS) 0,122 0,067 0,092 1,825 0,07

Зависимость от судьбы (SAS) 0,216 0,065 0,169 3,327 0,001

Способность влиять на будущее 

(через 1 год) 
0,187 0,041 0,266 4,537 <0,001

Способность влиять на будущее 

(через 5 лет) 
0,113 0,058 0,15 1,954 0,053

Способность влиять на будущее 

(через 20 лет) 
–0,184 0,047 –0,284 –3,961 <0,001

Идентификация с людьми вашего 

достатка
0,24 0,068 0,186 3,552 0,001

Идентификация с людьми вашей 

национальности
–0,136 0,069 –0,115 –1,988 0,049

Идентификация с европейцами 0,184 0,062 0,167 2,975 0,003

Идентификация с советскими людьми –0,14 0,06 –0,123 –2,337 0,021

Предсказуемость будущего через 20 лет 0,073 0,033 0,104 2,222 0,028

Позитивная оценка будущего через 5 лет 0,372 0,081 0,339 4,566 <0,001

Позитивная оценка будущего 

через 20 лет
0,266 0,076 0,264 3,5 0,001

Примечание: R=0,845; R2=0,715; F=24,209 при p≤0,001.

защитную функцию, поддерживая позитивную групповую иден-

тичность. При этом негативная оценка среднесрочного будущего 

компенсируется позитивной оценкой долгосрочного – и наоборот.

Проспективная рефлексия и образ будущего:

эмпирическое исследование временной перспективы

участников форсайт-сессий

Одной из форм «стратегического диалога» в сетевом сообществе яв-

ляется форсайт – система мероприятий, организационных процес-
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сов, структур, норм и ценностей, поддерживающих способность 

сообщества предвидеть и опережать изменения, преобразуя свою 

деятельность на основании совместно выработанных сценариев бу-

дущего. Безусловно, конструирование образа будущего в ходе «моз-

говых штурмов» не защищено от многочисленных когнитивно-мо-

тивационных искажений: сверхуверенности экспертов, эвристики 

доступности, недооценки возможности событий, отсутствующих 

в личном опыте и др. Тем не менее главным результатом такой ре-

флексии является не сам образ вероятного будущего, а символи-

ческие орудия для его непрерывного конструирования, в том числе 

групповые технологии проектирования будущего, доверие заинте-

ресованных сторон друг к другу, готовность договариваться о буду-

щем в меняющихся условиях (Нестик, 2018; Нестик и др., 2018; и др.).

Форсайт является одной из форм групповой проспективной ре-

флексии – открытого обсуждения коллективного будущего, транс-

формирующего конкурирующие образы грядущего, позволяющего 

членам группы оспаривать и пересматривать базовые представления 

о прошлом и настоящем. Ключевой особенностью рефлексии явля-

ется «отстранение», принятие точки зрения Другого. Групповая ре-

флексия в отличие от индивидуальной осуществляется через меж-

личностное и внутригрупповое взаимодействие, участники которого 

Таблица 5

Личностные детерминанты позитивной оценки будущего,

которое наступит через 5 лет (N=332)

Предикторы B SE β t p

Будущее (ZTPI) 0,106 0,062 0,08 1,712 0,089

Способность влиять на будущее 

(через 1 год) 
–0,069 0,037 –0,107 –1,834 0,069

Способность влиять на будущее 

(через 5 лет) 
0,128 0,042 0,188 3,059 0,003

Идентификация с единомышленниками –0,101 0,05 –0,096 –2,019 0,045

Идентификация с людьми вашей 

профессии
0,086 0,047 0,088 1,831 0,069

Позитивная оценка будущего 

через 20 лет
0,465 0,053 0,505 8,737 <0,001

Позитивная оценка будущего через 1 год 0,293 0,056 0,322 5,195 <0,001

Примечание: R=0,838; R2=0,702; F=51,457 при p≤0,001.
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оказываются по отношению друг к другу «зеркалами» самоанали-

за, выполняют роль «резонаторов», помогая друг другу увидеть себя 

с позиции своей роли в совместной жизнедеятельности (подробнее 

см.: Психология совместной жизнедеятельности…, 2001; Совместная 

деятельность…, 1988; и др.). Содержанием групповой рефлексии ока-

зывается образ «Мы» и коллективная судьба, т. е. те характеристи-

ки группы и события, которые значимы для членов группы в силу 

их зависимости друг от друга в прошлом, настоящем или будущем 

(Журавлев, Нестик, 2012). Можно предположить, что проспектив-

ная рефлексия является социально-психологическим механизмом 

преадаптации к изменениям, позволяет вырваться из диктата про-

шлого, экстраполированного в будущее, интерпретировать неопре-

деленность будущего как возможность, а не угрозу.

Таблица 6

Личностные детерминанты позитивной оценки будущего,

которое наступит через 20 лет (N=332)

Предикторы B SE β t p

Шкала справедливости (MFQ) 0,065 0,022 0,252 2,959 0,004

Шкала уважения к авторитетам (MFQ) –0,052 0,021 –0,218 –2,527 0,013

Прогрессивизм (MFQ) –0,054 0,027 –0,171 –2,035 0,044

Позитивное прошлое (ZTPI) –0,127 0,069 –0,094 –1,845 0,067

Способность влиять на будущее (через 

1 год) 
–0,086 0,041 –0,123 –2,105 0,037

Способность влиять на будущее (через 

20 лет) 
0,195 0,037 0,303 5,23 <0,001

Идентификация с единомышленниками 0,107 0,057 0,094 1,875 0,063

Идентификация с людьми вашего до-

статка
–0,161 0,069 –0,126 –2,32 0,022

Идентификация с коллегами –0,117 0,058 –0,105 –1,996 0,048

Человечеством 0,13 0,066 0,122 1,974 0,05

Идентификация с европейцами –0,147 0,07 –0,134 –2,089 0,038

Идентификация с советскими людьми 0,113 0,06 0,101 1,89 0,061

Позитивная оценка будущего через 1 год 0,267 0,074 0,27 3,626 <0,001

Позитивная оценка будущего через 5 лет 0,554 0,073 0,51 7,564 <0,001

Примечание: R=0,842; R2=0,708; F=25,344 при p≤0,001.
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Эта гипотеза подтверждается результатами исследования соци-

ально-психологических детерминант отношения личности к буду-

щему, проведенного нами совместно с А. Л. Силингом среди участ-

ников инновационного сообщества региональных форсайт-флотов 

2017 г. при организационной поддержке Агентства стратегических 

инициатив. Общая численность участников форсайт-навигации 

2017 г., принявших участие в исследовании, составила 596 респон-

дентов. Из них 146 человек составили экспериментальную груп-

пу, заполнившую анкету непосредственно до и сразу после участия 

в форсайт-навигации (мужчины – 50,3 %, женщины – 49,7 %, средний 

возраст – 37,9, от 15 до 68 лет). Контрольную группу составили сту-

денты московских вузов, никогда не участвовавшие в форсайт-сес-

сиях и «мозговых штурмах» о будущем (N=77, мужчины – 29 %, жен-

щины – 71 %, средний возраст – 21,7, от 18 до 35 лет) и заполнившие 

анкету дважды с интервалом в одну неделю, как и экспериментальная

группа.

Для оценки социально-психологических характеристик бы-

ли использованы шкалы генерализованного доверия, внутригруп-

пового и межгруппового доверия из опросника World Values Survey 

(Crepaz et al., 2014); шкалы объема социального капитала и радиуса 

влияния из Евробарометра (Вахштайн и др., 2017); шкалы глобаль-

ной и гражданской идентичности (α=0,770 и α=0,877). Для измерения 

характеристик временной перспективы были использованы сокра-

щенная версия «Стенфордского опросника временной перспекти-

вы» Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой и О. Митиной (Košťál et al., 

2016; Сырцова и др., 2007; N=6000, α от 0,6 до 0,7); семантический 

дифференциал «Временные аттитюды» Ж. Нюттена в модификации 

Т. А. Нестика (Нестик, 2015; α>0,8), а также «Индекс протяженнос-

ти временной перспективы» А. Блюдорна в адаптации Т. А. Нести-

ка (Bluedorn, 2002; Нестик, 2015; α>0,8).

Были выявлены предикторы позитивной оценки краткосроч-

ного, среднесрочного и долгосрочного будущего, среди которых 

наибольший вес имеют социальное доверие и групповая идентич-

ность (таблица 7). При этом после участия в форсайте была выяв-

лена обратная зависимость предсказуемости будущего от его по-

зитивной оценки: эта связь была особенно сильной для горизонта 

5 лет (b=–0,813 при p≤0,001; R2=0,683; F=66,275, p≤0,001) и несколь-

ко менее значимой – для горизонта 20 лет (b=–0,889 при p=0,074; 

R2=0,731; F=112,422, p≤0,001).



448

Социальная и экономическая психология

Вопреки ожиданиям, проспективная рефлексия не повышает оцен-

ку предсказуемости долгосрочного будущего (таблица 8). Исследование 

показало, что после участия в серии «мозговых штурмов» по сравне-

нию с контрольной группой увеличивается оценка прогнозируемости 

только ближайшего и среднесрочного будущего, повышается протя-

женность индивидуальной перспективы, значимость для участни-

ков отдаленного будущего России, социальное доверие, готовность 

идентифицировать себя с человечеством.

Чем выше социальное доверие (подробнее об этом см.: Доверие 

и недоверие…, 2013), тем выше оценка участниками своей способ-

ности влиять на будущее, но ниже оценка его предсказуемости. Эти 

данные указывают на то, что обсуждение сценариев развития со-

циальной системы ее участниками – при условии наличия внутри-

Таблица 7

Психологические предикторы положительной оценки будущего 

(N =298, после участия в форсайте)

Предикторы позитивной оценки будущего через 1 год* β P

Генерализованное доверие к людям – после форсайт-флота 0,166 0,048

Гражданская идентичность – после форсайт-флота 0,233 0,006

Протяженность временной ретроспективы – после форсайт-

флота
–0,093 0,023

Предикторы позитивной оценки будущего через 5 лет** Beta P

Негативное прошлое (ZTPI) – после форсайт-флота –0,143 0,089

Доверие к сообществу форсайт-флота – после форсайт-флота 0,162 0,055

Гражданская идентичность – после форсайт-флота 0,208 0,016

Протяженность временной ретроспективы – после форсайт-

флота
–0,186 0,026

Предикторы позитивной оценки будущего через 20 лет*** Beta P

Гедонистическое настоящее (ZTPI) – после форсайт-флота 0,237 0,004

Генерализованное доверие к людям – после форсайт-флота 0,178 0,026

Гражданская идентичность – после форсайт-флота 0,282 0,001

Обсуждая будущее на форсайт-флоте, участники уделяли больше 

внимания угрозам, а не возможностям
–0,205 0,011

Примечание. * – R2=0,142; F=6,917, p≤0,001; ** – R2=0,166; F=6,171, p≤0,001; *** – 

R2=0,245; F=9,903, p≤0,001.
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Таблица 8

Изменения психологических характеристик участников

форсайт-флота и в контрольной группе

Психологические 

характеристики

Участники форсайт-

флота, N=146

Контрольная группа, 

N=77

Средние 

значения

P 

по Крас-

келу–

Уоллису

Средние 

значения

P 

по Крас-

келу–

Уоллесу
До После До После

Внутригрупповое («толстое») 

доверие*
3,9 4,0 0,006 3,5 3,6 0,7

Аутгрупповое («тонкое») доверие* 3,1 3,2 0,02 2,7 2,7 0,556

Доверие к сообществу форсайт-

флота*
3,8 4,1 ≤0,001 – – -

Генерализованное доверие 

к людям*
3,2 3,2 0,889 2,4 2,2 0,21

Глобальная идентичность* 3,7 3,9 0,024 3,3 3,2 0,696

Гражданская идентичность* 4,5 4,5 0,559 3,4 3,3 0,252

Негативное прошлое (ZTPI) * 2,3 2,2 0,045 3,0 2,9 0,376

Гедонистическое настоящее 

(ZTPI)*
3,8 3,9 0,345 3,6 3,6 0,59

Будущее (ZTPI)* 4,0 4,1 0,097 3,7 3,6 0,106

Позитивное прошлое (ZTPI)* 4,0 4,1 0,494 4,0 4,0 0,354

Фаталистическое настоящее 

(ZTPI)*
2,0 2,1 0,175 2,3 2,4 0,161

Протяженность временной 

перспективы****
8,4 9,1 0,002 7,2 6,9 0,014

Протяженность временной 

ретроспективы****
9,2 9,2 0,915 7,9 7,6 0,094

Протяженность временной 

перспективы при размышлениях 

о будущем России***

8,0 8,8 0,001 7,7 7,4 0,254

Позитивная оценка будущего 

через 1 год**
5,1 5,3 0,909 5,1 5,2 0,378

Позитивная оценка будущего 

через 5 лет**
5,3 5,4 0,287 5,3 5,3 0,892

Позитивная оценка будущего 

через 20 лет**
5,3 5,4 0,588 5,4 5,3 0,485

Оценка предсказуемости 

будущего через 1 год**
4,9 5,6 0,030 2,9 2,8 0,126
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Психологические 

характеристики

Участники форсайт-

флота, N=146

Контрольная группа, 

N=77

Средние 

значения

P 

по Крас-

келу–

Уоллису

Средние 

значения

P 

по Крас-

келу–

Уоллесу
До После До После

Оценка предсказуемости 

будущего через 5 лет**
4,0 4,4 0,047 2,8 2,8 0,749

Оценка предсказуемости 

будущего через 20 лет**
3,2 3,3 0,375 2,6 2,8 0,471

Оценка способности влиять 

на будущее, отдаленное на 1 год**
5,3 5,4 0,876 5,5 5,4 0,649

Оценка способности влиять 

на будущее, отдаленное на 5 лет**
5,2 5,3 0,830 5,4 5,4 0,566

Оценка способности влиять 

на будущее, отдаленное на 20 лет**
4,8 5,0 0,224 5,0 5,0 0,969

Примечание. * – 5-балльная шкала; ** – 7-балльная шкала; *** – 14-балльная шка-

ла; **** – 15-балльная шкала.

Продолжение таблицы 8

группового и межгруппового доверия, – повышает оптимизм и то-

лерантность к неопределенности будущего.

Заключение

Проведенные эмпирические исследования позволяют сделать не-

сколько выводов.

Во-первых, было показано, что оценки ближайшего, среднесроч-

ного и отдаленного будущего связаны с разными уровнями социаль-

ной идентификации. Оценки отдаленного будущего связаны с на-

циональной и гражданской идентичностью, тогда как ближайшего 

будущего – с локальной. С одной стороны, это может объясняться 

когнитивными механизмами осмысления отдаленных в пространст-

ве и времени явлений, хорошо описанными в рамках теории темпо-

рального конструирования: события отдаленного будущего, и незна-

комые нам, далеко от нас живущие люди осмысляются с высоким 

уровнем абстракции, через общие категории и стереотипы (Liberman, 

Trope, 2003).С другой стороны, это указывает на то, что социальная 

идентификация вносит вклад в совладание личности с неопределен-
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ностью будущего (подробно о способах совладания см.: Психология 

повседневного и травматического стресса…, 2016; Стресс, выгора-

ние, совладание…, 2011; и др.). Прогнозируя и оценивая ближайшее 

и среднесрочное будущее, мы прогнозируем поведение своей груп-

пы – тех, с кем мы себя сравниваем и на помощь которых рассчиты-

ваем (семья, горожане, люди нашей профессии, нашей религии, на-

шего достатка). Долгосрочное будущее в большей степени зависит 

от поведения незнакомых нам людей, объединенных общей судь-

бой, – россиян, человечества.

Во-вторых, обнаружена отрицательная связь внутригруппово-

го доверия с оценкой предсказуемости будущего. Результаты по-

казывают, что, чем выше социальное доверие, тем выше оценка 

участниками своей способности влиять на будущее, но тем ниже 

оценка его предсказуемости. Как известно из исследований жиз-

неспособности, вера в поддержку со стороны членов своего со-

общества повышает уверенность личности в своих силах и готов-

ность преодолевать неблагоприятные обстоятельства (Нестик, 2016). 

По-видимому, ингрупповое доверие повышает позитивную оценку 

будущего и снижает потребность в его субъективной предсказуемос-

ти: каким бы ни было будущее, мы поддержим друг друга и добьемся

успеха.

В-третьих, впервые оценено влияние форсайт-сессий на времен-

ную перспективу личности. Полученные при этом результаты хоро-

шо согласуются с данными предыдущего исследования: среди вы-

явленных нами предикторов позитивной оценки краткосрочного, 

среднесрочного и долгосрочного будущего наибольший вес имеют 

внутригрупповое доверие и групповая идентичность. Подтверждено 

наличие статистически значимых различий в уровне социального 

доверия и характеристиках временной перспективы до и после фор-

сайт-флота. После участия в форсайт-флоте увеличились: позитив-

ная оценка собственного прошлого, протяженность индивидуальной 

перспективы, отдаленность будущего России, значимого для участ-

ников, позитивная оценка краткосрочного и среднесрочного буду-

щего, уверенность участников в своих прогностических способнос-

тях, а также социальное доверие (внутригрупповое и аутгрупповое). 

По-видимому, какими бы ни были методы групповой работы в ходе 

форсайт-сессий, их основными социально-психологическими ме-

ханизмами являются проспективная рефлексия и формирование до-

верия, повышающие толерантность к неопределенности.
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В
озрастание управляемой мощности в руках человека делает че-

ловеческий фактор (ЧФ) важнейшей составляющей техногенной 

безопасности (Либерман, 2006). На основании анализа исследова-

ний и опыта работы российских и зарубежных АЭС можно сделать 

вывод о том, что ЧФ проявляется в отношении персонала к прави-

лам и инструкциям, которые каждый работник обязан соблюдать; 

информированности персонала о политике, ценностях организа-

ции и нормах поведения; степени приверженности работников де-

кларируемым правилам работы и нормам поведения (И. А. Куприя-

нова).

Производственную деятельность атомных электростанций (АЭС) 

характеризуют ключевые особенности, к которым относятся в пер-

вую очередь высокая наукоемкость отрасли, сложный технологичес-

кий процесс, осуществляемый человеком, и самое главное – тяжесть 

последствий ошибок, представляющих опасность как для персо-

нала, так и для населения и окружающей среды. Кроме того, дея-

тельность производственных коллективов АЭС регламентирова-

на большим количеством процедур, которые содержат требования 

безопасности, установленные на международном уровне такими 

организациями, как Международное агентство по атомной энер-

гии (МАГАТЭ) и Всемирная ассоциация организаций, эксплуати-

рующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO); на государст-

венном уровне – документом «Основы государственной политики 

в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ 

на период до 2025 года» (01.03.2012 № Пр-539); на уровне регулирую-

щих органов – документом НП-001–15 Федеральные нормы и пра-

вила в области использования атомной энергии «Общие положения 

 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 18-18-00439 

«Психология человека в условиях глобальных рисков».
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обеспечения безопасности атомных станций» (пр. 17.12.2015 г. № 522); 

на отраслевом уровне – документами Государственной корпорации 

«Росатом»; на уровне эксплуатирующей организации – документа-

ми АО «Концерн „Росэнергоатом“».

Представления о первостепенной роли ЧФ в возникновении ин-

цидентов на АЭС подтверждены результатами расследований нару-

шений. Так, за последние 25 лет почти все инциденты, произошедшие 

на АЭС, стали следствием человеческих ошибок, а не технических 

дефектов (А. Н. Анохин, Р. Эбель, И. А. Куприянова).

Как показал анализ коренных причин аварий в атомной отрас-

ли, большинство недостатков, отмечаемых экспертами МАГАТЭ 

и ВАО АЭС, были связаны с организационными, а не технологи-

ческими факторами. В этой связи становится очевидной необходи-

мость повышения не только технической компетентности работни-

ков, но и формирования у них мотивации действовать в соответствии 

с установленными требованиями, выявлять, анализировать и нахо-

дить решения задач, влияющих на безопасность.

В 1998 г. по поручению МАГАТЭ и Агентства по ядерной энергии 

при ОЭСР (OECDNEA) был подготовлен доклад по идентификации 

и оценке организационных факторов, влияющих на безопасность 

АЭС. Тогда впервые была сформулирована задача оценить организа-

ционные и социально-психологические факторы, влияющие на от-

ношение работников АЭС к безопасности. В производственной дея-

тельности встречаются ситуации, формирующие неблагоприятный 

социально-психологический климат, в условиях которого главным 

для работника становится не осознанное выполнение инструкций, 

а следование указаниям руководства даже в том случае, если дан-

ные указания могут создать аварийную ситуацию. В ряде исследо-

ваний рассматривалось влияние негативных социальных факторов, 

которые приводят к возникновению конфликтов между требова-

ниями безопасности и интересами каких-либо субъектов взаимо-

действия (личности, группы или общества). В частности, иссле-

довался ряд групповых норм, требующих пренебрежения техникой 

безопасности или прямого ее нарушения: нормы группового эгоиз-

ма, где узкогрупповые интересы превалируют над профессиональ-

ными (М. И. Бобиева).

Поведение работника определяется, с одной стороны, особен-

ностями личности работника (подробнее см.: Личность профессио-

нала…, 2013; и др.). С другой стороны, оно определяется факторами 
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внешней среды: влиянием социальной ситуации и рабочей атмосфе-

ры в том коллективе, в котором он работает, степенью его адапта-

ции к существующим в организации нормам и правилам поведения 

и стандартам качества выполняемой деятельности (см.: Бодров и др., 

2012; Психология адаптации…, 2007; и др.). Таким образом, поведе-

ние работника – это результат развития системы социальных свя-

зей и отношений, коллективных форм поведения и социального 

сотрудничества (см.: Журавлев, Нестик, 2010; и др.). Поэтому в це-

лях изучения отношения к выполнению требований безопасности 

оценку деятельности работников необходимо проводить с учетом 

групповых характеристик трудового коллектива. Понять поведе-

ние работников можно лишь в контексте организационной культуры, 

которая формирует текущий регламент деятельности (Занковский, 

2011). На наш взгляд, необходимо признание наличия многообразия 

типов культуры безопасности в российских организациях, а также 

их эмпирическое исследование.

Организационная культура представляет собой систему формаль-

ных и неформальных норм деятельности, традиций, особенностей 

поведения отдельных работников, стиля руководства, показателей 

вовлеченности и удовлетворенности условиями труда, уровня вза-

имного сотрудничества, идентификации работников с организацией 

и перспективами ее развития (подробнее см.: Культура и поведение 

в организации…, 2008; Российская деловая культура…, 1998; и др.).

Отношение к соблюдению требований безопасности являет-

ся одним из компонентов модели культуры безопасности (КБ) МА-

ГАТЭ, ВАО АЭС и АО «Концерн Росэнергоатом» и рассматривается 

через призму проявляющихся в деятельности персонала особеннос-

тей (таких как «строго регламентированный и взвешенный подход», 

«критическая позиция» и др.). КБ рассматривается через сформиро-

ванные в организации нормы поведения, ценности и представления, 

осуществляет регулирующую функцию в обеспечении требований 

безопасности при выполнении процессов, связанных с рисками: 

определение целей и приоритетов, распределение ресурсов, выбор 

и контроль решений, достигнутых результатов (Руденко, Василенко, 

2013). Формирование КБ у персонала АЭС как приоритетная задача, 

поставленная перед отраслью, может осуществиться только в рам-

ках существующей на конкретных АЭС организационной культу-

ры и в условиях профессиональной деятельности отдельно взятых 

производственных коллективов.
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Изучением психологических и организационных аспектов куль-

туры безопасности и выполнения требований безопасности занима-

лись В. Н. Абрамова, В. П. Третьяков и Л. Н. Горюнова, И. В. Моро-

зова и В. Г. Козлов, Т. Б. Мельницкая, В. Ю. Рыбников и Т. В. Белых, 

А. А. Грачев, А. А. Обознов, В. А. Машин, И. А. Куприянова и др.

В российской психологии тема отношения к соблюдению требова-

ний безопасности в трудовых коллективах во взаимосвязи с уровнем 

групповой рефлексивности трудового коллектива ранее не изучалась. 

Можно выделить несколько ключевых направлений исследования 

данной проблематики, в которых подчеркивается роль человечес-

ких и организационных факторов в безопасности масштабных тех-

нологических систем:

 – исследования оценки надежности работы операторов, процес-

са принятия решений, самоконтроля и совершения ошибок 

(С. А. Чачко, А. И. Нафтульев, М. А. Котик, А. М. Емельянов, 

Л. Г. Дикая, В. Ю. Щебланов, А. И. Губинский, Г. С. Никифоров);

 – исследования психологических аспектов повышения уровня без-

опасности труда (Р. И. Мухамадеев, И. К. Бакиров, И. Г. Мухама-

деев, А. А. Обознов);

 – исследования деятельности оператора, ее психофизиологическо-

го содержания, работоспособности, надежности и эффективнос-

ти (В. А. Бодров, Г. М. Зараковскийи В. Д. Магазанник, А. Б. Ле-

онова и В. И. Медведев и др.);

 – проблемы группового взаимодействия и решения оперативных 

задач (В. Ф. Венда, Н. Н. Обозов и др.), вопросы совместной дея-

тельности в социально-психологическом контексте, социаль-

но-психологических проблем аттестации руководителей про-

изводственных коллективов (А. Л. Журавлев);

 – вопросы психологического обеспечения профессиональной дея-

тельности (В. А. Бодров, М. А. Дмитриева), психологии человека 

опасной профессии, ошибочных действий и концепции опасной 

профессии (В. А. Пономаренко и Н. Д. Завалова);

 – исследования психофизиологического обеспечения надежности 

профессиональной деятельности операторов сложных эргатичес-

ких систем (Третьяков, 1993), проблема регуляции производст-

венного стресса среди оперативного персонала, который управ-

ляет процессами производства энергии на тепловых и атомных 

электростанциях (Лазарев, 2012);
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 – вопросы выполнения эксплуатационных процедур операторами 

блочного щита управления АЭС с точки зрения эргономическо-

го анализа и качества процедур (Н. В. Плешакова, А. Н. Анохин).

В целом можно выделить два подхода, объясняющих закономернос-

ти нарушения работниками требований безопасности в процессе 

труда: во-первых, описание особенностей индивидуально-психи-

ческого развития работников и, во-вторых, анализ особенностей 

выполняемых задач и объективных техногенных, материальных 

и социальных факторов.

На основании существующих исследований в данной области 

можно выделить ряд социально-психологических факторов отноше-

ния к соблюдению требований безопасности на индивидуальном, 

групповом и организационном уровнях (о совокупности таких фак-

торов: Журавлев, Нестик, 2010; и др.).

Индивидуальный уровень включает феномены аффективной и цен-

ностно-мотивационной сфер личности (эмоциональные пережива-

ния, отношение к риску, мотивы, склонности и т. д.), когнитивные 

феномены (интеллектуальная оценка степени опасности ситуации, 

опыт, навыки, знания, интересы и т. д.), а также предповеденческие 

установочные феномены (способность к саморегуляции, ориента-

ция на самоконтроль).

К групповым факторам можно отнести уровень конфликтнос-

ти, удовлетворенность условиями труда, ролевую структуру в ком-

муникации между членами коллектива, процессы передачи крити-

чески важных знаний, а также сложившиеся в коллективе нормы 

поведения.

На наш взгляд, одним из ключевых групповых факторов посто-

янного соблюдения требований безопасности в трудовых коллек-

тивах АЭС является групповая рефлексия совместной деятельности. 

Групповая рефлексивность – это ориентация группы на критичес-

кое осмысление результатов деятельности, поиск новых путей реше-

ния задачи, планирование и анализ совместных действий, приводя-

щих к более глубокому пониманию членами группы сложившейся 

ситуации, и осуществляется через внутригрупповое взаимодей ствие, 

в котором содержание сознания одних членов группы становится 

доступным для анализа через действия других (см. также: Журав-

лев, Нестик, 2011 и др.). Работники производственных коллективов 

АЭС, выполняя общие задачи, действуют совместно, что позволя-
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ет говорить о групповом принятии решений в условиях взаимного 

обмена информацией. Исследователями была обозначена проблема 

взаимодействия руководителей при принятии групповых решений, 

которая рассматривалась в рамках исследований управления совмест-

ной деятельностью и коллективного субъекта управления (А. И. Дон-

цов, А. Л. Журавлев, Т. А. Нестик, В. А. Хащенко, С. Ю. Флоровский, 

А. Л. Журавлев, Т. А. Нестик). Однако роль групповой рефлексивнос-

ти ранее не рассматривалась для сложных организационных струк-

тур, к которым относится АЭС, где существует большое количество 

трудовых коллективов, члены которых совершают совместную дея-

тельность, но при этом удалены друг от друга или выполняют авто-

номную работу.

Интерес к феномену групповой рефлексивности также вызван 

постоянной необходимостью принимать групповые стратегические 

решения, связанные с разработкой и внедрением корректирующих 

мероприятий по результатам расследования причин нарушений, свя-

занных с ЧФ. Ретроспективные стратегии обеспечения надежной ра-

боты персонала составляют обучение на ошибках, анализ причин 

нарушений и недостатков деятельности по обеспечению надежнос-

ти и успешности работы персонала, анализ тенденций снижения 

КБ в коллективах на энергоблоках, разработку, выполнение и ана-

лиз эффективности корректирующих мер по результатам (Абрамо-

ва, 2011). Групповая рефлексивность является инструментом орга-

низационного научения, прогнозирования возможностей и рисков, 

норм и ценностей (M. C. Schippers), она влияет на конструирова-

ние группой своего совместного прошлого, настоящего и будуще-

го (Нестик, 2014).

Исследование групповой рефлексивности в совместной деятель-

ности, извлечения группой уроков из опыта предыдущей совмест-

ной деятельности и проспективного построения планов и целей 

в первую очередь связано с изучением специфики функционирова-

ния трудовых коллективов в условиях инновационной деятельности 

(Нестик, Журавлев, 2010). Отечественные исследователи понимают 

групповую рефлексивность как реализуемую направленность, ори-

ентацию группы на анализ своей деятельности, а также на измене-

ние этой деятельности по итогам проведенного анализа. Изучение 

этого феномена складывалось в контексте исследований коллектив-

ного субъекта, основополагающим признаком которого является со-

вместная активность (А. Л. Журавлев, К. М. Гайдар).
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Исследователями выделяются ретроспективная и проспектив-

ная рефлексия (А. В. Карпов, А. С. Шаров), которые в групповом вза-

имодействии могут проявляться по-разному в зависимости от стадии 

развития группы. Исследовались уровни групповой рефлексивности: 

поверхностный – по поводу совместной задачи, умеренный – по по-

воду групповых процессов и глубинный – по поводу групповых норм 

и ценностей (M. A. West, M. C. Schippers). В исследованиях последних 

15 лет рассматривались предпосылки рефлексивности и прогности-

ческой компетентности руководителей (Карпов, 2004).

На наш взгляд, можно выделить социально-психологические 

факторы, тесно связанные с групповой рефлексивностью, которые 

могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на профес-

сиональную деятельность трудовых коллективов. Данные факто-

ры можно сгруппировать по уровням социально-психологического 

анализа: личностные, межличностные, групповые, межгрупповые, 

организационные.

На личностном уровне важную роль в формировании отношения 

к соблюдению правил безопасности играют индивидуальная рефлек-

сивность членов группы, особенно ее лидера; временнáя ориента-

ция; открытость к новому; стиль научения; эмоциональный интел-

лект членов группы; приверженность участников задаче и профессии, 

их мотивированность на достижение результата. На межличностном 

уровне анализа следует учитывать уровень межличностного доверия, 

ролевую взаимодополняемость в ходе обсуждения. На групповом уров-

не анализа на соблюдение правил безопасности влияют сила груп-

повой идентичности, ценностное единство группы, динамичность 

ее ролевой и коммуникативной структуры, степень понимания це-

лей деятельности, особенности коллективной памяти и отношения 

к совместному прошлому. На межгрупповом уровне – межгрупповое 

сравнение, выраженность ингруппового фаворитизма и аутгрупповой 

дискриминации, чувствительность членов группы к оценке другими 

группами. Наконец, на организационном уровне отношение к соблю-

дению правил безопасности связано с ориентацией корпоративной 

культуры на организационное научение и обмен знаниями, нали-

чием специальных процедур анализа опыта и управления рисками.

Влияние данных факторов на формирование у работников от-

ношения к соблюдению требований безопасности требует эмпири-

ческого подтверждения. В результате эмпирического исследования 

особенностей отношения к соблюдению требований безопасности 
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в производственных коллективах АЭС с разным уровнем групповой 

рефлексивности может быть проверен целый ряд гипотез. В част-

ности, можно предположить, что, чем выше уровень групповой ре-

флексивности в трудовом коллективе, тем более позитивным явля-

ется отношение к соблюдению требований безопасности в трудовых 

коллективах; при этом чем выше индивидуальный уровень группо-

вой рефлексивности у линейных руководителей и их индивидуаль-

ной приверженности безопасности, тем выше уровень групповой ре-

флексивности соответствующих трудовых коллективов. Можно также 

предполагать наличие двунаправленной связи между этими фено-

менами: чем более линейный руководитель ориентирован на фор-

мирование у подчиненных приверженности безопасности, тем выше 

групповая рефлексивность трудового коллектива. В трудовых кол-

лективах с разным уровнем групповой рефлексивности можно ожи-

дать разной выраженности тех или иных стилей руководства в оцен-

ке подчиненными своих руководителей. Анализ предшествующих 

исследований позволяет предполагать, что в трудовых коллекти-

вах с высоким уровнем рефлексивности показатели обмена опытом 

и организационного научения будут качественно отличаться от по-

казателей трудовых коллективов с низким уровнем рефлексивности, 

а трудовые коллективы с высоким уровнем групповой рефлексивнос-

ти отличаются более благоприятным психологическим климатом.

Одним из ключевых факторов выживания организации в усло-

виях высокой неопределенности сегодня признается укрепление 

процессов коллективного диалога, осмысления и рефлексивности. 

Групповая рефлексивность повышает способность управленческой 

команды адаптироваться к меняющимся условиям, делает группу 

более чувствительной к информации, противоречащей коллектив-

ным базовым убеждениям, повышает качество управления риска-

ми. Вместе с усложнением внутриорганизационной и внешней сре-

ды, появлением новых отраслевых и глобальных вызовов дальнейшие 

исследования вклада групповой рефлексивности в соблюдение и об-

новление правил безопасности становятся все более актуальными.
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Теоретические основания

Современный мир все чаще определяют как VUCA-мир (англ. vola-

tility – нестабильность, uncertainty – неопределенность, complexity – 

сложность, ambiguity – неоднозначность), в котором стабильность 

и ясность сменились постоянным изменением обстоятельств и по-

явлением новых, ранее неизвестных, социальных явлений (Весе-

ловский, Мосина, 2018; Лушин, 2016). Наряду с данным научным 

направлением, в последние годы активно проводятся исследова-

ния психологических проблем деятельности и поведения человека 

и его групп в условиях неопределенности, которые составляют от-

носительно самостоятельное направление в современной психоло-

ги (см., напр.: Журавлев, Нестик, 2010; и др.)

По мнению Андрея Шаронова, президента Московской школы 

управления «Сколково», VUCA-мир связан с четвертой промышлен-

ной революцией и затрагивает не только экономику или националь-

ные интересы, но и каждого отдельно взятого человека. Для более 

наглядного представления эпохи, в которую мы живем, приводят-

ся следующие факты:

 – «90 % информации в мире появилось за последние 2 года»;

 – «ожидается, что средняя продолжительность жизни детей, ро-

дившихся в 2007 г. в США, Италии, Франции и Канаде, будет 

104 года»;

 – «стоимость хранения 1 Гб информации с 1980 г. снизилась в 1 

миллиард раз»;

 – «стоимость секвенирования генома одного человека снизилась 

в 100 тысяч раз»;

 – «75 % населения планеты имеет доступ к мобильной связи, 

но не все из них имеют доступ к чистой воде»;

Доверие как условие принятия решений

в VUCA-мире

Е. В. Шляховая
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 – «еще десять лет назад не существовало как минимум 10 профес-

сий, которые сегодня входят в число самых востребованных и вы-

сокооплачиваемых (специалист по Big Data, разработчик при-

ложений, оператор дрона и т. д.)» (Веселовский, Мосина, 2018).

В подобной реальности проблема принятия решений, т. е. осуществ-

ления человеком выбора из имеющихся альтернатив, становится все 

острее и насущнее. Эффективное решение – управленческое или же 

решение, относящееся к частной жизни, – возможно при максималь-

но подробном анализе ситуации, в которой необходимо принять ре-

шение, и выборе наименее трудоемкого способа реализации данного 

решения. В SPOD-мире (steady – устойчивый, predictable – предсказу-

емый, ordinary – простой, definite – определенный), существовавшем 

до недавнего времени, анализировать ситуации и принимать в них 

решения было гораздо проще, поскольку сами ситуации соответст-

вовали «социальным алгоритмам» и содержали мало «неизвестных 

переменных» (Веселовский, Мосина, 2018). В настоящее время, ко-

гда непредсказуемость проявляется как на глобальном, (подробнее 

об этом см.: Психологические исследования…, 2018; Социально-пси-

хологическая оценка рисков…, 2017; и др.), так и локальном уровне, 

принятие решений может замедлиться из-за неуверенности чело-

века в собственной способности правильно оценивать происходя-

щее, выявляя в нем истинные логические связи, а также по причине 

сомнений в существовании данных логических связей в принципе.

Тем не менее задача общественных наук – не только констатиро-

вать возникающие изменения в современных реалиях, но и предла-

гать какие-либо решения возникающих проблем. В нашей профес-

сиональной деятельности проблему принятия решений в VUCA-мире 

мы попытались рассмотреть с помощью практического применения 

модели доверия, представленной в авторском семинаре. Естествен-

но, мы придерживаемся принципа, что доверие не является уни-

версальным механизмом, помогающим существовать в сложной 

неопределенной повседневности. Однако именно доверие ответст-

венно за нашу открытость миру и готовность пробовать новое и не-

известное. Значительная роль доверия отмечается и в исследовании 

совместной деятельности в условиях неопределенности (Журавлев, 

Нестик, 2010; и др.).

Многие исследователи выделяют следующие условия, необходи-

мые для возникновения различных видов доверия: наличие значимой 
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ситуации, характеризующейся неопределенностью или связанной 

с риском; оптимистические ожидания исхода событий; уязвимость 

субъекта и его зависимость от поведения других участников вза-

имодействия; отсутствие контроля. Большинство из перечислен-

ных условий возникновения доверия являются и условиями воз-

никновения недоверия: неопределенность, уязвимость, отсутствие 

контроля. Условия, при которых различные виды доверия и недове-

рия выступают относительно автономными феноменами, сущест-

вующими амбивалентно к одному и тому же объекту и проявляю-

щимися в амбивалентных оценках, следующие: многоаспектность 

и динамичность отношений между людьми; наличие у партнера 

по взаимодействию противоречивых качеств; противоречивое от-

ношение субъекта к ряду личностных свойств оцениваемого челове-

ка; высокая субъективная оценка рисков, возникающих в результате 

открытого и высокого доверия субъекта и партнера по взаимодейст-

вию (Купрейченко, Табхарова, 2012). Таким образом, одновременное 

существование доверия и недоверия имеет место в «пространстве», 

очень близком к сложному, неопределенному и непредсказуемому 

миру. При этом принятие решений в подобном «пространстве» воз-

можно в случае преобладания доверия над недоверием, так как по-

следнее связано с опасениями и ожиданиями «зла и чего-то вредно-

го», что тормозит осуществление выбора.

Доверие мы понимаем как психологическое отношение (подроб-

нее о теоретических представлениях см.: Купрейченко, Журавлев, 

1999; Позняков, Журавлев, 2012; и др.), которое включает интерес 

и уважение к объекту или партнеру; представление о потребностях, 

которые могут быть удовлетворены в результате взаимодействия 

с ним; эмоции от предвкушения их удовлетворения и позитивные 

эмоциональные оценки партнера; расслабленность и безусловную 

готовность проявлять по отношению к нему добрую волю, а также 

совершать определенные действия, способствующие успешному вза-

имодействию (Купрейченко, 2008).

В наших работах мы придерживаемся принципа, что в любом ви-

де доверия, проявляемого в конкретных условиях взаимодействия, 

всегда присутствует базовое доверие, формируемое с первых лет жиз-

ни. Иными словами, ситуативное доверие, проявляемое в конкрет-

ном взаимодействии, определяется уровнем доверия миру, доверия 

к другим людям и доверия к себе, образующих в своем триединст-

ве фундаментальный психологический феномен – базовое доверие.
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Величина каждой из составляющих базового доверия в конкрет-

ном доверии определяется личностью самого субъекта, условиями 

взаимодействия и спецификой объекта или партнера.

В случае, когда субъект может наполнить конкретное доверие 

проверенными, объективными и обоснованными оценками, за-

служивающими доверия и условий взаимодействия (себя как ком-

петентного в данной сфере жизнедеятельности, объекта или парт-

нера взаимодействия), то его активность в данной ситуации будет 

регулироваться конкретным доверием. В противном случае (недо-

статок знаний, социального опыта именно в данной сфере жизне-

деятельности) регулятором активности субъекта в конкретных усло-

виях взаимодействия станет базовое доверие (и базовое недоверие). 

Примером подобного проявления базового доверия может быть си-

туация, когда у человека нет достаточных оснований считать ка-

кое-либо предложение о взаимодействии надежным, но он все рав-

но рискует, считая, «что не пропадет в трудных ситуациях» (доверие 

к себе), «другие люди могут помочь» (доверие к другим), и «этот мир 

на его стороне, и ему часто везет» (доверие к миру).

Стоит отметить, что базовое доверие, несмотря на свою «родитель-

скую» роль для других видов доверия, остается самобытным специ-

фическим феноменом. Точно так же самобытны и специфичны кон-

кретные виды доверия, возникающие в жизни субъекта. Возможно, 

данное «многообразие» видов доверия выводит этот психологичес-

кой феномен на уровень «повышенной сложности» при его изучении.

Базовое доверие по своей сути является фундаментальным лич-

ностным феноменом, позволяющим человеку чувствовать его инте-

гративную связь с другими людьми и миром в целом. Доверие к се-

бе без конкретизации сферы жизнедеятельности, доверие к другим 

людям без персонификации и доверие к миру без конкретизации 

объектов, составляющие базовое доверие, являются глубокой че-

ловеческой потребностью в общности и близости (Шляховая, 2013).

Практические результаты

Основная часть авторского семинара «Доверие как ответ VUCA-миру» 

была посвящена формированию практических навыков использо-

вания модели доверия при принятии решения о взаимодействии 

с каким-либо важным субъектом или объектом. Нам хотелось, что-

бы за время проведения семинара участники более отчетливо заме-
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чали, понимали и осмысливали основания, по которым они дове-

ряют какому-либо значимому человеку или объекту.

Семинар был разработан и проведен в сентябре 2017 г. Средний 

возраст участников семинара – 32 года; сферы профессиональной 

деятельности участников семинара – маркетинг, бизнес-тренин-

ги, юриспруденция, образование. Общее количество участников – 

5 человек.

В практической части семинара использовалась модель доверия, 

включающая основания, описанные в исследованиях А. Б. Купрей-

ченко: надежность, единство, предсказуемость, приязнь и расчет 

(два последних не являются полноценными основаниями доверия, 

но часто являются их заменителями). Каждое из оснований моде-

ли доверия описывалось утверждениями, относящимися к доверию 

другим, доверию себе и доверию миру. Утверждения разрабатыва-

лись на основе методики А. Б. Купрейченко «Взаимосвязь доверия/

недоверия миру, себе и другим людям».

Задание, предложенное участникам семинара 

«Примените модель доверия для оценки человека или любого объекта 

реального мира (организации, сайта, журнала и т. п.) как заслуживаю-

щих доверия. Постарайтесь обратиться к актуальному переживанию – 

оценить человека или объект, который для вас действительно важен.

Надежность 

Оцените степень своего согласия/несогласия с утверждениями, ис-

пользуя следующую шкалу: не верно; скорее не верно; частично вер-

но; скорее верно; верно.

Я выяснил, что человек (объект) надежен, особенно в тех случа-

ях, которые важны для меня (оценив степень согласия, укажите фак-

ты, подтверждающие оценку) – доверие к другим.

Я правильно оценил информацию о человеке (объекте), выделив 

важное – доверие к себе.

В аналогичных ситуациях (взаимодействие с человеком/объек-

том) мне ничто не угрожало – доверие к миру.

Единство 

Оцените степень своего согласия/несогласия с утверждениями, ис-

пользуя следующую шкалу: не верно; скорее не верно; частично вер-

но; скорее верно; верно.
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Этот человек (объект) близок мне по моему мировосприятию 

(оценив степень согласия, укажите факты, подтверждающие оцен-

ку) – доверие к другим.

Я знаю и понимаю свои взгляды и ценности – доверие к себе.

В аналогичных ситуациях (взаимодействие с человеком/объек-

том) я проявлял активность и был открыт миру – доверие к миру.

Предсказуемость 

Оцените степень своего согласия/несогласия с утверждениями, ис-

пользуя следующую шкалу: не верно; скорее не верно; частично вер-

но; скорее верно; верно.

Мне кажется, я могу предсказать поведение человека (или что 

будет с объектом) в различных ситуациях (оценив степень согласия, 

укажите факты, подтверждающие оценку) – доверие к другим.

У меня достаточно опыта, чтобы верно предсказать поведение 

человека (или что будет с объектом), – доверие к себе.

В аналогичных ситуациях (взаимодействие с человеком/объек-

том) все случалось именно так, как я предсказывал, – доверие к миру.

Приязнь 

Оцените степень своего согласия/несогласия с утверждениями, ис-

пользуя следующую шкалу: не верно; скорее не верно; частично вер-

но; скорее верно; верно.

Мне нравится этот человек (объект) (оценив степень согласия, ука-

жите причины симпатии/антипатии) – доверие к другим.

Я ожидаю положительного взаимодействия с человеком (объек-

том), потому что он мне нравится, – доверие к себе.

Большинство людей (объектов окружающего мира) вызывают 

у меня симпатию – доверие к миру.

Расчет 

Оцените степень своего согласия/несогласия с утверждениями, ис-

пользуя следующую шкалу: не верно; скорее не верно; частично вер-

но; скорее верно; верно.

Этот человек заботится о своей хорошей репутации (у этого объ-

екта поддерживается хорошая репутация) (оценив степень согласия, 

укажите факты, подтверждающие оценку) – доверие к другим.

Я понимаю, почему этому человеку (для этого объекта) выгод-

нее поддерживать хорошую репутацию – доверие к себе.
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Мир держится на взаимовыгодном расчете – доверие к миру.

После данного задания участникам предлагалось ответить на сле-

дующие вопросы.

1. Какой из компонентов модели доверия для вас важнее при оцен-

ке данного человека (объекта)?

2. Какое утверждение/ния из всех предложенных вызвало у вас 

наибольшие трудности?

3. Стало ли ваше решение о доверии данному человеку (объекту) 

более осознанным и ясным, после применения модели доверия?

В качестве дополнительного задания участникам предлагались автор-

ские кейсы «Аудитория массмедиа», представляющие собой описа-

ние трех типов пользователей, доверяющих информации, журналис-

ту и массмедиа по различным основаниям (типология пользователей 

была взята из нашего исследования 2013 г.) (Шляховая, 2013). Участни-

ки семинара, прочитав «психологический портрет» каждого из поль-

зователей, должны были определить основания, по которым поль-

зователь доверяет информации и ее источнику.

В результате проведения семинара и выполнения практикума 

выяснилось, что в применении модели доверия в ситуации приня-

тия решения о взаимодействии с каким-либо значимым субъектом 

или объектом самым важным основанием является «единство», а наи-

большие трудности вызывает оценка субъекта или объекта по основа-

нию «предсказуемость». По оценкам участников применение модели 

доверия делает принятие решения о взаимодействии действитель-

но более осознанным и ясным. При выполнении кейсов и опреде-

лении оснований, по которым пользователь доверяет информации 

и ее источнику, изначальные трудности вызывала фиксация участ-

ников на характерологических описаниях пользователей, из-за че-

го описания оснований медиадоверия упускались из виду. Однако 

при выполнении последнего кейса участники семинара верно опре-

деляли основания медиадоверия.

Заключение

Разработанный и проведенный нами семинар «Доверие как ответ 

VUCA-миру» является попыткой перевести академическое знание 

в область его практического применения обычными людьми. Естест-

венно, полученные результаты являются ознакомительными и ско-
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рее поводом для рассуждения о том, что подобные семинары имеют 

право на существование. Однако, по нашему глубокому убеждению, 

окружающую реальность, стабильную или неопределенную, нужно 

не только исследовать, но и помогать людям ее понимать на основе 

результатов проведенных исследований.
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Т. В. Дробышева, А. Л. Журавлев 

В статье изложены результаты исследования основных этапов жиз-

недеятельности конкретного научного подразделения – лаборато-

рии социальной и экономической психологии Института психологии 

РАН. Содержание исходного материала представлено в воспомина-

ниях академика РАН Анатолия Лактионовича Журавлева как не-

посредственного свидетеля и участника происходивших событий. 

Подробно изложены этапы и факторы развития научного подраз-

деления, направления научных исследований, а также спектр со-

циально-психологических проблем, решением которых занимались 

сотрудники лаборатории в разные годы. Исследование построе-

но в форме интервью с научным руководителем института и руко-

водителем научного направления «Социальная и экономическая 

психология», который длительный период времени активно участ-

вовал в формировании основных тем НИР лаборатории. В работе 

раскрывается вклад научного подразделения в развитие отечест-

венной социальной психологии. Статья посвящена двум важным 

событиям – 45-летнему юбилею лаборатории и 70-летнему юби-

лею А. Л. Журавлева, длительное время руководившего лабора-

торией.

Ключевые слова: история социальной психологии, лаборато-

рия социальной и экономической психологии, Институт психоло-

гии Российской академии наук, исследовательское интервью, соци-

ально-психологические проблемы, Е. В. Шорохова, К. К. Платонов, 

А. Л. Журавлев.
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To the history of formation and development of the laboratory

of social and economic psychology of the institute of psychology, 

Russian academy of sciences (on materials of the interview)

A. L. Zhuravlev, T. V. Drobysheva 

The article contains the results of the study of the main stages of the life 

path of a specific scientific unit – the laboratory of social and economic 

psychology of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sci-

ences. The content of the research material is presented in the memoirs of 

Academician Anatoly Laktionovich Zhuravlev as a participant and witness 

of the events taking place. Details are given of the stages, factors of the de-

velopment of the scientific division, the direction of scientific research, the 

range of socio-psychological problems solved by the laboratory staff in dif-

ferent years. The study was constructed in the form of an interview with 

the scientific supervisor of the laboratory, which for a long period of time 

directly participated in the formation of the main lines of work. The pa-

per touches upon the contribution of the scientific unit to the develop-

ment of Russian social psychology. The paper is devoted to two important 

events – the 45th anniversary of the laboratory and the 70th anniversary of its

leader.

Keywords: history of social psychology, laboratory of social and eco-

nomic psychology, Institute of Psychology of the Russian Academy of Sci-

ences, research interview, socio-psychological problems, A. L. Zhuravlev, 

E. V. Shorokhova, K. К. Platonov.

Взаимосвязь гармоничности ценностей с социальной зрелостью 

в экономической сфере

А. А. Акбарова 

В статье представлены результаты исследования ценностных ори-

ентаций, проявляющихся в экономической сфере у молодых лю-

дей. Гипотезой исследования является предположение о взаимо-

связи между ценностями и различными аспектами экономической 

активности личности. В результате исследования были выявлены 

статистически значимые корреляционные связи между группами 

ценностей и экономической активностью. Так, высокая гармонич-

ность выраженности ценностей индивидуального благополучия 

и личностного развития связаны с высокой экономической актив-
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ностью, в то время как низкая значимость данных ценностей свя-

зана с экономической пассивностью респондентов. Также была 

выявлена взаимосвязь ценностей индивидуального благополучия 

со склонностью к совершению экономических рисков и к конкури-

рованию с другими людьми. Выраженность гармоничности ценнос-

тей взаимодействия с близкими людьми и общественного благопо-

лучия связаны с выражением заинтересованностью материальным 

положением близких людей и стремлением к поиску дополнитель-

ного заработка (возможно, для оказания им помощи при необходи-

мости). Проведенное исследование позволяет утверждать наличие 

значимой взаимосвязи между ценностными ориентациями и эконо-

мической активностью личности.

Ключевые слова: социальная зрелость, ценностные ориентации, 

социальная активность, экономическая активность, экономичес-

кое поведение.

Relationship between harmony of values and social maturity 

in economic sphere

A. A. Akbarova 

The article presents the results of the study of value orientations that are man-

ifested in the economic sphere among young people. The hypothesis of the 

study was the assumption of the relationship between values and various as-

pects of the economic activity of the individual. Because of the research, sta-

tistically significant correlation between groups of values and economic ac-

tivity were revealed. Thus, the high harmony of the expression of the values 

of individual well-being and personal development is associated with high 

economic activity, while the low significance of these values is related to the 

economic passivity of the respondents. Also, a relationship was found be-

tween the value of individual well-being and the propensity to commit eco-

nomic risks and to compete with other people. The expression of harmony 

of values of interaction with friends and values of public well-being relate 

to the expression of interest in the financial situation of friends and the de-

sire to seek additional job (perhaps to help them if necessary). The conduct-

ed research allows to confirm presence of significant relationship between 

values and economic activity of the person.

Keywords: social maturity, value orientations, social activity, economic 

activity, economic behavior.
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Политическая социализация в дошкольном возрасте

В. Л. Бозаджиев 

В статье рассматривается малоизученная, находящаяся на стыке 

возрастной, педагогической и политической психологии проблема 

политической социализации личности, особенности этого процес-

са в дошкольном возрасте. Представлена авторская методика иссле-

дования политической социализации, предназначенная для детей 

старшего дошкольного возраста. Результаты эмпирического иссле-

дования воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

позволили сделать вывод о том, что процесс политической социали-

зации в старшем дошкольном возрасте проходит, скорее, стихийно. 

Семья, дошкольные образовательные учреждения участвуют в этом 

процессе весьма пассивно, что, естественно, не способствует фор-

мированию политической культуры, воспитанию активного участ-

ника общественно-политических процессов.

Ключевые слова: социализация, политическая социализация, 

старший дошкольный возраст, институты политической социали-

зации, дошкольное образовательное учреждение.

Political socialization in the preschool age

V. L. Bozadzhiev 

This article deals with the problem of the political socialization of the per-

sonality, the peculiarities of this process at the preschool age, which is poor-

ly understood at the junction of the age, in pedagogical and political psy-

chology. The author’s methodology of the political socialization research 

intended for children of the senior preschool age is presented in the article. 

The results of an empirical study of pupils of pre-school educational institu-

tions made it possible to conclude that the process of political socialization 

in the senior preschool age is more spontaneous. Family, preschool educa-

tional institutions participate in this process very passively, which, natural-

ly, does not contribute to the formation of political culture, the education 

of an active participant in socio-political processes.

Keywords: socialization, Political socialization, Senior preschool age, 

Institutes of political socialization, Pre-school educational institution.
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Психологическое исследование типологических характеристик 

инновационной личности

Е. С. Быкова 

Сегодня не существует единого определения понятия «инновацион-

ность», поэтому в научной среде дискуссии по этому вопросу являют-

ся актуальными. Целью нашего исследования является определение 

особенностей инновационности личности в зависимости от принад-

лежности к типу темперамента по Д. Кейрси. В исследовании при-

няли участие 177 студентов. Результаты исследования показывают, 

что богатство и теснота связей показателей инновационности с твор-

ческими характеристиками (по Ф. Вильямсу), толерантностью к не-

определенности выражена для интуитивных типов Д. Кейрси. Таким 

образом, инновационная личность интегрирует личностные пере-

менные, такие как творческие характеристики, толерантность к не-

определенности, готовность рисковать и активность.

Ключевые слова: инновационная личность, инновационность, 

толерантность к неопределенности, творческие характеристики, 

тип личности.

Psychological study of typological characteristics

of innovative personality

E. S. Bykova 

The relevance of the study of the characteristics of an innovative person is 

dictated by the interest in this object. The results of the study demonstrate 

that the innovativeness profiles are determined by type of temperament and 

the innovative personality integrates personal variables, such as creative char-

acteristics, tolerance to uncertainty, willingness to take risks and activity.

Keywords: innovative personality, innovativeness, tolerance to uncer-

tainty, creative characteristics, personality type.

Личностные черты, готовность к риску

и финансовая грамотность должников

М. А. Гагарина 

В работе приведен обзор отечественных и зарубежных исследова-

ний предикторов и коррелятов долгового поведения – личностных 
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черт, уровня финансовой грамотности, социальных факторов. Опре-

деляется понятие «долговое поведение». Представлены результаты 

эмпирического исследования, согласно которым, заемщики отли-

чаются более низким уровнем финансовой грамотности по сравне-

нию с незаемщиками. Также получены различия подгрупп заемщи-

ков, выполняющих и не выполняющих свои долговые обязательства, 

по личностным характеристикам и уровню финансовой и юридичес-

кой грамотности. Описаны личностные особенности и отношение 

к долгу респондентов, предпочитающих институциональный и не-

институциональный займы. Делаются выводы о различиях между 

группами и о выраженности чувства долга.

Ключевые слова: Долговое поведение, личностные черты, чувство 

вины и стыда, финансовая грамотность, юридическая грамотность, 

институциональный заем, неинституциональный заем.

Personal traits, risk readiness and financial literacy of debtors

M. A. Gagarina 

The paper provides an overview of Russian and foreign studies of predictors 

and correlates of debt behavior – personality traits, level of financial litera-

cy, social factors. The concept of debt behavior is defined. The results of an 

empirical study are presented, according to which, borrowers have a low-

er level of financial literacy than non-borrowers. Also, subgroups of bor-

rowers fulfilling and not fulfilling their debt obligations (debtors) differed 

in terms of personal characteristics and the level of financial and legal lit-

eracy. The personal characteristics and attitude to the debt of respondents 

who prefer institutional and non-institutional loans are described. Conclu-

sions are made about the differences between groups and their sense of duty.

Keywords: Debt behavior, personal traits, guilt and shame, financial lit-

eracy, legal literacy, institutional loan, non-institutional loan.

К вопросу о формах экономической социализации личности: 

обоснование дифференциации

Т. В. Дробышева 

Статья посвящена обоснованию подхода к выявлению форм экономи-

ческой социализации личности. Сформулированы взгляды на проб-

лему дифференциации процессов экономической социализации. 
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Проанализированы различия в понимании содержания первичной 

и вторичной экономической социализации, выделены их границы, 

описаны критерии перехода от первичной к вторичной экономичес-

кой социализации. Обоснованы признаки выделения базовых форм 

экономической социализации, одним из которых является факт су-

ществования различий в функциях первичной и вторичной эконо-

мической социализации, а также экономической ресоциализации. 

Приведены примеры парциальных форм экономической социали-

зации (предвосхищающая социализация, обратная социализация, 

институциональная и неинституциональная социализация). Наме-

чены направления дальнейших исследований форм экономической 

социализации личности.

Ключевые слова: экономическая психология, экономическая со-

циализация личности, первичная и вторичная социализация, фор-

мы социализации, субъект экономических отношений.

On the question of forms of economic socialization of the personality: 

the rationale for differentiation

T. V. Drobysheva 

The article is devoted to the substantiation of the approach to revealing the 

forms of economic socialization of a person. Opinions are formulated on the 

problem of differentiation of the processes of economic socialization. The 

differences in the understanding of the content of primary and secondary 

economic socialization are analyzed, their boundaries are outlined, and the 

criteria for the transition from primary to secondary economic socializa-

tion are described. Grounds for highlighting the basic forms of economic 

socialization are substantiated. One of these signs is the fact that there are 

differences in the functions of primary and secondary economic socializa-

tion, as well as economic resocialization. Examples of partial forms of eco-

nomic socialization (anticipating’s socialization, reverse socialization, in-

stitutional socialization, non-institutional socialization) are given. Areas 

for further research into the forms of economic socialization of the indi-

vidual are outlined.

Keywords: economic psychology, economic socialization of the person, 

primary and secondary socialization, forms of socialization, subject of eco-

nomic relations.
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Социально-психологические свойства личности

в разных условиях ранней социализации в семье:

с наемным работником (няней) и без него

Т. В. Дробышева, М. А. Романовская 

В статье приводятся результаты сравнительного исследования соци-

ально-психологических свойств личности детей дошкольного воз-

раста, воспитывающихся с рождения и до 3 лет в семьях с наемным 

работником (няней). Выборка респондентов включала членов 41 се-

мьи с наемным работником и такого же числа семей без наемного 

работника. Все семьи полные. Непосредственное участие в иссле-

довании принимали: дети, мамы и няни из семей с наемным работ-

ником, а также дети и мамы из семей без наемного работника. Вы-

явлено, что дети, воспитывающиеся в семьях с няней, отличаются 

от своих сверстников низким уровнем проявления эмпатии, эгоис-

тической направленностью на взаимодействие со сверстниками, за-

висимостью от взрослого как партнера по взаимодействию и низким 

уровнем проявления интереса к взаимодействию со сверстниками. 

Показано, что низкий уровень выраженности социально-психоло-

гических свойств личности детей из семей с наемным работником 

связан с условиями их ранней социализации в семье. Психологичес-

кая готовность мамы к передаче своих функций наемному работнику, 

а также профессиональное взаимодействие няни с воспитанником 

рассматриваются в исследовании как комбинированная причина 

специфики выраженности социально-психологических свойств де-

тей, проявляемых ими во взаимодействии со сверстниками.

Ключевые слова: социальная психология семьи, социально-пси-

хологические свойства личности детей, условия ранней социализа-

ции в семье, наемный работник (няня), семья с наемным работни-

ком (няней).

Socio-psychological characteristics of the personality

in different terms of early socialization in the family:

with an employed worker (nanny) and without one

T. V. Drobysheva, M. A. Romanovskaya 

The article presents the results of the study of socio-psychological character-

istics of the personality of preschool children who are brought up from birth 

to 3 years old in families with an employed worker (nanny). The selection 
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of respondents included 41 families with an employed worker (nanny) and 

the same number of families without one. All the families are full. Child-

ren, mothers and nannies from families with a nanny, as well as children 

and mothers from families without a nanny took a direct part in the study. 

It is revealed that children who are brought up in families with a nanny dif-

fer from their peers in their low level of empathy, egoistic focus on interac-

tion with peers, dependence on an adult as a partner for interaction and low 

level of interest in interaction with peers. It is proved that low level of so-

cio-psychological characteristics of the personality of children from fami-

lies with a nanny is associated with the conditions of their early socializa-

tion in the family. The psychological readiness of the mother to transfer her 

functions to a nanny, as well as the professional interaction of the nanny 

with the child are considered in the study as a combined cause of the speci-

ficity of the socio-psychological characteristics of the children they demon-

strate in interaction with peers.

Keywords: social psychology of the family, social and psychological char-

acteristics of the personality of a child, conditions of early socialization in 

the family, an employed worker (nanny), a family with an employed work-

er (nanny).

Волонтерская деятельность и ценностно-мотивационная сфера 

личности

А. Н. Капустина 

Статья посвящена изучению социально-психологических свойств, 

проявляющихся в ценностных и смысложизненных ориентациях 

личности студента, занимающегося волонтерской деятельностью. 

Основная гипотеза исследования: волонтерская деятельность являет-

ся ресурсом самореализации личности, формируя ее ценностно-мо-

тивационную сферу. В исследовании сравнивались контрольная (81 

человек) и экспериментальная – волонтерская (79 человек) – груп-

пы студентов Санкт-Петербурга. Выявлено, что волонтерская дея-

тельность способствует саморазвитию и самореализации личности, 

формирует ее альтруистическую направленность, смысложизнен-

ные ориентации, ценностно-мотивационную сферу студентов-во-

лонтеров.

Ключевые слова: волонтерская деятельность, самореализация, 

ценности, мотивационные и смысложизненные ориентации, аль-

труистическая направленность личности.
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Volunteer activities and value-motivational sphere of personality

A. N. Kapustina 

The article is devoted to the study of socio-psychological properties, man-

ifested in the value and life orientations of the personality of a student en-

gaged in volunteer activities. The main hypothesis of the study: volunteer 

activity is a resource of self-realization of the individual, forming its val-

ue-motivational sphere. In research control (81 people) and experimental – 

volunteer (79 people) groups of students of St. Petersburg were compared. It 

is revealed that volunteer activity promotes self-development and self-real-

ization of personality, forms its altruistic orientation, life orientation, val-

ue-motivational sphere of students-volunteers.

Keywords: volunteer activities, motivation, self-actualization, values, 

life-meaning orientations, the altruistic orientation of the personality.

Проблема нравственного выбора и саморазвитие личности

А. Н. Лебедев 

В первой половине ХХ в. С. Л. Рубинштейн рассматривал само-

развитие личности как важную исследовательскую проблему, хо-

тя большинство российских ученых ориентировались только лишь 

на изучение его биологических и социальных факторов. Он сформу-

лировал концепцию нравственного развития личности, однако в си-

лу ряда причин эти идеи не получили широкого распространения 

в отечественной науке. В зарубежной психологии концепция само-

развития стала популярной во второй половине ХХ в. Она была ре-

ализована в теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана. Теория 

утверждает, что человек самостоятельно способен определять свою 

судьбу, принимать решения и нести ответственность за свои поступ-

ки. Другой подход, предлагающий концепцию саморазвития, осно-

ван на теории хаоса и синергетике, разработанной немецким физи-

ком и методологом Г. Хакеном. Здесь случайность рассматривается 

как причина события, а личность как открытая система, способная 

к самоорганизации и саморазвитию. В рамках данных подходов при-

рода нравственного выбора остается нерешенной проблемой. Третий 

подход предполагает изучение понятия личности не как свойства 

психики, а как ее наивысшего уровня. Он раскрывается в работах 

Б. Ф. Ломова. В этом случае саморазвитие связано с рефлексивным 

мышлением человека.
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Ключевые слова: методология и теория психологии, личность, са-

моразвитие личности, теория самодетерминации, синергетика, са-

моорганизация, рефлексивное мышление, принятие решений, не-

определенность, нравственный выбор.

The problem of moral choice and self-development of personality

A. N. Lebedev 

In the first half of the XX c., S. L. Rubinstein considered self-development 

as an important research problem, although most Russian scientists focused 

only on the study of biological and social factors. He formulated the concept 

of moral development of the personality, but due to several reasons these 

ideas are not widely used in Russian science. In foreign psychology, the con-

cept of self-development became popular in the second half of the twentieth 

century. It was implemented in the theory of self-determination by E. De-

si and R. Ryan. The theory declaims that people can determine their own 

destiny, make decisions and be responsible for their actions. The second ap-

proach, which offers the concept of self-development, is based on the theory 

of chaos and synergetics developed by the German physicist and methodol-

ogist H. Haken. The randomness is the cause of the event, and personality 

as an open system. It is capable of self-organization and self-development. 

Within these approaches, the nature of moral choice remains an unsolved 

problem. The third approach involves the study of the concept of person-

ality not as a property of the psyche, but as its highest level. It is revealed in 

the works of B. F. Lomov. In this case, the self-development of the individ-

ual is associated with the reflexive thinking of the person.

Keywords: methodology and theory of psychology, personality, person-

ality development, self-determination theory, synergetics, self-organization, 

reflexive thinking, decision-making, uncertainty, moral choice.

Структура социальных представлений о совести

у верующих и неверующих старшеклассников

Л. Ш. Мустафина 

Целью данного исследования являлось изучение структуры соци-

альных представлений о совести у старшеклассников в зависимости 

от их религиозной идентичности. Выборку исследования состави-

ли 175 школьников 9–11 классов (14–16 лет), проживающих в Моск-
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ве и Казани. Результаты показали, что старшеклассники, считаю-

щие себя верующими, имеют более полное и четкое представление 

о феномене совести, чем их неверующие сверстники. В группе веру-

ющих подростков чаще соглашаются с утверждениями, характеризу-

ющими сущностные аспекты понятия совести, а группа неверующих 

статистически чаще согласна с ненужностью совести для человека 

в современной жизни. Полученные результаты ожидаемы и зако-

номерны в связи с особыми характеристиками религиозного миро-

воззрения и привычкой верующей молодежи к нравственному само-

контролю.

Ключевые слова: совесть, ядро и периферия социальных пред-

ставлений, религиозная идентичность, старшеклассники.

The structure of the social representations about conscience

of believers and non-believer students

L. Sh. Mustafina 

The results of a study of social representations about conscience in senior pu-

pils are presented, depending on their religious identity. High school students 

who consider themselves believers have a more complete and clear idea of   the 

phenomenon of conscience than their non-believing peers. In the group of 

believing adolescents they more often agree with the statements that char-

acterize the essential aspects of the concept of conscience, and a group of 

non-believers statistically more often agrees with the need for conscience 

for a person in modern life.

Keywords: conscience, core and periphery of social representations, re-

ligious identity, high school students.

Типы отношения личности к глобальным рискам

и его социально-психологические предикторы

Т. А. Нестик 

Разработан авторский опросник «Отношение к глобальным рис-

кам», приводятся результаты его апробации (N=924). Опросник поз-

воляет измерить различные компоненты отношения личности к гло-

бальным рискам: аффективные (тревога в отношении глобальных 

рисков); когнитивные (убеждение в необходимости сотрудничества 

для прогнозирования и предотвращения глобальных рисков; фата-
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листическое игнорирование; допустимость радикальных решений 

и выживания одних за счет других; оптимизм в отношении глобаль-

ного будущего; апокалиптизм), а также поведенческие компоненты 

(готовность участвовать в предотвращении глобальных рисков; го-

товность к активным действиям для защиты от глобальных рисков 

себя и своих близких). Разработана шкала для измерения ценност-

но-мотивационного компонента отношения к глобальным рискам 

(ценность выживания человечества). В ходе эмпирического иссле-

дования (N=551) выделены шесть типов отношения к глобальным 

рискам: «радикальные пессимисты», «активисты», «игнорирую-

щие», «встревоженные традиционалисты», «пассивные прагмати-

ки» и «оптимисты». В ходе структурного моделирования выделены 

три группы предикторов отношения личности к глобальным угро-

зам (групповая идентификация, тревога по поводу будущего, а так-

же социальные аксиомы и моральные основания), описаны их пси-

хологические функции.

Ключевые слова: глобальные риски, социальное доверие, группо-

вая идентичность, тревога по поводу будущего, социальные аксио-

мы, моральные основания.

The types of person’s attitude to global risks

and its socio-psychological predictors

T. A. Nestik 

The questionnaire “Global Risks Attitudes” was developed, the results of its 

approbation are given (N=924). The several components of individual atti-

tude to global risks were identified by the confirmatory factor analysis: af-

fective (anxiety about global risks); cognitive (need for cooperation to predict 

and prevent global risks, fatalistic ignorance, religious authoritarianism for 

salvation, the admissibility of radical solutions and the survival of some at 

the expense of others, optimism about the global future, apocalyptism), as 

well as behavioral components (willingness to participate in collective ac-

tions to prevent global risks, person’s readiness for actions to protect herself 

against global risks). A scale is developed for measuring the value-motiva-

tional component of attitudes toward global risks (the value of humanity sur-

vival). Based on the empirical study (N=551), six types of attitude to global 

risks are identified: “radical pessimists”, “activists”, “ignoring”, “alarmed 

traditionalists”, “passive pragmatists”, “optimists”. In the course of struc-
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tural modeling, three groups of predictors of the attitudes to global threats 

are identified (group identification, anxiety about the future, as well as be-

liefs – social axioms and moral foundations), their psychological functions 

are described. Global, civil and local identification increases the value of 

human survival, global risk concerns, cooperation for forecasting and pre-

venting global risks. Anxiety about the future mobilizes the person, makes 

it more susceptible to alarmism about global threats in news feeds. The be-

liefs fulfill a stabilizing function through increased conformity at the face 

of a possible catastrophe (religiosity, moral foundations of purity and au-

thority), the function of pre-adaptation to the threats of the future through 

increasing tolerance for uncertainty (resilience, moral foundations of fair-

ness and care, social axioms of social complexity and reward for applica-

tion), as well as a protective function in a situation of scarcity of social re-

sources to cope with risks (social cynicism, fate control).

Keywords: global risks, social trust, group identity, anxiety about the fu-

ture, social axioms, moral foundations.

Социально-психологические факторы оценки

воспринимаемого возраста человека

Т. А. Шкурко 

Изучались факторы оценки воспринимаемого возраста человека 

на основе восприятия его внешнего облика. Использовались: про-

цедура «Фото-видеопрезентации внешнего облика», методика «Оце-

ночно-содержательная интерпретация своего внешнего облика и его 

соответствия гендерно-возрастным конструктам» и социально-де-

мографическая анкета. Выборку исследования составили: в качестве 

объектов восприятия («моделей») выступили 20 человек (10 мужчин 

и 10 женщин в возрасте от 18 до 58 лет); в качестве субъектов воспри-

ятия – 60 человек (47 женщин и 13 мужчин в возрасте от 14 до 77 лет), 

всего 80 человек. Обнаружена общая тенденция завышения воспри-

нимаемого возраста Другого. Описан вклад разных типов возраста 

субъекта восприятия (хронологического, психологического, само-

оценки воспринимаемого возраста) в точность оценки им возраста 

другого человека. Систематизированы факторы, оказывающие вли-

яние на оценку воспринимаемого возраста другого человека.

Ключевые слова: внешний облик, возраст, воспринимаемый воз-

раст, восприятие возраста, оценка воспринимаемого возраста.
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Socio-psychological factors of estimation

of a person’s perceived age

Т. A. Shkurko 

Research was devoted for the studying the factors of a person’s perceived 

age estimation based on the perceiving his/her appearance. Methods of the 

study: procedure “Photo and video presentations of appearance”, meth-

od “Person’s estimate-and-content interpretation of his/her own appear-

ance and its correspondence with gender-and-age related constructs” and 

social-and-demographic questionnaire. Sample group of the study: 20 per-

sons (10 men and 10 women at the age from 18 to 58 years) were selected as 

perception objects («models»); 60 persons (47 women and 13 men at the age 

from 14 to 77 years) were selected as perception subjects. 80 persons in to-

tal participated in the study. General tendency towards overstating another 

person’s perceived age detected. The contribution of different types of a per-

ception subject’s age (chronological, psychological, perceived age self-es-

timation) to the precision of his/her estimation of another person’s age de-

scribed. Factors effecting/not effecting the estimation of another person’s 

perceived age systematized.

Keywords: appearance, age, perceived age, perception of age, estima-

tion of perceived age.

Феномен доверия у представителей волонтерского движения

А. А. Алдашева, М. А. Логинова, О. В. Рунец 

В статье рассматривается уровень доверия к себе как системообра-

зующий фактор просоциальной активности волонтеров. Показано, 

что волонтеры с высоким уровнем доверия к себе характеризуют-

ся меньшей психологической дистанцией в отношениях с други-

ми, и это доверие основано на тождестве, в то время как волонте-

ры со средним уровнем доверия к себе отношения с другими строят 

на знании. Волонтеры с низким уровнем доверия к себе в просоци-

альном поведении при взаимодействии заменяют доверие другому 

взаимообменом с учетом собственных интересов.

Ключевые слова: доверие к себе, доверие другим людям, кри-

терии доверия другим людям, альтруизм, эгоизм, социальная от-

ветственность, волонтерская деятельность, просоциальная актив-

ность.
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Trust phenomenon among representatives of the volunteer movement

A. A. Aldasheva, M. A. Loginova, O. V. Runets 

The article considers the level of self-trust as a system-forming factor of the 

prosocial activity of volunteers. It is shown that volunteers with a high lev-

el of self-trust are characterized by less psychological distance in the rela-

tionship to others, which is based on identity, while volunteers with an av-

erage level of self-trust relate to others on knowledge. Volunteers with a low 

level of self-trust in prosocial behavior during interaction replace their trust 

with other interchange considering their own interests.

Keywords: self-trust, trust and distrust in other people, criteria of trust, 

altruism, egoism, social responsibility, volunteering, prosocial activity.

Взаимосвязь удовлетворенности условиями проживания 

в мегаполисе и социально-психологического благополучия 

личности детей

М. Ю. Войтенко, Т. В. Дробышева

Статья посвящена проблеме детерминации социально-психологи-

ческого благополучия личности (СПБЛ) детей в условиях мегапо-

лиса. Одним из компонентов СПБЛ детей является их позитивное 

восприятие социально-психологического климата в семье. Пред-

ставлены результаты эмпирического исследования, раскрывающего 

взаимосвязь удовлетворенности и неудовлетворенности детей усло-

виями проживания в городе и показателей их восприятия социаль-

но-психологического климата в семье. В исследовании принимали 

участие дошкольники, проживающие в двух округах Москвы. Полу-

чены данные, указывающие на различия в содержании удовлетво-

ренности и неудовлетворенности маленьких москвичей элементами 

городской среды. Описана модальность социально-психологическо-

го климата в семье в представлениях дошкольников, принимавших 

участие в исследовании. Ключевым параметром позитивного воспри-

ятия детьми социально-психологического климата является наличие 

совместного времяпрепровождения семьи в вечерние часы в будни 

и в выходные дни. Поддержание этой традиции в семье определя-

ет удовлетворенность детей условиями проживания в мегаполисе.

Ключевые слова: социально-психологическое благополучие лич-

ности, представления о городе проживания, социально-психологи-

ческий климат, позитивные отношения со значимыми взрослыми.
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The relationship of satisfaction with living conditions in the megapolis 

and personality’s socio-psychological well-being of children

M. Yu. Voytenko, T. V. Drobysheva

The article is devoted to the problem of determining the socio-psycholog-

ical well-being of children in the megapolis. One of the components of the 

socio-psychological well-being children is their positive perception of the 

socio-psychological climate in the family. The article presents the results of 

an empirical study that reveals the relationship of satisfaction and dissatis-

faction of children with living conditions in the city and indicators of their 

perception of the socio-psychological climate in the family. The study in-

volved preschoolers living in two districts of Moscow. The specific data tes-

tifying to the differences in the content of satisfaction and dissatisfaction of 

preschool children living in Moscow, elements of the urban environment. 

The article describes the modality of the socio-psychological climate in the 

family in the representation of preschool children who participated in the 

study. The interrelation of satisfaction and dissatisfaction of children with 

living conditions in the megalopolis and their positive perception of social 

and psychological climate in the family is analyzed. A key parameter of the 

positive perception of children’s socio-psychological climate is the presence 

of a joint family pastime in the evening on weekdays and weekends. The pres-

ervation of this tradition in the family determines the satisfaction of child-

ren with living conditions in the megapolis.

Keywords: personality’s socio-psychological well-being, representation 

about city of the living, socio-psychological climate, positive relations with 

significant adults.

Городской саундшафт как составляющая социальной психологии 

города

И. В. Грошев, Ю. А. Давыдова, А. А. Краснослободцев 

Рассматривается проблема формирования образа города через его 

звуковой ландшафт. Представлена авторская схема составляющих 

детерминации бренда города, одной из которых является музыка 

города, представленная в работе как его неотъемлемая часть, фор-

мируемая не только его жителями, гостями и туристами, но и са-

мим городом. Представлено исследование саундшафта – звукового 

ландшафта, как важной части анализа культуры и социальной пси-

хологии города. В его составе выделены группы и виды звуков, со-



488

Социальная и экономическая психология

здающие музыкальный фон города, посредством которого изменя-

ются поведенческие паттерны его жителей и гостей. Предложена 

схема формирования саундшафта города, включающая звуки горо-

да и звуки жителей, гостей и туристов города. Отдельно исследуют-

ся звуки публичных городских пространств, где происходят ком-

муникационные процессы; соотношение между звуком и местом 

в пространстве города, конструируемое посредством звука; звуковая 

агрессия, дифференцирующая городской ландшафт и детерминиру-

ющая городские формы общения. Приводится схема формирования 

музыкального бренда города и делается вывод, что звуковой ланд-

шафт является важным элементом социальной психологии города.

Ключевые слова: бренд, город, звуковой ландшафт, звуки, жите-

ли, музыка, образ, поведенческие паттерны, пространство.

The urban soundscape as a component of the social psychology

of the city

I. V. Groshev, Y. A. Davydov, A. A. Krasnoslobodtsev 

The article deals with the problem of the formation of the image of the city 

through its sound landscape. The author presents the scheme of the com-

ponents of the definition of the brand of the city, one of which is the music 

of the city, presented in the work as an integral part of the brand of the city, 

formed not only by its residents, guests and tourists, but also by the city itself. 

The authors present soundscape research as an important part of the ana-

lysis of the city’s culture and social psychology. As part of the sound land-

scape of the city, the authors distinguish groups and types of sounds that 

create the musical background of the city, through which the behavioral pat-

terns of its residents and guests change. The authors present a scheme for 

the formation of the city’s soundscape, including the sounds of the city and 

the sounds of residents, visitors and tourists. The sounds of public spaces of 

the city where communication processes take place are studied separately; 

the relationship between sound and space in the city space constructed by 

means of sound; sonic aggression that differentiates the urban landscape and 

determines the urban forms of communication. The scheme of formation 

of a musical brand of the city is resulted and the conclusion that the sound 

landscape is an important element of social psychology of the city is drawn.

Keywords: brand, city, soundscape, sounds, residents, music, image, be-

havioral patterns, space.
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Особенности экономического сознания

студенческой молодежи в условиях глобализации

(результаты кросс-культурного исследования России и Японии)

Е. В. Забелина, Ю. В. Честюнина, Э. З. Ягнакова 

В статье представлены результаты пилотного исследования особен-

ностей экономического сознания у студенческой молодежи в России 

и Японии. Было установлено, что при объективно более высоком 

уровне жизни (экономического развития, уровня дохода и др.) сту-

денты-японцы субъективно оценивают свой уровень дохода (матери-

ального достатка) ниже, чем студенты из России. В обеих выборках 

было выделено 4 фактора, объединяющих экономические аттитю-

ды, однако содержание факторов различно. Результаты подтверж-

дают гипотезу о зависимости экономического сознания от объек-

тивных экономических условий и культуры, а также высвечивают 

национальные стереотипы.

Ключевые слова: экономическое сознание, экономические аттитю-

ды, студенты, молодежь, субъективное экономическое благополучие.

Economic mind particularities of student’s youth in global world

(the results of cross-cultural research in Russia and Japan)

E. V. Zabelina, Y. V. Chestyunina, E. Z. Yagnakova 

In the article the results of the pilot research of economic mind particular-

ities at student’s youth in Russia and Japan are provided. It is shown that in 

case of objectively higher level of life (economic development, income lev-

el, etc.) Japanese students subjectively estimate the income level (the mate-

rial prosperity) lower, than students from Russia. In both samples 4 factors 

integrating economic attitudes were revealed, however, the psychological 

content of the factors varies a lot. The results confirm the hypothesis of de-

pendence of economic mind on objective economic conditions and culture, 

as well as highlight the national stereotypes.

Keywords: economic mind, economic attitudes, students, youth, sub-

jective economic wellbeing.
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Токсические практики управления персоналом:

социально-психологические аспекты

О. А. Коропец, А. Э. Фёдорова 

Предметом исследования данной статьи является токсические прак-

тики управления персоналом, распространенность которых увели-

чивается в условиях прекаризации занятости и неопределенности, 

что способствует снижению социально-психологического благополу-

чия персонала организации. Авторы акцентируют внимание на ген-

дерных различиях в восприятии токсического менеджмента, изуче-

ние которых имеет как теоретическое, так и практическое значение 

для социальной психологии управления. Результаты исследования 

показали, что для женщин наиболее значимым токсическим факто-

ром является неблагоприятный социально-психологический кли-

мат в коллективе, а для мужчин – недостаточное признание их про-

фессиональных достижений. Наиболее токсическими факторами 

рабочей среды и для мужчин и для женщин в равной степени явля-

ются: нарушения в оплате труда, токсическое лидерство и неофици-

альное трудоустройство.

Ключевые слова: социальная психология управления, токсичес-

кие практики управления, социально-психологическое благопо-

лучие, социальное загрязнение, прекаризация занятости, гендер-

ные различия.

Toxic human resource management practices: the psychosocial aspects

O. A. Koropets, A. E. Fedorova 

The subject of the study presented in the paper are toxic human resource 

management practices, the prevalence of which increases in conditions of 

precarious employment and uncertainty, contributing to the reduction of 

the psychosocial well-being of employees. The authors focus on gender dif-

ferences in the perception of toxic leadership, the examination of which has 

both theoretical and practical significance for social psychology of manage-

ment. The study results show that the most significant toxic factor for wom-

en is the unfavourable psychosocial climate in the labour collective and in-

sufficient recognition of professional achievements for men. The most toxic 

factors of the working environment for both men and women are equally: in-

fringement in salary payment, toxic leadership and unofficial employment.
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Keywords: social psychology of management, toxic management prac-

tices, psychosocial well-being, social pollution, precarious employment, 

gender differences.

Социально-средовые и индивидуально-субъективные функции 

вандализма в городской среде

О. В. Кружкова, И. В. Воробьева, Р. Ю. Порозов 

В статье раскрывается явление «вандализм» как социально-психо-

логический феномен. Дается определение вандализма с позиции его 

объективных (фактологических) характеристик. Обосновывается его 

значение для общества в целом, отдельных (например, субкультурных) 

групп или индивидуального субъекта с учетом его интересов. Выявле-

но 4 социальных функции вандализма (функция подготовки к соци-

альным изменениям, сигнализирующая функция, функция управле-

ния общественными настроениями и конструирующая функция) и 5 

индивидуально-субъектных функций вандальной активности чело-

века (тактическая функция, демонстрационно-протестная, функция 

отреагирования, функция возмещения, функция самовыражения).

Ключевые слова: вандализм, городская среда, мегаполис, функ-

ции вандализма, деструктивное поведение, личность.

Socio-environmental and individual-subjective functions

of vandalism in the urban environment

O. V. Kruzhkova, I. V. Vorobyeva, R. Yu. Porozov 

The article reveals the socio-psychological understanding of the phenom-

enon of vandalism in the context of its significance for society and urban 

environment (environment for the realization of vandalism) and the indi-

vidual (subject of vandalism). Vandalism is defined from the standpoint of 

its objective (factual) characteristics, that substantiates its significance for 

society as a whole, for groups (for example, subcultural), or for an individ-

ual subject, taking into account his interests. As a result, four socio-envi-

ronmental functions of vandalism are distinguished (function of prepara-

tion for social changes, signaling function, function of managing of public 

mood and constructive function), and 5 individual-subjective functions of 

human vandal activity (tactical function, demonstrative-protested, reactive 

function, function of compensation, function of self-expression).
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Keywords: vandalism, urban environment, megalopolis, vandalism, de-

structive behavior, personality.

Восприятие мигрантами себя в качестве «мишеней 

дискриминации» как фактор принятия ими наблюдаемого 

дискриминационного поведения Другого

В. А. Лабунская 

Цель исследования заключалась в установлении различий в уров-

нях принятия дискриминационного поведения Другого, по отношению 

к представителям этно-культурных групп, отличающихся типом 

внешнего облика (принятия этнолукизма), в группах, воспринима-

ющих себя в качестве мишеней дискриминации и не воспринимаю-

щих себя в качестве таковых. Использовалась ситуативная методи-

ка «Диагностика уровня принятия дискриминационного поведения 

Другого, направленного на представителей этнокультурных групп 

в различных ситуациях взаимодействия». Результаты исследования 

подтверждают гипотезу о том, что восприятие мигрантами себя в ка-

честве мишеней дискриминации обуславливает высокий уровень при-

нятия наблюдаемого дискриминационного поведения, направлен-

ного на других людей.

Ключевые слова: мигранты, мишень дискриминации, восприни-

маемая дискриминация, принятие дискриминации, ситуации дис-

криминации.

Perception of migrants themselves as “targets of discrimination”

as a factor in their acceptance of observed discriminatory behavior 

of the Other

V. A. Labunskaya 

The research objective consisted in the finding of differences in levels of 

adoption of discrimination behavior of Another, concerning representatives 

of the ethno cultural groups differing in appearance type (acceptance of an 

etnolookizm), in groups which are perceiving themselves as targets of dis-

crimination and not perceiving themselves as those. The situational tech-

nique «Diagnostics of the level of adoption of the discrimination behavior of 

Another directed to representatives of ethno cultural groups in various situa-

tions of interaction» was used. Results of research confirm a hypothesis that 
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perception by migrants of as targets of discrimination causes the high level 

of adoption of the observed discrimination behavior directed to other people.

Keywords: discrimination target, the perceived discrimination, discrim-

ination acceptance, situation of discrimination.

Свобода группы как предмет

социально-психологического исследования

Г. Н. Ларина 

В статье предлагается понимание свободы группы как социально-

психологического феномена. Данный феномен сравнивается с други-

ми социально-психологическими феноменами – свободой личнос-

ти, групповым субъектом, жизнеспособностью группы, групповой 

рефлексивностью, психологической безопасностью группы. Пред-

лагаются перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова: свобода группы, свобода личности, группа, груп-

повой субъект, коллектив, социально-психологический климат, жиз-

неспособность группы, психологическая безопасность группы, груп-

повая рефлексивность.

Freedom of the group as a subject of socio-psychological research

G. N. Larina 

The article offers an understanding of the freedom of the group as a so-

cio-psychological phenomenon. This phenomenon is compared with oth-

er socio-psychological phenomena – freedom of personality, group subject, 

group resilience, group reflexivity, psychological safety of the group. Pros-

pects for further research are proposed.

Keywords: group freedom, the freedom of personality, group, group sub-

ject, collective, socio-psychological climate, group viability, psychological 

safety of the group, group reflexivity.

Социально-психологические и этнокультурные факторы выбора 

школы родителями дошкольников

В. Ю. Печковская 

Исследуется вопрос влияния различных социально-психологических 

и этнокультурных факторов на выбор школы родителями дошколь-
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ников, а также проблема существования этнической предубежден-

ности в этой области. Анализируются различные группы мотивов 

выбора школы родителями. На основе качественного исследования 

методом полуструктурированного интервью, проведенного среди 

родителей дошкольников Москвы, выявляются критерии привле-

кательности школы и различные аспекты выбора начальной шко-

лы. Также анализируются источники информации о школе, страхи 

и опасения родителей. Подтверждается результатами исследования 

выдвинутая гипотеза о выраженном влиянии этнических предубеж-

дений родителей на выбор школы. Также выявлена половая специ-

фика отношения родителей к наличию мигрантов в школе.

Ключевые слова: социальная психология, этнические стереоти-

пы, этническая предубежденность, выбор школы, мигранты.

Social-psychological and ethno-cultural factors of choice of school 

by parents of preschool children

V. U. Pechkovskaya 

The article explores the impact of socio-psychological and ethno-cultural 

factors on the choice of the school by parents of preschoolers, as well as the 

problem of the existence of ethnic prejudice in this domain. On the example 

of a qualitative study conducted among the parents of preschoolers in Mos-

cow, the criteria for the attractiveness of the school and the various aspects 

of the choice of an elementary school are revealed. The hypothesis about 

the pronounced influence of the parents’ ethnic prejudices on the choice of 

the school is confirmed by the results of the research.

Keywords: social psychology, ethnic stereotypes, ethnic prejudice, school 

choice, migrants.

Образ города проживания в представлениях жителей

с разной городской идентичностью

Е. Н. Покатиловская, Л. В. Шибаева 

В статье рассмотрена проблема изучения городской идентичности 

жителей «кризисного» города в контексте разрабатываемого соци-

ально-психологического подхода к анализу жизнеспособности го-

рода. Представлены результаты конкретного эмпирического ис-

следования образа города проживания в представлениях жителей 
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г. Сургута с разной городской идентичностью. Выделены типы го-

рожан с разной выраженностью городской идентичности. На осно-

ве данных методики репертуарных решеток и факторного анализа 

выявлено, что жители с выраженной идентичностью характеризу-

ются более дифференцированным описанием семантического обра-

за города, эмоционально позитивной модальностью данного образа 

по сравнению с жителями с низко выраженной идентичностью, ис-

пытывающими состояние «кризиса мигранта».

Ключевые слова: социальная психология города, жизнеспособ-

ность города, субъект территориального сообщества, городская иден-

тичность, самоопределение, социальные группы горожан.

Image of a city of accommodation in representations of residents

with different city identity

E. N. Pokatilovskaya, L. V. Shibaeva 

The article examines the problem of studying the urban identity of resi-

dents of a “crisis” city in the context of the developed socio-psychological 

approach to the analysis of the city’s viability. The results of a concrete em-

pirical study of the image of the city of residence in the representations of 

the inhabitants of Surgut with different urban identities are presented. The 

types of townspeople with different expressiveness of urban identity are sin-

gled out. Based on data from the repertory grids and factor analysis metho-

dology, residents with a pronounced identity are characterized by a more 

differentiated semantic description of the city, its emotionally positive col-

oring compared to residents with a lowly expressed identity experiencing the 

state of the “migrant crisis”.

Keywords: social psychology of city, city vitality, subject of territorial 

community, urban identity, self-determination, social groups of townspeople.

Социально-психологическая теория социального капитала 

организации

Л. Г. Почебут, Д. С. Безносов 

В статье рассмотрены основные положения социально-психологи-

ческой теории социального капитала организации. Проанализиро-

ваны типы капитала: финансовый, человеческий, социальный, кре-

ативный, физический. Опираясь на идеи Р. Патнэма, Дж. Коулмана, 
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П. Бурдье, авторы разработали теоретические основы социально-

го капитала организации. Подробное рассмотрение ресурсного, се-

тевого и экономического аспектов изучения социального капита-

ла позволило сформулировать социально-психологический аспект. 

Определены четыре уровня исследования социального капитала: 

личностный, групповой, организационный и социетальный. Дано 

определение социального капитала как единого смыслового поля, 

объединяющего и сплачивающего людей в процессе совместной дея-

тельности. Предложены четыре компонента социального капитала: 

взаимное доверие, нормы взаимодействия, приверженность целям 

и ценностям, репутация организации. Описаны позитивные и не-

гативные факторы формирования социального капитала.

Ключевые слова. Социальный капитал организации, доверие, 

нормы взаимодействия.

Socio-psychological theory of social capital organization

L. G. Pochebut, D. S. Beznosov 

Article discusses the basic of socio-psychological theories of social capital 

the organization. Analyzed types capital: financial, human, social, creative, 

physical. Building on the ideas of R. Putnam, J. Coleman, P. Bourdieu au-

thors developed the theoretical framework of social capital organization. 

Detailed consideration of resource, network, and economic aspects of the 

study of social capital, allowed to formulate socio-psychological aspect. De-

fined four levels of social capital study: personal, group, organizational and 

societal. Social capital is defined as a single semantic field, unifying and 

embrace people in the process of joint activities. Four components of so-

cial capital are proposed: trust, norms of interaction, commitment to the 

objectives and the values and the credibility of the organization. The paper 

describes the positive and negative factors of the formation of social capital.

Keywords: social capital of оorganization, trust, interoperability standards.

Компетентность в интерпретации результата

творческой работы группы

Ю. Э. Ширков, А. Н. Рчеулишвили 

Приведены результаты исследования, начатого форсайт-сессией 

о будущем социальной психологии на конференции, посвященной 
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45-летию кафедры социальной психологии факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова в декабре 2017 г. В продолжение этой ра-

боты были проведены еще 18 групповых сессий с участниками пяти 

уровней компетентности в обсуждаемой задаче. Данная статья по-

священа теоретической проблеме использования образного и ассо-

циативного материала для согласования картины будущего и широ-

кого диапазона индивидуальных интерпретаций этого группового 

результата между участниками группы. Доказано, что максималь-

ная адекватность интерпретации группового результата наблюдает-

ся при среднем уровне компетентности участников в обсуждаемом 

вопросе. При низком и высоком уровне компетентности проявля-

ются факторы, мешающие участникам группы согласованно интер-

претировать сконструированный ими образ будущего.

Ключевые слова: форсайт-сессия, групповое решение, метафо-

рический рисунок, компетентность в задаче, индивидуальная ин-

терпретация.

Competence in interpreting the result of the creative group work

Y. E. Shirkov, A. N. Rcheulishvili 

The article presents the results of a study launched by the foresight session 

aimed to the future of social psychology at the conference dedicated to the 

45th anniversary of the Department of Social Psychology Faculty of Psy-

chology of Moscow State University named after M. V. Lomonosov in De-

cember 2017. In continuation of this work, 18 more group sessions were 

held with participants who performed five levels of competence in the sub-

ject of discussion. This article does not contain the results of various ideas 

about the future of social psychology. It is devoted to the theoretical prob-

lem of using visual and associative material for coordinating the picture of 

the future between the group members and a wide range of individual in-

terpretations of this group result. It is proved that the maximum adequacy 

of interpreting the group result is observed when the participants’ compe-

tence in the discussed question was at the average level. The persons with 

a low and high level of competence were affected by the factors that pre-

vent them from consistently interpreting the image of the future manifested

by the group.

Keywords: foresight session, group decision, metaphorical drawing, 

competence in the task, individual interpretation.
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Ролевой репертуар женщины в современном обществе

В. А. Баранова, М. А. Утробина 

Рассматривается теория аккумулирования социальных ролей, в соот-

ветствии с которой женщина, сочетающая несколько ролей, чувству-

ет себя более благополучной. Комбинирование сфер жизни является 

основанием для самореализации: женщина проявляет себя с разных 

сторон, справляется с трудностями, формирует свой многосторон-

ний и сложный образ. С помощью семантического дифференциала 

выявлено отношение к женщинам, принадлежащим к различным 

типам, выделенным на основании выполняемых социальных ро-

лей и их количественного сочетания. Проверяются гипотезы о вза-

иморасположении различных типов в семантическом пространстве, 

а также о взаимосвязи между принадлежностью респондента к той 

или иной социальной группе и оценкой образов женщин с различ-

ным ролевым репертуаром. Была получена связь между типом, ак-

кумулирующим максимальное количество ролей, и типом «успеш-

ная женщина». Обнаружены статистически достоверные различия 

в оценке предложенных образов у респондентов, принадлежащих 

к разным социальным группам.

Ключевые слова: теория аккумулирования социальных ролей, 

успешная женщина, социальные роли современной женщины.

The role repertoire of women in modern society

V. A. Baranova, M. A. Utrobina 

The theory of the accumulation of social roles is considered in this paper, 

according to which a woman combining several roles feels more prosper-

ous. Combining several spheres of life is a field for self-realization. A wom-

an manifests herself from different sides, copes with difficulties, forms her 

multi-faceted and complex image. The attitude to different types of wom-

en identified based on their social roles and their quantitative combination 

is revealed by the semantic differential. Hypotheses about the interposition 

of various types in the semantic space and the relationship between the re-

spondent’s belonging to a social group and the evaluation of women with 

different role repertoires are tested. As a result, the minimum distance be-

tween the type accumulating the maximum number of roles and the type 

«Successful woman» was obtained. There were statistically significant dif-
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ferences in the evaluation of the proposed images between respondents be-

longing to different social groups.

Keywords: theory of accumulation of social roles, successful woman, so-

cial roles of modern women.

Социально-психологические условия становления

правового сознания современной российской молодежи

Н. В. Борисова 

В статье рассматриваются морально-правовые представления рос-

сийской молодежи, полученные с помощью методики Тапп в 1989 

и 2017 гг. Анализ осуществляется через онтологию человеческого бы-

тия, развиваемую в работах С. Л. Рубинштейна. Согласно его науч-

ным взглядам, полнота жизни в отношении к полноте бытия опре-

деляется через следование нравственному закону, который в силу 

объективности своего содержания имеет форму общеобязательного 

положения и занимает центральное место в процессе становления 

этического субъекта. Указывается, что преемственность в правовой 

сфере тесно связана с преемственностью традиций и смысложиз-

ненных ориентаций. Рассматриваются социально-психологические 

условия и предпосылки становления правового сознания молодежи 

периодов «перестройки» и современной России.

Ключевые слова: морально-правовые представления, правосозна-

ние, методика Тапп, молодежь, С. Л. Рубинштейн, онтология чело-

веческого бытия, нравственный закон.

Social and psychological conditions of formation of legal consciousness 

of modern Russian youth

N. V. Borisova 

In article the moral and legal representations of the Russian youth received 

by means of a technique Tapp in 1989 and 2017 are considered. The com-

parative analysis is under construction on S. L. Rubinstein’s provisions en-

tered in ontology of human life about the person as the subject of the rights 

according to which the completeness of life in the attitude towards complete-

ness of life is defined by following to the moral law which owing to objectiv-

ity of the contents has the form of obligatory situation and takes the central 

place during formation of the ethical subject. It is specified that continuity 
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in the legal sphere is closely connected with continuity of traditions and the 

life meaning’ orientations. Social and psychological conditions and prereq-

uisites of formation of legal consciousness of youth of the period of “reorga-

nization” and modern Russia are considered.

Keywords: moral and legal representations, sense of justice, technique 

Tapp, youth, S. L. Rubinstein, ontology of human life, moral law.

Об актуальности исследования феномена «нравственной элиты»

М. И. Воловикова, А. Л. Журавлев 

Статья посвящена обоснованию актуальности социально-психологи-

ческого исследования феномена «нравственной элиты», впервые вы-

деленного и описанного в публикациях А. Л. Журавлева и А. Б. Куп-

рейченко начиная с 2006 г. Обсуждается проблема неоднозначной 

роли элит в постсоветский период российской истории. Делается 

вывод о ведущем значении духовно-нравственной детерминанты 

в российском менталитете.

Ключевые слова: нравственная элита, интеллигенция, россий-

ский менталитет, социальная психология.

The relevance of the study of the phenomenon of “moral elite”

M. I. Volovikova, A. L. Zhuravlеv 

The article is devoted to the substantiation of the relevance of the socio-psy-

chological study of the phenomenon of “moral elite”, first identified and de-

scribed in 2010 in the publications of A. L. Zhuravlev and A. B. Kupreychenko. 

The article raises the problem of ambiguous role of elites in the post-Soviet 

period of Russian history. The conclusion is made about the leading impor-

tance of spiritual and moral determinants in the Russian mentality.

Keywords: moral elite, intellectuals, Russian mentality, social psychology.

Доверие молодежи к интернет-магазинам

А. Е. Воробьева 

Ставится проблема доверия к такому виду новых технологий, как элек-

тронная коммерция. Отмечается специфика доверия к различным 

видам организаций, в частности интернет-магазинам. Обозначена 

недостаточность исследований доверия к интернет-магазинам на рос-
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сийской выборке. Рассматривается отношение к времени в контекс-

те потребительского поведения и отношения к новым технологиям. 

Исследование доверия молодежи к интернет-магазинам выполнено 

на выборке московского региона. В программу входила авторская 

анкета и методики оценки доверия и отношения ко времени. Были 

выявлены субъективные достоинства и недостатки интернет-мага-

зинов, три эмпирических типа пользователей интернет-магазинов, 

роль отношения к времени, доверия к себе, миру, другим людям 

и социально-групповых характеристик в доверии молодежи к ин-

тернет-магазинам.

Ключевые слова: доверие, отношение к времени, отношение к ин-

тернет-магазинам, временная перспектива, отношение к новым тех-

нологиям.

Yoith’s trust to internet-shops

A. E. Vorobieva 

The trust problem to such type of new technologies as electronic commerce 

put. The specifics of trust for different kinds of organizations, in particular, 

online stores noted. Insufficiency of researches of trust to online stores on 

the Russian selection designated. The attitude toward time in the context of 

consumer behavior and the attitude toward new technologies considered. The 

research of trust of youth to online stores is executed on selection of the Mos-

cow region. The program included the author’s questionnaire and techniques 

of assessment of trust and the relation at the right time. Subjective merits 

and demerits of online stores, three empirical types of users of online stores, 

a role of the attituded to time, trust to themselves, the world, other people 

and social-group characteristics in trust of youth to online stores revealed.

Keywords: trust, attitude toward time, attitude toward online shopping, 

time perspective, attitude toward new technologies.

Романтические отношения и готовность к браку, 

репрезентируемые интернет-сообществами

(опыт анализа визуальных сообщений)

Т. П. Емельянова, Д. А. Шмидт 

В статье представлены результаты исследования интернет-матери-

алов по тематике отношений в паре, представленных в форме из-
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ображений (фотографий, рисунков, графики). Выборку составили 

подписчики четырех интернет-групп в возрасте 24–29 лет. Целью 

исследования было выявление основных тенденций в визуальной 

репрезентации романтических отношений в паре по пяти парамет-

рам: содержание, характеристики изображения, символическое на-

полнение, контекст, вероятная мотивация коммуникатора. Анализ 

визуализации отношений в паре по всем параметрам обнаруживает 

тенденцию к преимущественной репрезентации романтики, пози-

тивных переживаний (радости, получение поддержки, удовлетво-

ренности) и практически полное отсутствие восприятия романти-

ческих взаимоотношений как шага к созданию семьи.

Ключевые слова: визуальное сообщение, любовь, брак, общение 

в Интернете, готовность к браку.

Romantic relationships and readiness for marriage, represented 

by online communities (experience in analyzing visual messages)

T. P. Emelyanova, D. A. Shmidt 

The article presents the results of the research of Internet materials on the 

topics of relations in a pair, presented in the form of images (photographs, 

drawings, graphics). The sample consisted of subscribers of four Internet 

groups aged 24–29. The purpose of the study was to identify the main trends 

in the visual representation of romantic relationships in a pair of five param-

eters: content, image characteristics, symbolic content, context, probable 

motivation of the communicator. The analysis of the visualization of rela-

tions in pairs on all parameters reveals a tendency to preferential represen-

tation of romance, positive experiences (joy, reception of support, satisfac-

tion) and almost complete absence of perception of romantic relationships 

as a step towards the creation of a family.

Keywords: visual communication, love, marriage, communication on 

the Internet, readiness for marriage.

Основные подходы к пониманию глобальной психологии

А. Л. Журавлев, Ю. В. Ковалева 

Проведен анализ современных трактовок глобальной психологии 

в соответствии с методологическими положениями глобалистики. 

Такое сравнение показало, что современную глобальную психоло-
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гию характеризуют следующие черты: особый тип организации ис-

следовательского сообщества (сетевой, неиерархический, полицен-

тричный, декоммерционализированный); представления о человеке 

как динамичном, балансирующем в своих психологических грани-

цах для решения жизненных задач включенности и сохранения ав-

тономности; нетривиальный подход к предмету и объекту психоло-

гических исследований, которые могут изменяться в соответствии 

с изменениями условий жизни человека; ориентация на междисцип-

линарность исследований; высокая степень неравномерности прояв-

ления интереса (по регионам мира) к глобальным проблемам, сви-

детельствующая о начальном этапе его развития.

Ключевые слова: глобальная психология, глобалистика, на-

уковедческий анализ, глобальный вызов, глобальные процессы, 

глобальные феномены, «архетип глобальности», всеобщее, инди-

видуальное, интеграция, дифференциация, публикационная актив-

ность.

Main approaches to understanding global psychology

A. L. Zhuravlev, Y. V. Kovaleva 

The analysis of six modern interpretations of global psychology in compli-

ance was carried out by methodological provisions of global studies. This 

comparison showed that the following lines have to characterize modern 

global psychology: particular type of the organization of research commu-

nity (network, not hierarchical, polycentric, un-commercial); the attitude 

towards the person as dynamic, balancing in the psychological borders for 

the solution of vital problems of inclusiveness and autonomy; uncommon 

approach to a subject and an object of psychological researches which can 

change according to change of living conditions of the person; orientation 

to interdisciplinary of studies; the high degree of unevenness of the indica-

tion of interest (on regions of the world) to global problems that are testify-

ing the initial stage of its development.

Keywords: global psychology, global studies, science analysis, global prob-

lems, global challenge, global processes, global phenomena, “archetype of 

the global”, general, individual, integration, differentiation, printing acti-

vity.
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Ориентация будущих STEM-специалистов

на социально-профессиональные навыки

в условиях перехода к цифровой экономике

П. А. Кисляков, Е. А. Шмелева 

Актуализируется проблема развития у будущих STEM-специалистов 

социально-профессиональных навыков в условиях перехода к цифро-

вой экономике. Представлены результаты исследования ориентации 

будущих STEM-специалистов на такие навыки, как: умение решать 

сложные задачи, критическое мышление, креативность, управление 

людьми, навыки взаимодействия, эмоциональный интеллект, ско-

рость принятия решений, клиентоориентированность, умение вести 

переговоры, когнитивная гибкость. Показано, что студенты претен-

дуют на высокий уровень будущей сформированности ключевых со-

циально-профессиональных навыков цифровой экономики (в сред-

нем 8 баллов), но оценивают их сформированность ниже (в среднем 7 

баллов), что указывает на необходимость включения в систему про-

фессионального STEM-образования практико-ориентированных 

программ психологического профиля, а также участия в образова-

тельном процессе представителей профильных организаций – ро-

левых моделей и носителей социально-профессиональных компе-

тенций.

Ключевые слова: STEM-специалисты, социально-профессиональ-

ные навыки, цифровая экономика, уровень притязаний.

Orientation of future STEM-specialists on social and professional 

skills in the conditions of transition to the digital economy

P. A. Kislyakov, E. A. Shmeleva 

The article actualizes the problem of development of social and profession-

al skills of future STEM-specialists in the conditions of transition to the 

digital economy. The article presents the results of a study of the orienta-

tion of future STEM-specialists on social and professional skills: the abil-

ity to solve complex problems, critical thinking, creativity, people man-

agement, interaction skills, emotional intelligence, judgment and speed of 

decision-making, customer focus, negotiation skills, cognitive flexibility. 

The study showed that students claim a high level of future development of 

key social and professional skills of the digital economy (average 8 points), 

but assess their formation below (average 7 points). That indicates the need 
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to include in the system of professional STEM-education practice-orient-

ed programs of psychological profile, as well as participation in the educa-

tional process of representatives of specialized organizations – role models 

and carriers of social and professional competencies.

Keywords: STEM-specialists, social and professional skills, digital econ-

omy, level of claims.

Психологические угрозы в Интернете:

состояние и перспективы исследований

Д. А. Китова 

Информатизация мировых социально-экономических процессов 

сопровождается усилением виртуальных угроз, среди которых от-

носительно самостоятельное значение приобретают угрозы психо-

логического характера, которые оказывают значительные нагрузки 

на психологическое состояние человека, групп и общества. Цель ра-

боты – рассмотреть основные источники таких угроз.

Ключевые слова: информатизация общества, психологические 

угрозы, детерминанты распространения психологических угроз, со-

циальная идентичность, информационная война.

Virtual information and psychological threats in conditions 

of development of global processes

D. A. Kitova 

The informatization of world socio-economic processes is accompanied by 

the intensification of virtual threats, among which psychological threats ac-

quire relatively independent significance. They exert significant stress on 

the psychological state of individuals, groups and societies. The purpose of 

the work is to consider the main sources of such threats.

Keywords: information society, psychological threats, determinants of 

the spread of psychological threats, social identity, information war.

Трудовые интересы в условиях перехода к цифровой экономике

Т. Н. Лобанова 

В статье показана важность исследований в области анализа уров-

ня мотивационно-ценностных особенностей категории современ-
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ного персонала, способного работать в условиях цифровой экономи-

ки. Основной идеей статьи является ответ на проблемный вопрос: 

как мотивировать на более продуктивную работу, управляя трудо-

вым интересом сотрудников нового поколения? В качестве гипотезы 

выдвинут приоритет интереса самореализации по сравнению с эко-

номическим и карьерным интересом молодых работников. Исследо-

вание проводилось методом анкетирования в форме онлайн-опроса 

через google-форму, использовалась авторская методика. Результа-

ты исследования выборки 40 специалистов в области информацион-

ных технологий и клиентского менеджмента подтвердили важность 

профессиональных и карьерных интересов молодежи и позволили 

выделить мотивационные особенности работников в условиях пе-

рехода к цифровой экономике.

Ключевые слова: мотивация, трудовые интересы, «цифровое» по-

коление, самореализация, карьера.

Labor interests in the transition to a digital economy

T. N. Lobanova 

The article shows the importance of research in the field of analyzing the 

level of motivational and value features of the category of modern staff able 

to work in a digital economy. The main idea of   the article is the answer to 

the problematic question: how to motivate for more productive work, man-

aging the labor interest of employees of the new generation? As a hypoth-

esis, priority is given to the interest of self-realization in comparison with 

the economic and career interests of young workers. The study was carried 

out using the questionnaire method in the form of an online survey through 

goole-form, the author’s methodology was used. The results of a survey of 

a sample of 40 specialists in the field of information technology and client 

management confirmed the importance of professional and career interests 

of young people and allowed to highlight the motivational characteristics of 

employees in the transition to a digital economy.

Keywords: motivation, labor interests, “digital” generation, self-reali-

zation, career.
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Феномен сетевой агрессии в закрытых сообществах

молодых матерей

О. И. Маховская, Т. И. Семенова 

Впервые поставлен вопрос о социально-психологической приро-

де женской агрессии на примере закрытых материнских сообществ. 

Использовались: интервью, включенное наблюдение и анкетирова-

ние участников исследования. Показано, что проявление агрессии 

считается нормой даже среди участников; агрессивные «холивар-

ные» посты (от. «holy war», священная религиозная война) вызыва-

ют наибольший ажиотаж и используются для привлечения внима-

ния. Среди причин сетевой агрессии у женщин выделяется разрыв 

межпоколенных связей, стремление изменить традиционную мате-

ринскую роль «жертвы», компенсировать многократно возросшее дав-

ление со стороны социальных и экономических стандартов. Агрес-

сия у женщин носит демонстративный, компенсаторный характер 

как способ обратить внимание на проблему.

Ключевые слова: агрессия, нарциссизм, защитные механизмы, 

межпоколенный разрыв, интервью

The phenomenon of network aggression in closed groups

of young mothers

O. I. Makhovskay, T. I. Semenova 

For the first time, the question of the socio-psychological nature of female 

aggression on the example of closed parent network groups raised. During 

the interview, including observation and questioning of the participants of 

the study, found out that the manifestation of aggression considered as the 

norm by most participants; aggressive “holy war” posts caused the great-

est excitement and used to attract attention. Among the causes of the net-

work aggression among women is the generation gap with the desire to over-

come the traditional maternity role of the “victim”, to compensate rapidly 

increased pressure from outside social and economic standards. Aggression 

among women is demonstrative, defensive, compensatory, a way to attract 

attention to the problem.

Keywords: aggression, female, narcissism, defense mechanisms, inter-

generational gap, interview.
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Российская психология перед лицом «глобальных рисков»

И. А. Мироненко 

У российской психологии нет выбора «вступать» или «не вступать» 

в глобальную психологическую науку, которая с неизбежностью фор-

мируется в глобальном мире. Но сейчас мы можем выбирать, в каком 

качестве мы туда войдем: как «развивающаяся провинция» мировой 

науки или как наследники одной из великих школ ХХ в. Главным 

«глобальным риском» для российской психологии представляется 

утрата достижений национальной науки предшествующего перио-

да. В российском профессиональном сообществе вхождение в гло-

бальную науку многими воспринимается как угроза и риск утраты 

своей аутентичности. Напротив, отказ от изоляционистских тен-

денций, развитие сотрудничества являются необходимыми усло-

виями будущего субъектно-деятельностного и других подходов, так 

как объективная реальность существования психологической науки 

в России, отсутствие финансирования лабораторий, делает затрудни-

тельным развитие этих подходов в русле присущей им естественно-

научной методологии. В сети глобальной науки российская психо-

логия может и должна сохранить свою особость, потому что именно 

своей уникальностью она может быть интересна и полезна, а зна-

чит – востребована.

Ключевые слова: глобальная психология; научное психологичес-

кое сообщество в эпоху глобализации; интеграция и дифференци-

ация мировой науки; место и роль российской психологии в миро-

вой науке.

Russian psychology facing “global risks”

I. A. Mironenko 

Russian psychology has no choice to “join” or “not to join” the global psy-

chological science, which is inevitably forming in the global world. But we 

can still choose the role we will play there: a “developing” province of the 

international science, or heirs of one of the great schools of the twentieth 

century. The main “global risk” for Russian psychology is the loss of the 

achievements of the national science of the previous period. In the Russian 

professional community, entry into global science is widely perceived as 

a threat and risk of losing its authenticity. On the contrary, rejection of iso-
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lationist tendencies, development of cooperation is a necessary condition 

for the future of the subjekt-activity approach, since the objective reality of 

the existence of psychological science in Russia, the lack of financing of 

laboratories, makes it impossible to develop here the approach in line with 

its inherent natural science methodology. In the network of global science, 

Russian psychology can and must preserve its specialty, because it is by its 

uniqueness that it can be of interest and in demand there.

Keywords: global psychology; scientific psychological community in 

the era of globalization; integration and differentiation of international sci-

ence; the place and role of Russian psychology in the international science.

Возможности использования цифровых следов 

для прогнозирования поведения личности

Ю. С. Мурзина, В. П. Позняков 

В статье рассматриваются основные тренды развития человечества 

по прогнозам экспертов Всемирного экономического форума, обо-

значается неизбежность перехода нашей страны к цифровой эконо-

мике, выделяются перспективные отрасли развития в рамках се-

ти Интернет, согласно программе «Национальная технологическая 

инициатива». Все это приводит к необходимости развития новой 

отрасли психологии – киберпсихологии. В основной части статьи, 

анализируя зарубежные источники, демонстрируются возможнос-

ти академического изучения цифровых следов личности. Более по-

дробно, с опорой на Пятифакторную модель личности, представля-

ется взаимосвязь цифрового поведения и личностных особенностей. 

В завершение анализируется логика таких исследований, даются на-

правления для практического использования результатов.

Ключевые слова: глобальные тренды, цифровая экономика, ки-

берпсихология, цифровое поведение личности, Пятифакторная мо-

дель личности.

The possibility of using digital traces to predict personal behavior

J. S. Murzina, V. P. Pozniakov 

The article discusses the major trends of the future according to the fore-

casts of experts of the World Economic Forum. Russia will inevitably enter 

the era of digital economy. That is the main reason why we characterize the 
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sectors of future economic development using the Internet-service, accord-

ing to the Program of “National Technology Initiative”. All technological 

changes in the economy contribute to the emergence of Cyberpsychology. 

In the main part of the paper we demonstrate the possibility of using digi-

tal traces to predict personal behavior, using Big Five Model of personality. 

In conclusion, we represent the logic of digital traces studies and show the 

practical application of the results.

Keywords: Global Trends, Digital Economy, Cyberpsychology, Digital 

Behavior, Big Five Personality Model.

Социально-психологические предикторы отношения личности 

к искусственному интеллекту и роботизации

Т. А. Нестик 

В работе приводится обзор современных исследований отношения 

личности к искусственному интеллекту (ИИ), анализируются осо-

бенности доверия человека к ИИ и роботам. Приводятся результа-

ты серии эмпирических исследований (N=526, N=129, N=293), по-

священных социально-психологическим предпосылкам отношения 

россиян к внедрению систем ИИ в повседневную жизнь. Выделены 

разные психологические типы технологий ИИ («технологии кибор-

гизации» и «технологии умного города»), на отношение к которым 

влияют различные психологические факторы. Показано, что вос-

принимаемые угрозы ИИ связаны не столько с надежностью и пред-

сказуемостью самой технологии, сколько с ее использованием го-

сударством и другими людьми. При этом опасения по поводу того, 

что искусственный интеллект выйдет из-под контроля и подчинит 

себе людей, более характерны для тех, кто готов использовать техно-

логии ИИ, верит в его быстрое развитие и пользу для общества. По-

казано, что оценка технологий специализированного ИИ и их воз-

можного влияния на общество прямо зависит от уровня социального 

доверия личности. Обнаружено, что готовность к взаимодействию 

с общим ИИ как с партнером, обладающим сознанием и пережива-

ниями, требует сочетания технооптимизма с социальным оптимиз-

мом, с доверием к социальным институтам и другим людям. Под-

держка внедрения ИИ для повышения эффективности социальных 

институтов оказалась связана не с просоциальными и коллективис-

тическими установками, а с ориентацией на личный успех и низкой 

ценностью безопасности.
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Ключевые слова: искусственный интеллект, роботизация, соци-

альное доверие, коллективные страхи, технооптимизм, технофобия.

Socio-psychological predictors of attitudes toward artificial intelligence 

and automation

T. A. Nestik 

The review of contemporary research on the attitudes toward artificial in-

telligence (AI) is given, antecedents of human confidence in AI and robots 

are analyzed. The results of a series of empirical studies (N=526, N=129, 

N=293) are presented, that were devoted to the socio-psychological predic-

tors of Russian adults’ attitudes toward the introduction of AI systems into 

everyday life. Different psychological types of AI technologies (“cyborgi-

zation technologies” and “smart city technologies”) are identified, which 

are influenced by different psychological factors. It is shown that the per-

ceived threats of AI are associated not so much with the reliability and pre-

dictability of the technology as with its use by the state and other people. At 

the same time, fears that artificial intelligence will get out of control and 

subjugate people are more typical for those who are ready to use AI tech-

nologies, believes in its rapid development and benefit to society. It is shown 

that the estimation of the technologies of specialized AI and their possible 

influence on society directly depends on the person’s level of social trust. It 

was found that the willingness to interact with the general AI as a partner 

that has consciousness and emotions requires a combination of techno-op-

timism with social optimism, with confidence in social institutions and oth-

er people. Support for the using of AI to improve the effectiveness of social 

institutions was not associated with prosocial and collectivist attitudes, but 

with an emphasis on personal success and a low value of safety.

Keywords: artificial intelligence, robots, social trust, social representa-

tions, collective fears, technooptimism, technophobia.

Представления педагогов и родителей о жизнедеятельности 

подростков в сети Интернет: эмпирическое исследование

Э. В. Патраков 

Рассматривается проблема восприятия родителями рисков, которые 

возникают у подростков в процессе их жизнедеятельности в Интер-

нете. Показана динамика смещения социальных взаимодействий 
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в виртуальную среду и многогранность ее рисков для подростков. 

Проведена систематизация теоретических исследований и выделе-

ны риски интернета для современной молодежи. На основе автор-

ской методики, исследующей поведение в Интернете, меди-

ко-психологические показатели, социальное поведение, поведение 

в общественных местах, успеваемость, а также уровень материаль-

ного благосостояния семьи, показано, что в представлениях роди-

телей ключевым индикатором риска является сокрытие ребенком 

игр или содержания общения в Сети, снижение продуктивной со-

держательной деятельности в Сети (когда подросток проводит время 

в ущерб учебным занятиям и домашним делам), сексуально неподо-

бающее поведение и затруднения в рефлексии о прошедшем дне. По-

казано, что свыше 80 % опрошенных родителей обращают внимание 

на проблемы подростков, только когда они начинают приобретать 

очевидный, нарастающий характер. Подчеркивается необходимость 

исследований совместной жизнедеятельности подростков в Интер-

нете как комплексного социально-психологического феномена.

Ключевые слова: совместная жизнедеятельность в Интернете, Ин-

тернет, риски, подростки, родители.

Representations of parents and teachers about adolescents’ live activity 

in internet: an empirical study

E. V. Patrakov 

The dynamics of the shift of social interaction into the online media and 

the variety of its risks for adolescents is demonstrated. The generalization 

of theoretical research is carried out and internet risks for modern youth are 

given, such as forming of new culture of interaction, active role of interper-

sonal relations. setting of public opinions. Also, the predictors of such risks 

are summed up: psycho-physiological, social-psychological and psycholog-

ical-pedagogical. On the basic of author’s methodology which research the 

behavior in the Internet as well as the medical-psychological indices, social 

behavior, behavior in public places, studying excellency, the level of family 

welfare, it is shown that the hey indicator of the parental risks has been the 

children’s hiding of their games and communication in the Internet decreas-

ing of the productive activity when an adolescent spends his time, ignoring 

studying and housework activity; sexually improper behavior and difficul-

ties in the self-reflection on the past day. overall, the empirical part of re-

search demonstrates that more than 80 % of parents-respondents are pay-
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ing attention to the problems of adolescents only when they start acquiring 

an evident, growing character. The perspective trends of research on the co-

operate life activity of adolescents in the Internet as a social-psychological 

phenomenon are suggested.

Keywords: joint activity on the Internet, Internet, risks, adolescents, re-

sponse of parents.

Социально-психологические предикторы отношения 

к ближайшему, среднесрочному и отдаленному будущему 

у участников форсайт-сессий

А. Л. Силинг, Т. А. Нестик 

Рассматриваются механизмы конструирования коллективного об-

раза будущего: лидерское видение, групповая рефлексия и коллек-

тивная тревога. Приводятся результаты двух эмпирических иссле-

дований, направленных на прояснение механизмов формирования 

отношения личности к ближайшему, среднесрочному и отдаленно-

му коллективному будущему. В первом исследовании (N=332) было 

показано, что разные горизонты будущего связаны с разными уров-

нями социальной идентификации. Отдаленное будущее связано 

с национальной и гражданской идентичностью, тогда как ближай-

шее будущее – с локальной. При этом чем выше социальное доверие, 

тем выше оценка участниками своей способности влиять на буду-

щее, но тем ниже оценка его предсказуемости. Во втором исследо-

вании впервые изучено влияние проспективной рефлексии на со-

циально-психологические характеристики личности и отношение 

к будущему (N=298). Были выявлены предикторы позитивной оцен-

ки краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного будущего, сре-

ди которых наибольший вес имеют социальное доверие и групповая 

идентичность. Обнаружена обратная зависимость предсказуемос-

ти будущего от его позитивной оценки. Замеры до и после участия 

в форсайт-флоте (N=146) и в контрольной группе студентов мос-

ковских вузов (N=77) показывают, что после обсуждения будуще-

го в ходе форсайт-сессий оценка прогнозируемости долгосрочного 

будущего не повышается, однако возрастает протяженность инди-

видуальной перспективы, значимость для участников отдаленно-

го будущего России и социальное доверие. Делается вывод о вкладе 

групповой проспективной рефлексии в формирование толерантнос-

ти к неопределенности будущего.
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Ключевые слова: коллективный образ будущего, ближайшее, сред-

несрочное и долгосрочное будущее, форсайт, социальное доверие, 

групповая идентичность, временная перспектива, толерантность 

к неопределенности.

Socio-psychological predictors of attitudes toward nearest, mid-term 

and long-term future among participants of foresight sessions

A. L. Siling, T. A. Nestik 

The socio-psychological mechanisms of construing the image of collective 

future are analyzed: leadership vision, group anxiety and group prospective 

reflexing. The foresight activities are interpreted as future oriented group re-

flexing and collective coping with uncertainty. The results of two empirical 

studies are presented. The 1st study (N=332) was to explore how attitudes 

toward near, mid-term and long-term future are related to time perspective 

(ZTPI), social identity, moral foundations (MFQ), and social axioms (SAS). 

It was shown that images of mid-term and long-term future are predicted by 

identification with larger social groups and protecting the positive self-es-

teem. It was revealed that the higher the social trust, the higher the partic-

ipants’ assessment of their ability to influence the future, but the lower the 

assessment of its predictability. The 2nd study examined the influence of pro-

spective reflexing on the socio-psychological characteristics of the person-

ality and attitudes to the future (N=298). The regression analysis revealed 

that ingroup and outgroup trust, civil and global identity are predictors of 

positive evaluations of nearest, mid-term and long-term future (in 1, 5 and 

20 years). An inverse relationship between the predictability of the future 

and its positive assessment is found. After foresight sessions, the perceived 

predictability of future is negatively affected by its positive evaluation, that 

could be explained by growth of the tolerance to uncertainty. The compar-

ison of experimental (N=146) and control group (N=77) showed that after 

foresight brainstorms the perceived predictability of long-term future re-

main unaffected, but significantly higher levels of time perspective exten-

sion, importance of long-distant collective future, social trust, and global 

identity were found.

Keywords: collective image of future, tolerance of uncertainty, collective 

anxiety, group prospective reflexing, foresight, social identity, social trust, 

time perspective, tolerance of uncertainty.
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Групповая рефлексивность и проблемаотношения

к соблюдению требований безопасности

в трудовых коллективах производственных подразделений АЭС

В. Н. Шабанова, Т. А. Нестик 

Статья раскрывает основные подходы к исследованию отношения 

к соблюдению требований безопасности в производственных кол-

лективах АЭС. Проанализированы результаты отечественных и за-

рубежных исследований причин нарушений требований безопас-

ности. Выделены социально-психологические факторы отношения 

личности к соблюдению правил безопасности. Выдвигается пред-

положение о связи отношения к соблюдению требований безопас-

ности с уровнем групповой рефлексивности. Намечаются перспек-

тивные направления исследований в данной области.

Ключевые слова: атомная электростанция, культура безопаснос-

ти, человеческий фактор, отношение к соблюдению требований без-

опасности, групповая рефлексивность.

Group reflexivityand employees’ attitudes to compliance with safety 

requirements in the workforce of production units of the npp

V. N. Shabanova, T. A. Nestik 

This article reveals the main approaches to the study of the attitude to the 

compliance with safety requirements in the production teams of nuclear pow-

er plants. The article analyzes the results of Russian and foreign research on 

the causes of violations of security requirements. Socio-psychological fac-

tors of the person’s attitude to observance of safety rules are proposed. It 

is suggested that the attitudes to the compliance with safety requirements 

is related with the level of group reflexivity. Promising areas of research in 

this field are outlined.

Keywords: nuclear power plant, safety culture, human factor, attitude to 

safety requirements, group reflexivity.

Доверие как условие принятия решений в VUCA-мире

Е. В. Шляховая 

В статье описываются результаты применения авторского семина-

ра, посвященного формированию знаний о роли доверия и недове-
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рия в VUCA-мире, а также взаимосвязи доверия и недоверия и фор-

мирования практических навыков использования модели доверия 

при принятии решения о взаимодействии с каким-либо важным 

субъектом или объектом. Программа семинара была разработана 

в сентябре 2017 г. Средний возраст участников семинара 32 года; сфе-

ры профессиональной деятельности участников семинара – марке-

тинг, бизнес-тренинги, юриспруденция, образование. В результате 

проведения семинара установлено, что в практическом применении 

модели доверия в момент принятия решения о взаимодействии с ка-

ким-либо значимым субъектом или объектом самым важным ос-

нованием является «единство», а наибольшие трудности вызыва-

ет оценка субъекта или объекта по основанию «предсказуемость».

Ключевые слова: VUCA-мир, принятие решений, доверие, ситу-

ативное доверие, базовое доверие.

Trust as a condition of decision-making in the VUCA world

E. V. Shlyakhovaya 

The article describes the results of the author’s seminar on the formation of 

knowledge about the role of trust and distrust in the VUCA world, the re-

lationship of trust and distrust and the formation of practical skills of us-

ing the model of trust in making decisions about the interaction with any 

important subject or object. The program of the seminar was developed in 

september 2017. The average age of the participants is 32 years; the spheres 

of professional activity of the participants are marketing, business training, 

law, education. As a result of the seminar, it was found out that in the prac-

tical application of the trust model at the time of making a decision on in-

teraction with any important subject or object, the most important basis is 

“unity”, and the most difficulties are caused by the assessment of the sub-

ject or object on the basis of “predictability”.

Keywords: VUCA-world, decision-making, trust, situational trust, basic 

trust.



517

Об авторах

Акбарова Анастасия Азаматовна – соискатель, ФБГУН «Институт 

психологии РАН»; e-mail: anastasia.akbarova@gmail.com

Алдашева Айгуль Абдулхаевна – ведущий научный сотрудник лабора-

тории психологии труда, эргономики, инженерной и организа-

ционной психологии ФГБУН «Институт психологии РАН», док-

тор психологических наук; e-mail: aigulmama@mail.ru

Баранова Виктория Анатольевна – старший научный сотрудник ка-

федры социальной психологии факультета психологии ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет им. М. В. Ломо-

носова», кандидат психологических наук; e-mail: bva06@mail.ru

Безносов Дмитрий Сергеевич – доцент ГАОУ ВО «Санкт-Петербург-

ский государственный институт психологии и социальной рабо-

ты», кандидат психологических наук; e-mail: don_bizon@inbox.ru

Бозаджиев Владимир Лукьянович – доцент кафедры психологии ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный университет», кандидат пе-

дагогических наук; e-mail: bvl_psy@inbox.ru

Борисова Наталья Владимировна – старший научный сотрудник ла-

боратории психологии личности ФГБУН «Институт психологии 

РАН», кандидат психологических наук; e-mail: borisova07@bk.ru

Быкова Евгения Сергеевна – старший преподаватель психологии и пе-

дагогики ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный техни-

ческий университет»; e-mail: zhenyabykova@mail.ru

Войтенко Мария Юрьевна – соискатель, лаборатория социальной 

и экономической психологии ФГБУН «Институт психологии 

РАН»; e-mail: m.voytenko@yandex.ru

Воловикова Маргарита Иосифовна – главный научный сотрудник ла-

боратории психологии личности ФГБУН «Институт психологии 

РАН», доктор психологических наук, профессор; e-mail: marga-

rita-volovikova@ya.ru



518

Социальная и экономическая психология

Воробьева Анастасия Евгеньевна – старший научный сотрудник ла-

боратории социальной и экономической психологии ФГБУН 

«Институт психологии РАН», кандидат психологических наук; 

e-mail: aevorobieva@yandex.ru

Воробьева Ирина Владимировна – доцент кафедры философии и ак-

меологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагоги-

ческий университет», кандидат психологических наук; e-mail: 

orisha@mail.ru

Гагарина Мария Анатольевна – доцент кафедры «Управление пер-

соналом и психология» ФГОУ ВО «Финансовый университет»; 

ассоциированный научный сотрудник лаборатории социаль-

ной и экономической психологии ФГБУН «Институт психо-

логии РАН», кандидат психологических наук; e-mail: mgagari-

na224@gmail.com

Грошев Игорь Васильевич – начальник управления организации на-

учной деятельности, и. о. заведующего кафедрой социологии 

и психологии управления ФГБОУ ВО «Государственный универ-

ситет управления», заместитель директора по науке НИИ обра-

зования и науки, доктор психологических наук, доктор эконо-

мических наук, профессор; e-mail: aus_tgy@mail.ru

Давыдова Юлия Александровна – заместитель директора НИИ об-

разования и науки, кандидат психологических наук, доцент; 

e-mail: aus_tgy@mail.ru

Дробышева Татьяна Валерьевна – старший научный сотрудник ла-

боратории социальной и экономической психологии ФГБУН 

«Институт психологии РАН», кандидат психологических наук; 

e-mail: tdrobysheva@mail.ru

Емельянова Татьяна Петровна – ведущий научный сотрудник лабо-

ратории социальной и экономической психологии ФГБУН «Ин-

ститут психологии РАН», доктор психологических наук, профес-

сор; e-mail: t_emelyanova@inbox.ru

Журавлев Анатолий Лактионович – научный руководитель ФГБУН 

«Институт психологии РАН», главный научный сотрудник лабо-

ратории социальной и экономической психологии ФГБУН «Ин-

ститут психологии РАН»; академик РАН, доктор психологичес-

ких наук, профессор; e-mail: alzhuravlev2018@yandex.ru

Забелина Екатерина Вячеславовна – доцент кафедры психологии ФГ-

БОУ ВО «Челябинский государственный университет», канди-

дат психологических наук; e-mail: katya_k@mail.ru



519

Об авторах

Капустина Александра Николаевна – доцент кафедры социальной 

психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», кандидат психологических наук; e-mail: kan45@

mail.ru

Кисляков Павел Александрович – заведующий кафедрой психологии 

труда и специальной психологии, ФГБОУ ВО «Российский госу-

дарственный социальный университет», доктор психологичес-

ких наук, доцент; e-mail: pack.81@mail.ru

Китова Джульетта Альбертовна – ведущий научный сотрудник ла-

боратории психологии личности ФГБУН «Институт психологии 

РАН»; доктор психологических наук; e-mail: j-kitova@yandex.ru

Ковалева Юлия Валерьевна – старший научный сотрудник лаборато-

рии психологии личности ФГБУН «Институт психологии РАН»; 

кандидат педагогических наук; e-mail: julkov@inbox.ru

Коропец Ольга Анатольевна – доцент кафедры экономики труда 

и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский государст-

венный экономический университет»; кандидат психологичес-

ких наук; e-mail: okor78@mail.ru

Краснослободцев Алексей Александрович – ведущий научный сотруд-

ник НИИ образования и науки, кандидат экономических наук; 

e-mail: aus_tgy@mail.ru

Кружкова Ольга Владимировна – заведующий кафедрой философии 

и акмеологии, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педа-

гогический университет», кандидат психологических наук, до-

цент; e-mail: galiat1@yandex.ru

Лабунская Вера Александровна – профессор кафедры социальной пси-

хологии личности Академии психологии и педагогики ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет», доктор психологичес-

ких наук; e-mail: vlab@aaanet.ru

Ларина Галина Николаевна – доцент кафедры психологии, ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», кандидат психо-

логических наук; e-mail: galka.larina@yandex.ru

Лебедев Александр Николаевич – ведущий научный сотрудник лабо-

ратории психологии личности ФГБУН «Институт психологии 

РАН», доктор психологических наук; e-mail: lebedev-lubimov@

yandex.ru

Лобанова Татьяна Николаевна – доцент Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики», кандидат 

психологических наук; e-mail: lobanova@hse.ru



520

Социальная и экономическая психология

Логинова Мария Александровна – аспирант факультета психологии 

ФГБОУ ВО «Государственный академический университет гу-

манитарных наук»; е-mail: loginovama@inbox.ru

Маховская Ольга Ивановна – кандидат психологических наук, стар-

ший научный сотрудник лаборатории психологии и психофизио-

логии творчества ФГБУН «Институт психологии РАН»; e-mail: 

olyam@inbox.ru

Мироненко Ирина Анатольевна – профессор кафедры психологии 

личности факультета психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-

ский государственный университет», доктор психологических 

наук; e-mail: mironenko.irina1@gmail.com

Мурзина Юлия Сергеевна – доцент кафедры общей и социальной пси-

хологии Института психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Тю-

менский государственный университет», кандидат психологи-

ческих наук; e-mail: j.s.murzina@yandex.ru

Мустафина Лилия Шаукатовна – старший научный сотрудник ла-

боратории психологии личности ФГБУН «Институт психологии 

РАН», кандидат психологических наук; e-mail: leila.mus@gmail.com

Нестик Тимофей Александрович – заведующий лабораторией соци-

альной и экономической психологии ФГБУН «Институт психо-

логии РАН», доктор психологических наук, профессор; e-mail: 

nestik@gmail.com

Патраков Эдуард Викторович – заведующий лабораторией социаль-

ной безопасности, доцент кафедры инноватики и интеллекту-

альной собственности ФГБОУ ВО «Физико-технологический 

Уральский федеральный университет», кандидат педагогичес-

ких наук; e-mail: e.v.patrakov@urfu.ru

Печковская Вера Юрьевна – магистр психологии факультета социаль-

ной психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный пси-

холого-педагогический университет»; e-mail: pechulia@yandex.ru

Позняков Владимир Петрович – главный научный сотрудник ФГБУН 

«Институт психологии РАН», действительный член Международ-

ной академии психологических наук (МАПН), доктор психоло-

гических наук, профессор; e-mail: pozn_v@mail.ru

Покатиловская Елизавета Николаевна – аспирант, БУ ВО «Сургут-

ский государственный педагогический университет», Сургут, 

Россия; e-mail: elizabet3462@mail.ru

Порозов Роман Юрьевич – доцент кафедры художественного обра-

зования, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагоги-



521

Об авторах

ческий университет», кандидат культурологии; e-mail: r.poro-

zov@yandex.ru

Почебут Людмила Георгиевна – профессор кафедры социальной пси-

хологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-

ский государственный университет», доктор психологических 

наук; e-mail: ludmila. pochebut@gmail.com

Романовская Мария Александровна – соискатель, лаборатория соци-

альной и экономической психологии ФГБУН «Институт психо-

логии РАН; e-mail: m.a.romanovskaya@mail.ru

Рунец Оксана Владимировна – старший лаборант лаборатории психо-

логии труда, эргономики, инженерной и организационной пси-

хологии ФГБУН «Институт психологии РАН»; e-mail: orunez@

gmail.com

Рчеулишвили Анна Нодаровна – студентка факультета психологии ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет им. М. В. Ломо-

носова»; e-mail: anacaot2@gmail.com

Семенова Татьяна Игоревна – научный сотрудник, лаборатория пси-

хологии и психофизиологии творчества, ФГБУН «Институт пси-

хологии РАН», кандидат психологических наук; e-mail: semeno-

va-t-i@mail.ru

Силинг Андрей Леонардович – заместитель директора направления 

«Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициа-

тив РФ, кандидат экономических наук

Утробина Мария Анатольевна – студентка 6-го курса кафедры со-

циальной психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный университет им. М. В. Ломоносова»; 

e-mail: maryutro95@yandex.ru

Фёдорова Алена Эдуардовна – доцент кафедры экономики труда 

и управления персоналом. ФГБОУ ВО «Уральский государст-

венный экономический университет»; доцент кафедры управле-

ния персоналом и психологии ФГАОУ ВО «Уральский федераль-

ный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина», 

кандидат экономических наук»; e-mail: a.e.fedorova@urfu.ru

Честюнина Юлия Владимировна – доцент кафедры психологии, ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный университет», кандидат пси-

хологических наук; e-mail: chestyunina@list.ru

Шабанова Виктория Николаевна – специалист по профессионально-

му обучению АНО ДПО «Техническая академия Росатома», ма-

гистр; e-mail: reisen_here@mail.ru



Социальная и экономическая психология

Шибаева Людмила Васильевна – профессор БУ ВО «Сургутский го-

сударственный педагогический университет», доктор психоло-

гических наук; e-mail: shibaeva2003@gmail.com

Ширков Юрий Эдуардович – старший научный сотрудник кафедры со-

циальной психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный университет им. М. В. Ломоносова», 

кандидат психологических наук; e-mail: shirkov@mail.ru

Шкурко Татьяна Алексеевна – доцент кафедры социальной психо-

логии Академии психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Южный 

Федеральный университет», кандидат психологических наук; 

e-mail: shkurko@sfedu.ru

Шляховая Елена Вадимовна – кандидат психологических наук, замес-

титель проректора по научной работе, декан факультета психо-

логии НОУ ВО «Московский экономический институт»; e-mail: 

elena_shlyakhovaya@yahoo.com

Шмелева Елена Александровна – заместитель директора Шуйско-

го филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный уни-

верситет», доктор психологических наук, доцент; e-mail: noc_

shmeleva@mail.ru

Шмидт Дарья Александровна – аспирант кафедры социальной и эт-

нической психологии АНО ВО «Московский гуманитарный уни-

верситет»; e-mail: dariashmidt@mail.ru

Ягнакова Эльвина Зуфаровна – декан факультета Евразии и Востока, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», кан-

дидат педагогических наук; e-mail: elvina21@yandex.ru



Лицензия ЛР № 03726 от 12. 01. 01

Издательство «Институт психологии РАН»

129366, Москва, ул. Ярославская, д. 13

Тел.: +7 (495) 540-57-27

E-mail: vbelop@ipras.ru; www.ipras.ru

Сдано в набор 13. 11. 18. Подписано в печать 21. 11. 18

Формат 60 × 90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная

Гарнитура NewtonC. Усл. печ. л. 32,6. Уч.-изд. л. 25,7

Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»

127282, Москва, ул. Полярная, д. 31в, стр. 1

Тел. (495) 685-93-18

Научное издание

Серия «Труды Института психологии РАН»

СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Часть 2

Новые научные направления

Редактор – Н. А. Калинина

Макет и верстка – В. П. Ересько



Книги издательства

«Институт психологии РАН»

2018 г.

Нестик Т. А., Журавлев А. Л. Психология глобальных рисков. М.: Изд-

во «Институт психологии РАН», 2018. 402 с.

Махнач А. В., Лактионова А. И., Постылякова Ю. В., Лотарева Т. Ю. 

Жизнеспособность замещающей семьи: профилактика отка-

зов от приемных детей. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2018. 223 с.

Психофизиологическое обеспечение профессиональной надежности 

персонала предприятий и организаций атомной отрасли:

Сборник материалов III отраслевой научно-практической конфе-

ренции, г. Обнинск, 15–17 октября 2018 г. / Отв. ред. Е. В. Леоно-

ва. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. 294 с.

Артемьева Т. И. Аннотированный указатель трудов сотрудников Ин-

ститута психологии Российской академии наук за 2007–2015 го-

ды. Вып. 2 / Отв. ред. А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова. М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2018. 152 c.

Разработка понятий современной психологии / Отв. ред. А. Л. Жу-

равлев, Е. А. Сергиенко. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2018. 702 с. (Методология, теория и история психологии)

Психологические исследования: Вып. 9 / Под ред. А. Л. Журавлева, 

Е. А. Сергиенко, Н. Е. Харламенковой. М.: Изд-во «Институт пси-

хологии РАН», 2018. 174 с.

Вяткин Б. А., Дорфман Л. Я. Системная интеграция индивидуальнос-

ти человека. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. 176 с.

Носуленко В. Н., Харитонов А. Н. Жизнь среди звуков: психологические 

реконструкции. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. 422 с.

Проблемы социальных конфликтов в современной психологии: сущ-

ность, детерминанты, регулирование. М.: Изд-во «Институт пси-

хологии РАН», 2018. 412 с. (Психология социальных явлений)


