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дических рекомендаций по эффективному формированию этих способ-
ностей и дорожной карты мероприятий по определенным дисциплинам, 
в которых данный показатель (коммуникативные и организаторские спо-
собности) возможно качественно проработать.
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Аннотация
Описано состояние проблемы психологии социальных сетей и показаны перс-

пективы развития данного направления. Обоснована теоретическая и прикладная 
значимость эмпирических исследований психологии социальных сетей как точки вза-
имодействия Я-реального и Я-виртуального. Раскрыты возможности использования 
метрик персонального профиля пользователей социальных сетей как предикторов их 
жизненной активности в реальной жизни.
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Abstract
The article describes the state of the problem of social network psychology and shows 

the prospects for the development of this area. The theoretical and applied significance of 
empirical research on the psychology of social networks as a point of interaction between the 
real Self and the virtual Self is substantiated. The possibilities of using personal profile metrics 
of social network users as predictors of their life activity in real life are revealed.
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К настоящему времени, исходя из тенденций цифровизации современ-
ной жизни, назрела необходимость построения модели, которая бы отра-
жала согласованность поведения личности в реальном и виртуальном про-
странствах и позволяла прогнозировать поведение человека на основе его 
виртуальной активности в социальных сетях. Так, согласно результатам 
экспертного опроса о приоритетных направлениях развития психологии, 
осуществлённого сотрудниками Института психологии РАН, к 2030-му 
году, одно из ведущих мест займут исследования, связанные с IT-техно-
логиями, социальными сетями и виртуальной реальностью [1]. Подобный 



458 459

поход предполагает необходимость глубокой интеграции психологии с 
методологическим и методическим аппаратом естественных наук (в час-
тности, это инфокоммуникационные технологии, методы «BIG DATA» и 
нейросети). При этом среди вероятностных результатов подобной интег-
рации выступают: развитие кибердиагностики, возможности прогностики 
и воздействия на поведение людей через киберпространство.

Одним из следствий процессов интенсивного развития современных 
технологий и активным внедрением в жизнь людей такого явления, как 
цифровая среда, являются значительные изменения в модели социальной 
реальности. Одним из подобных изменений выступает виртуализация 
социальных процессов – происходит глубокая интеграция социальной 
и виртуальной реальностей. Результатом подобной интеграции является 
появление феномена «Я–виртуальное». Я-виртуальное – это, с одной сто-
роны, отражение Я-реального, с другой – это новое явление в психологии, 
которое отличается расширением социальных границ и трансформацией 
основных компонентов Я-концепции (когнитивных, эмоциональных, по-
веденческих). Следовательно, «киберпсихология» или психология циф-
ровой среды – это ведущий тренд наиболее актуальных исследований на 
ближайшие десятилетия. В рамках данного тренда ведущее место занима-
ет психология социальных сетей – одно из наиболее интенсивно развива-
ющихся направлений в современной психологии.

Социальные сети – это явление, которое возникло недавно, но уже 
захватило большую часть людей. Социальные сети можно обозначить как 
виртуальную площадку, которая связывает миллионы пользователей со 
всего мира и расширяет границы их социального взаимодействия друг с 
другом. В целом, современные социальные сети являются определённым 
аналогом кибернетического моделирования социально-психологических 
процессов, точнее виртуальной моделью социально-психологической ре-
альности.

Несмотря на то, что первые исследования психологии социальных 
сетей появились вслед за появлением специализированных социальных 
сервисов (Facebook, 2004-2006; «Одноклассники», 2006; «ВКонтакте», 
2006), точкой актуализации внимания к данной проблематике можно счи-
тать 2016 год. Результаты выборов президента в США (Дональда Трампа) 
и голосования по выходу Великобритании из Европейского Союза (БРЕК-
ЗИТ) показали, что социальные сети – это не только виртуальная пло-
щадка для общения, но и эффективный инструмент: как для выявления 
психологических портретов людей, так и для воздействия на их поведе-
ние. При этом влияние на людей через социальные сети обладает рядом 
преимуществ по сравнению с традиционными способами. В частности, 

это возможность одновременно охватить и проанализировать огромное, 
многомиллионное количество людей (с помощью методов BIG DATA) и 
задействовать элементы искусственного интеллекта через использование 
нейросетей (нейросетевое моделирование, основанное на самообучении 
киберсистем и выступающее аналогом искусственного интеллекта). Та-
ким образом, использование социальных сетей для изучения людей и для 
воздействия на их поведения через виртуальное пространство – это один 
из ведущих и актуальных трендов в мировой практике.

Начиная с 2006 года, в зарубежных реферируемых базах данных зна-
чительно вырос массив исследовательских результатов, отражающих воз-
можности предсказания поведения на основе психометрических данных 
в социальных сетях. Согласно результатам анализа мировых трендов в 
психологических исследованиях, проведенного группой палестинских 
ученых (Sa’ed H. Zyoud, Waleed M. Sweileh, Rahmat Awang и Samah W. 
Al-Jabi), к настоящему времени отмечается высокий рост публикаций, 
связанных с психологией социальных сетей. Авторы проанализировали 
около 11 000 публикаций, посвященных вопросам социальных медиа и 
выявили около 1000 публикаций, связанных с проблематикой психоло-
гии социальных сетей (Zyoud et al., 2018).

Наиболее здесь выделяются центры психометрии в университетах 
Кэмбриджа и Стэндфорда, которые объединяют в рамках проекта «Моя 
личность» («myPersonality project») более 200 ученых со всего мира, ко-
торые занимаются проблемой психометрических показателей поведения 
личности в социальных сетях (прежде всего, это «Фейсбук», как одна из 
наиболее представленных сетей в современном цифровом пространстве). 
Среди исследований, в частности, можно выделить следующие работы: 
взаимосвязь показателей личностного профиля с экстраверсией [2]; вза-
имосвязь с полом и с самооценкой [3]; взаимосвязь с эмоциональными 
состояниями [4]; взаимосвязь с нарциссизмом [5]; взаимосвязь с соци-
альной активностью в реальной жизни [3]; взаимосвязь с самоуважения 
[6]. К настоящему времени исследователями выделены разнообразные 
метрики, которые позволяют с большей или меньшей вероятностью про-
гнозировать поведение личности на основе ее цифровых следов в соци-
альных сетях – психометрические показатели. Данные психометрические 
показатели выступаю объективным содержанием личностного профиля 
пользователей социальных сетей и включают такие индикаторы, как: фо-
тографии, друзья, количество времени присутствия в социальной сети, 
«лайки», посты, видео, аудио и т.д.

В предлагаемой работе в качестве прогностического объекта выде-
лена жизненная активность. Проблема жизненной активности личности 
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является одним из центральных исследовательских вопросов психологии. 
Особенности поведения человека в социальном пространстве и вероят-
ность совершения человеком тех или иных действий, интеграция личнос-
ти в социум и ее отчуждение от общества, влияние на личность и ее соци-
альную активность – все это наиболее значимые направления, которые 
объединяют в себе такое понятие, как «социальная активность личности».

Среди разнообразных аспектов жизненной активности человека, ко-
торые возможно исследовать с позиции их оценки и прогнозирования 
через психометрические показатели в социальных сетях, выбрано пове-
дение личности в русле ее образовательной и профессиональной успеш-
ности. Под образовательной успешностью личности здесь понимаются ее 
академические достижения на этапе ее профессионального становления. 
Профессиональная успешность личности подразумевает достижения че-
ловека как субъекта профессиональной деятельности. Таким образом, 
траектория жизни личности в рамках данного вектора предполагает раз-
личные этапы ее профессиональной (социальной, жизненной) самореа-
лизации.

Работа выступает одним из логических дополнений исследования 
психометрических предикторов образовательной успешности студентов 
в рамках проекта, который выполняется при финансовой поддержке Рос-
сийского научного фонда и направлен на разработку нейросетевой модели 
прогнозирования жизненной активности личности в ее образовательной 
и профессиональной деятельности через социальные сети. В настоящее 
время на основе имеющихся результатов показано, что квантитативные 
(количественные) и содержательные показатели личностного профиля 
пользователя, отражающие его виртуальную активность в социальных 
сетях, позволяют прогнозировать степень успешности поведения личнос-
ти в рамках ее образовательной (академической) успешности.
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Аннотация
Данная статья показывает, что экспериментальные задачи по физике способствуют 

активному приобретению умений и навыков исследовательского характера, развитию 
творческих способностей учащихся. Представлен созданный комплекс эксперименталь-
ных задач по физике для учащихся 8-х классов. Для определения эффективности разра-
ботанного комплекса экспериментальных задач по физике, был проведен педагогичес-
кий эксперимент с учащимися общеобразовательного учреждения г. Казани.
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