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обеспечение авиационных и космических полетов, 
повышение производительности труда, адаптацию 
молодых рабочих в трудовых коллективах, оценку 
последствий и защитных мер Чернобыльской ка-
тастрофы, подготовку молодежных лидеров и др.

Исторический опыт взаимодействия общества 
с психологической наукой и практикой приобре-
тает прогностическую ценность при условии ста-
бильности общественных процессов по линии 
“прошлое – настоящее – будущее”. И, если они 
повторяются, естественно, с определенными изме-
нениями, то сохраняется и запрос к психологиче-
скому знанию, также обогащенному.

Обратимся к наиболее показательным приме-
рам. Потребность общества в формировании “зре-
лой личности” [15] вопреки нарастающим тенден-
циям ее деформации [8], переросли в настоящее 
время в проблему создания “человеческого (со-
циального) капитала” как стратегического ресур-
са современного общества не только в России, но 
и во всем мире.

В решении этой стратегической задачи присталь-
ное внимание по-прежнему обращено к опыту вос-
питательной деятельности А.С. Макаренко, который 

Статья А.Л. Журавлева, Т.А. Нестика, А.В. Юре-
вича “Прогноз развития психологической науки 
и практики к 2030 г.” [6] является содержательным 
ориентиром в размышлениях о будущем отечествен-
ной психологической науки и практики. В ней выде-
лены наиболее значимые, фундаментальные призна-
ки будущей психологии: целостность, связь с мировой 
наукой при сохранении собственного методологи-
ческого основания, оптимальное сочетание фунда-
ментального и прикладного знания, чувствитель-
ность к запросам общества через дифференциацию 
в развитии отдельных ее отраслей.

Заслуживает внимания высказанное автора-
ми теоретическое положение о  стратегической 
задаче определения изменений в  обществе, вы-
званных приращением психологического знания. 
Опираясь на данное положение, нам представля-
ется целесообразным обсудить основания сделанно-
го авторами прогноза, которые уже обеспечивали 
(особенно в  1930–80-е гг.) позитивное взаимо-
действие запросов общества и достижений психо-
логической науки и практики такие как перевос-
питание детей-беспризорников, психологическое 
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не только обосновал ее теоретически, но и успеш-
но использовал на практике. Макаренко, задолго до 
того, как появилась концепция человеческого капи-
тала, создал и апробировал теорию воспитания, спо-
собную эффективно “производить” качественный 
человеческий капитал – человека с высоким потен-
циалом продуктивности и предприимчивости. Но 
даже сегодня уровни теории и практики российского 
образования лишь приближаются к параметрам вос-
питательной деятельности Макаренко, которая была 
и все еще остается оптимальным способом форми-
рования в человеке “способности приносить поль-
зу”, жить в инновационном режиме и быть конку-
рентоспособным [12].

Отметим, что теоретические положения пси-
хологической системы Макаренко, созданные 
в 1930-е гг.: проектирование личности; использо-
вание потенциалов коллектива для “прикоснове-
ния к индивиду” как фактора сохранения психики 
и ее развития; введение “веера совместной дея-
тельности”; придание “эстетической выразитель-
ности” жизнедеятельности человека; технологии 
преодоления социального хаоса [2] через создание 
ситуаций определенности и перспективности, – 
представляются актуальными и в настоящее вре-
мя, и, скорее всего, в будущем.

Вышеуказанное позволяет предполагать воз-
растание в будущем роли социальной психологии 
личности и группы, социальной психологии труда 
и управления, психологии общения и совместной 
деятельности, а также в целом социальной психо-
логии как науки и практики. И хотя в настоящее 
время, к сожалению, заметно сократились иссле-
дования по социальной психологии малых групп 
и коллективов, это “отставание” в будущем при-
дется компенсировать значительными усилиями 
психологического сообщества.

Привычная жизнь общества и природы во все 
времена нарушалась природными и социальны-
ми катаклизмами, особенно в последнее время, да 
и в будущем, заметно возрастает вероятность тех-
ногенных катастроф и угроз терроризма, в пре-
одолении которых все бóльшая роль отводится 
психологической науке и практике. В этой связи 
заслуживают внимания теоретические и практи-
ческие подходы отечественных психологов к оцен-
ке последствий и определению защитных мер по-
сле Чернобыльской катастрофы 1986 г. Их участие 
в разработке защитных мер для детей и населения 
после указанной катастрофы в 15 регионах России 
по масштабу сравнимо с задачами оптимизации 
психологического состояния российского обще-
ства в настоящее время и в будущем, т.к. проблемы 
Чернобыля волновали тогда все население страны, 

а в настоящее время мир встревожен также и дру-
гими авариями, происходящими на АЭС (Япония, 
Франция, Великобритания, Испания).

В то время был применен метод проектирования 
психологического воздействия на население, кото-
рый был успешно использован в рамках програм-
мы “Помощь” в регионах Чернобыльского следа 
[10], посредством создания развивающих соци-
альных сред, в частности, в образовании, которые 
отличаются от обычной среды более высокими по 
содержанию и  интенсивности характеристика-
ми совместной деятельности и общения, эмоци-
онально и интеллектуально насыщенной атмос-
ферой сотрудничества и созидания. В такой среде 
наиболее полно актуализируются и межличност-
ные, и межгрупповые механизмы успешного са-
моразвития личности и группы [15].

Уже тогда определилась роль тесной связи психо-
логии с другими науками. В итоге была разработа-
на модель не психологической службы помощи (что 
логически вытекало из самой миссии психологов), 
а модель социальной помощи в регионах Черно-
быльского следа, в которую, наряду с психологами, 
привлекались медики, детские юристы, социальные 
работники, педагоги, чиновники. И ведущую роль 
в этой системе играла психология. Видимо, такая 
тенденция сохранится и в будущем, и психологиче-
ской науке надо быть способной сохранить свою ве-
дущую роль в содружестве с другими науками. Здесь 
особенно важен цикл психологических дисциплин, 
связанных с проблемами стрессоустойчивости и на-
дежности жизнедеятельности личности и группы.

Все возрастающая сложность общественной 
практики (освоение космоса, использование со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий, борьба с международным террориз-
мом, нарастающее социальное расслоение обще-
ства, полярность молодежных групп и их лидеров 
и т.д.), с одной стороны, повышает роль совмест-
ной активности людей, а с другой – затрудняет 
возможность непосредственного психологическо-
го исследования объектов такого масштаба [7].

Продуктивные подходы к решению таких про-
блем были разработаны в  отечественной пси-
хологии в  связи с  комплектованием летных 
и космических экипажей, формированием высо-
коорганизованных молодежных групп и т.д. через 
моделирование ситуаций взаимодействия с помо-
щью приборов–моделей.

В 1970–80 гг. психологи большое внимание уде-
ляли моделированию совместной деятельности как 
феномену, включающему проблемы отношений, об-
щения, деятельности, личности и коллектива [5; 13]. 
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В практике социально-психологических исследова-
ний групповой деятельности в экстремальных, на-
пряженных и обычных условиях нашли достаточно 
широкое применение различные приборы–модели 
[3; 9; 16]. Они использовались и как диагностические 
средства, и как социально-психологические трена-
жеры, что значительно расширяло диапазон их при-
менения [3].

Включение приборов–моделей в арсенал мето-
дических приемов социальной психологии обо-
гатило социально-психологические исследова-
ния и экспериментальный метод в особенности, 
так как создало перспективу моделирования бо-
лее сложных социально-психологических явлений, 
в  частности, групповой деятельности. Развитие 
этой тенденции привело к разработке и исполь-
зованию гомеостатического принципа в социаль-
но-психологическом эксперименте. С помощью 
приборов можно путем анализа процессов груп-
пового взаимодействия увидеть стоящие за ними 
особенности межличностных отношений [14; 16].

В настоящее же время развитие этого направле-
ния в нашей стране практически не прослежива-
ется, что снижает потенциал успешного модели-
рования в будущем. Общим для вышеуказанных 
направлений является обращение к  непосред-
ственному изучению реальных явлений, что обе-
спечивало успешность выполнения социального 
заказа, обращенного к психологии [7].

Вызывает тревогу то, что в  последнее время, 
по мнению ряда авторов, наблюдаются признаки 
субъек тивизма в отечественной психологии, кото-
рые могут привести к кризису науки. В настоящее 
время субъективизм проявляется в явно завышен-
ной оценке ценности для науки умозрительных 
знаний. Основная форма субъективизма заключа-
ется в широком, практически часто неосознанном 
использовании психологами интроспекции в изу-
чении психических явлений. Подчеркивается су-
щественное влияние уникальных индивидуальных 
особенностей конкретного психолога (образова-
ние, жизненный опыт, актуальное психическое со-
стояние и т.д.) на процесс и результаты исследова-
ния им психики. И, наконец, субъективизм связан 
с подменой изучения реальных психических явле-
ний исследованием мнений и оценок данных явле-
ний самими испытуемыми, анализом текстов, на-
писанных другими авторами, и др. [1].

Важно не сводить изучение психологических яв-
лений к анализу описаний или мнений, отражающих 
эти явления. Наиболее ценная и достоверная инфор-
мация может быть получена лишь при непосред-
ственном изучении психологических явлений в ре-
альной жизни. Современные исследователи проблем 

применения эксперимента в психологических иссле-
дованиях отмечают, что в социальной, организаци-
онной, экономической, экологической, этнической, 
политической и других отраслях психологии есте-
ственный эксперимент имеет особое значение [4]. 
Именно данный метод позволяет сохранять важные 
для “чистоты результата” естественные условия жиз-
недеятельности личности и группы.

В этой связи для преодоления субъективизма 
в будущем значительную роль должна сыграть экс-
периментальная психология, которая в свое время 
явилась существенным фактором зарождения на-
учной психологии.

Подводя итоги, можно придти к  следующим 
выводам.

1. Успешное развитие психологической науки 
и практики в будущем во многом будет опреде-
ляться возможностями использования имеющего-
ся у нее потенциала для решения предстоящих об-
щественных задач.

2. Сохранение и дальнейшее развитие методо-
логических основ отечественной психологии важ-
но для поддержания целостности науки и продви-
жения всех ее отраслей.

3. Связь с мировой наукой представляется про-
дуктивной при наличии собственных достижений 
и выполнении совместных проектов с зарубежны-
ми коллегами.

4. Реализация принципа “оптимального соче-
тания фундаментального и прикладного знания” 
в  обучении и  профессиональной деятельности 
психологов может быть условием гармоничного 
развития психологической науки и практики.
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