
Согласно отчету Всемирного экономического 
форума, в 2020 г. в пятерку наиболее вероятных 
глобальных рисков входят экстремальные погод-
ные явления, неспособность адаптироваться к из-
менению климата, природные бедствия, сокраще-
ние биоразнообразия и экологические катастрофы, 
вызванные деятельностью человека [47]. Согласно 
докладу Всемирной климатологической организа-
ции, средняя температура в мире выросла на 1,1 °C 
с начала доиндустриального периода и на 0,2 °C, 
по сравнению с периодом 2011–2015 гг. [50]. Меж-
ду тем, наряду с многочисленными исследова-
ниями экологических и экономических послед-
ствий изменения климата, следует отметить абсо-
лютно недостаточное внимание ученых к изучению 
его психологических эффектов. Действительно, 
прогнозирование психологических последствий 

изменения климата затруднено целым рядом об-
стоятельств, а именно: проводимые в этой области 
исследования носят предположительный характер, 
что связано с нехваткой данных о непосредствен-
ном влиянии опыта переживания климатических 
изменений на психологическое состояние и пове-
дение людей; имеющиеся же данные фрагментар-
ны и недостаточно географически репрезентатив-
ны; число экспериментальных исследований, по-
священных данной проблематике, очень неболь-
шое; кроме того, недостаточно учитывается влияние 
возможных опосредующих переменных и социаль-
но-психологических механизмов, объясняющих 
изменения в поведении под влиянием климата [20]. 
К тому же исследования, посвященные этой тема-
тике, сфокусированы прежде всего на негативных 
последствиях изменения климата для психологи-
ческого здоровья, качества жизни и жизнеспособ-
ности общества. Значительно меньше внимания 
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Аннотация. Представлены результаты анализа отечественных и зарубежных исследований, посвящен-
ных изучению психологических последствий изменения климата. Выделены три основные группы та-
кого рода последствий, характерных для российского общества. К первой группе относятся: рост тре-
воги по поводу будущего, дисстресса в связи с последствиями природных бедствий, а также носталь-
гии и депрессии по поводу утраты привычной окружающей среды. Вторая группа включает измене-
ния когнитивных и аффективных процессов, связанных с непосредственным или косвенным 
воздействием неблагоприятных геофизических факторов, в том числе снижением когнитивных спо-
собностей, нейродегенеративными заболеваниями, повышением импульсивности и агрессивности по-
ведения под влиянием высоких температур, загрязнения воздуха и т.п. В третью группу входят: обост-
рение переживания несправедливости, выявленное снижение доверия к другим социальным группам 
и институтам, усиление приверженности консервативным ценностям и подверженности популизму. 
Предложены количественные индикаторы для оценки психологических последствий изменения кли-
мата. Намечены перспективные направления междисциплинарных исследований.
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уделяется комбинированному воздействию отри-
цательных и положительных последствий измене-
ния климата на психологическое состояние чело-
века и общества. Наконец, очень малочисленны 
попытки изучения социально-психологических ме-
ханизмов, способствующих обеспечению жизне-
способности больших социальных групп перед ли-
цом глобального изменения климата.

С нашей точки зрения, основные психологиче-
ские последствия изменения климата можно 
сгруппировать в три категории: во-первых, тре‑
вожные и депрессивные состояния, а также рост фа-
талистических настроений; во-вторых, изменения 
когнитивных и аффективных процессов, связанные 
с непосредственным или косвенным воздействием 
неблагоприятных геофизических факторов, вклю-
чая снижение когнитивных способностей, повы-
шение нейродегенеративных заболеваний, им-
пульсивности и агрессивности поведения под 
влиянием таких факторов, как высокие темпера-
туры, загрязнение воздуха и т.п.; в-третьих, об‑
острение переживания несправедливости и дальней‑
шее снижение социального доверия, в том числе 
к социальным институтам, рост приверженности 
консервативным ценностям и подверженности 
популизму.

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы рас-
крыть содержание и взаимосвязь различных пси-
хологических последствий изменения климата, вы-
делить количественные индикаторы для их оценки 
и наметить перспективные направления междис-
циплинарных исследований в данной области.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕПРЕССИИ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРИРОДНЫХ БЕДСТВИЙ

В краткосрочной перспективе психологические 
последствия изменения климата связаны прежде 
всего с ростом тревоги по поводу будущего, дис‑
стресса в связи с последствиями природных бедствий, 
а также ностальгии и депрессии по поводу утраты 
привычной окружающей среды.

Наши исследования, как и опросы, проведенные 
зарубежными коллегами, показывают, что тревога 
по поводу изменения климата более характерна для 
женщин, жителей малых населенных пунктов, 
а также людей с низким социально-экономическим 
статусом [1; 7; 17]. Американская психологическая 
ассоциация отмечает распространение новых видов 
расстройств, связанных с изменением климата [17; 
39], психотерапевты все чаще сталкиваются с эко-
логическими депрессиями [13; 18; 22]. Особенно 

уязвимыми для такого рода депрессий являются 
люди с выраженным чувством связи с природой. 
В одном из исследований были выделены три типа 
озабоченности по поводу изменения климата: эго-
истический, ориентированный на учет последствий 
для себя и близких; альтруистический, характери-
зующийся заботой о будущих поколениях; и био-
сферный, связанный с переживаниями за судьбу 
природы, растений и животных. Именно респон-
денты, для которых характерен биосферный тип 
озабоченности последствиями изменения клима-
та, оказались наиболее подверженными пережива-
нию чувства безысходности и депрессии [24]. 
Алармистские заголовки и изображения мертвых 
животных в новостных публикациях об изменении 
климата также могут негативно сказываться на 
жизнестойкости личности.

Одной из психологических особенностей гло-
бальных рисков является их негативное воздей-
ствие на воспринимаемую человеком способность 
влиять на свое будущее [7]. Эмпирические иссле-
дования показывают, что учащение экстремальных 
погодных явлений и природных бедствий может 
приводить к росту тревожных расстройств, прояв-
лений дисстресса, депрессивным расстройствам, 
посттравматическому синдрому, вторичным пси-
хологическим травмам, переживаниям чувства 
вины, алкогольной и наркотической зависимости, 
а также мыслям о самоубийстве. При этом наибо-
лее подвержены этим эффектам оказываются жен-
щины, дети, пожилые люди, а также уязвимые 
и маргинализированные социальные группы —  
люди с низким достатком, больные хроническими 
заболеваниями, этнические меньшинства, нарко-
зависимые и т.д. [23; 40]. Наиболее типичными ре-
акциями на природное бедствие оказываются про-
явления дисстресса: бессонница, чувство дезори-
ентации, вспышки гнева и т.д. По данным наблю-
дений в США до 54% взрослых и до 45% детей 
страдают от депрессий после природных бедствий 
[22]. Среди жителей регионов США, которые под-
верглись воздействию урагана Катрина, в 2 раза 
выросло количество самоубийств, каждый шестой 
проявлял признаки посттравматического расстрой-
ства, а 49% были подвержены тревожным или де-
прессивным состояниям [17]. Среди жителей Ав-
стралии, пострадавших от лесных пожаров, у 15.6% 
синдром посттравматического стрессового рас-
стройства наблюдался даже спустя 3–4 года после 
трагических событий [15].

Переживания стресса и ностальгии, связанные 
с изменениями в привычном природном окруже-
нии, получили название “психотерратический син-
дром”, а чувство потери личностно значимого 
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места, возникающее у жителей, не меняющих места 
жительства, в научной литературе все чаще назы-
вается “соластальгия” [17; 21]. Для измерения этих 
психологических феноменов уже разработаны спе-
циальные методики [25]. Дисстресс и экологиче-
ские депрессии притупляют чувство ответственно-
сти людей за собственное будущее, подрывают веру 
в способность защитить себя и свою семью, что 
в итоге снижает готовность адаптироваться к изме-
нению климата [45].

ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА КОГНИТИВНЫЕ  

И АФФЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

При долгосрочном воздействии экстремальных 
температур и загрязнения воздуха можно ожидать 
не только снижения уровня субъективного благо-
получия, но и ряда негативных изменений в когни‑
тивных и аффективных процессах.

Экспериментальные исследования показывают, 
что в условиях повышенной температуры возрас-
тают раздражительность и склонность к агрессив-
ному поведению [34]. Так, например, полицей-
ские, выполнявшие тренировочные упражнения 
в помещении с температурой 27 °C, по сравнению 
с их коллегами в комнате с 21 °C чаще рассматри-
вали действия подозреваемых как агрессивные 
и представляющие угрозу, при этом они на 25% 
чаще доставали оружие из кобуры [46]. Испытуе-
мые, которым предъявляли изображения жары и ее 
последствий, чаще интерпретировали нейтральные 
выражения лица как агрессивные и были более 
склонны к агрессивным мыслям [49]. Увеличение 
температуры влечет за собой рост смертности сре-
ди мужчин, связанной с транспортными происше-
ствиями, убийствами, гибелью в воде, а также са-
моубийствами [35]. Ретроспективный анализ по-
казателей за 50 лет, основанный на статистике 
ФБР США, дает основания для предположения, 
что повышение среднегодовой температуры 
на 1 °C ведет к росту числа убийств на 6% [11]. 
Данные, собранные по 60 странам, показывают, 
что изменение климата приводит к росту наси-
лия, особенно в бедных государствах с полити-
ческой нестабильностью [33]. Метаанализ 60 эм-
пирических исследований подтверждает, что 
влияние климата на частоту конфликтов име- 
ет высокую статистическую достоверность 
(p < 0.0001), причем каждое увеличение темпера-
туры на одно стандартное отклонение от нормы 
соответствует увеличению на 4% медианной 

частоты межличностных конфликтов и на 14% —  
частоты межгрупповых конфликтов [26]. Сценар-
ный анализ, проведенный с привлечением экспер-
тов в области наук о земле, политологии и эконо-
мики, позволяет предполагать, что при глобальном 
потеплении на 2 °C вероятность вооруженных кон-
фликтов внутри страны (в том числе гражданских 
войн) вырастет на 13%, а при потеплении до 4 °C —  
на 26% [32].

В долгосрочной перспективе можно ожидать 
и других негативных психологических эффектов, 
вызванных изменением геофизических условий 
жизнедеятельности. Результаты исследования ука-
зывают на то, что дети особенно склонны к пере-
живанию тревоги в связи с изменением климата, 
а также подвержены развитию тревожных рас-
стройств, посттравматического синдрома, рас-
стройства сна, фобий и депрессий после природных 
бедствий, что может сказываться на их эмоциональ-
ной саморегуляции, когнитивных способностях 
и академической успеваемости [16]. Сокращение 
продолжительности и обеднение содержания рекре-
ационной активности под открытым небом могут 
привести к замедлению когнитивного и социоэмо-
ционального развития детей [20]. Исторические 
примеры ХХ в. показывают, что дети матерей, пе-
реживших голод, более склонны к антисоциально-
му поведению [34].

Наконец, повышение концентрации углекисло-
го газа в атмосфере ведет к ухудшению когнитив-
ных функций человека, снижает способность 
к концентрации и принятию стратегических реше-
ний [44]. Кроме того, высокие температуры и ухуд-
шение состояния воздуха могут привести к росту 
числа неврологических заболеваний [38]. Напри-
мер, исследования указывают, что рост концентра-
ции в воздухе частиц пыли диаметром менее 2.5 мк 
(микрон) ведет к повышению риска заболеваний 
болезнью Альцгеймера [28]. Загрязнение воздуха 
приводит к росту числа заболеваний аутистическо-
го спектра на 12–15% [14]. Сравнение различных 
регионов в США и Дании показывает, что высокий 
уровень загрязнения воздуха озоном и пылью объ-
ясняет рост на 31.4% числа биполярных аффектив-
ных расстройств, на 104.3 —  шизофрении, на 68.3 —  
депрессий и на 209.6% —  личностных расстройств 
[30]. Оказалось, что перепады температур приводят 
к росту числа госпитализаций с диагнозом демен-
ции, а увеличение средней температуры летом 
на 1.5 °C связано с ростом числа таких диагнозов 
на 12% [48].
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ  

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Еще более существенное влияние на общество 
будут иметь социально-психологические послед-
ствия изменения климата. Основанием таких из-
менений в социально-психологических установ-
ках и представлениях людей является недостаточ‑
ная эффективность социальных институтов, при‑
званных защитить людей от нежелательных 
последствий изменения климата, сопряженная 
со снижением уровня доходов населения, а также 
с ростом воспринимаемого уровня вызванной клима‑
том иммиграции. Международные исследования 
свидетельствуют о том, что в развитых странах 
большинство уже не верит, что жизнь их детей бу-
дет лучше, чем их собственная [42]. Большинство 
респондентов в экономически развитых странах 
убеждены в том, что их жизнь не станет лучше 
в ближайшие пять лет, а 56% всех опрошенных 
считают, что капитализм в нынешней его форме 
приносит больше вреда, чем пользы [19]. При этом 
среди 28 стран, участвовавших в опросе, Россия 
по уровню доверия занимает последнее место: 
лишь 30% опрошенных россиян доверяют социаль-
ным институтам —  государству, СМИ, бизнесу 
и НКО. Согласно результатам опроса по репрезен-
тативной общероссийской выборке, проведенного 
нами в сентябре 2019 г. совместно с ИГ “ ЦИРКОН” 
(N = 1600), только 26.2% респондентов считают, что 
в случае массового бедствия федеральные и регио-
нальные власти окажут поддержку всем нужда-
ющимся. Наше исследование 2019 г. показало, что 
глобальные угрозы воспринимаются сквозь призму 
отдельных социальных проблем российского обще-
ства, растущей потребности в социальной справед-
ливости. Это создает благодатную почву для ис-
пользования коллективных страхов в избиратель-
ных кампаниях и общественно-политических дви-
жениях. Поддержка сильных политиков, способных 
принимать непопулярные решения для предотвра-
щения катастрофы, тем выше, чем меньше респон-
денты опасаются риска появления авторитарной 
власти, чем больше их беспокоят глобальные риски 
и чем больше они встревожены ростом социально-
го неравенства и несправедливости в обществе. 
В условиях снижения институционального доверия 
и роста социального неравенства нарастание тре-
воги по поводу глобальных рисков может приво-
дить к росту макиавеллизма, убеждения в том, что 
ради спасения возможно использование различных 
средств.

Полученные в наших исследованиях данные ука-
зывают на то, что напоминание о смерти в новостях 

по поводу глобальных рисков может сдвигать об-
щественное мнение в сторону консервативных 
установок, а также способствует развитию деструк-
тивных для жизнеспособности личности фатали-
стических убеждений [7]. Консервативные установ-
ки, с одной стороны, способствуют управляемости 
и мобилизации общества перед лицом приближа-
ющейся угрозы, с другой —  сокращают простран-
ство поиска новых решений, когнитивно упроща-
ют ситуацию, провоцируя рестриктивные страте-
гии ответа на угрозы, различного рода ограничения 
и запреты. Повышение управляемости и солидари-
зация при этом носят временный характер, так как 
возвращение к традиционным природоохранным 
практикам в эпоху антропоцена практически 
невозможно.

Воспринимаемое неравенство, причем разного 
содержания, снижает готовность людей к совмест-
ным действиям для преодоления негативных по-
следствий изменения климата. Например, в экс-
периментах с решением дилемм по поводу ресур-
сов готовность испытуемых к кооперации снижа-
лась, если условия взаимодействия казались им 
неравными [12]. Способность локальных сооб-
ществ восстанавливаться после ураганов и навод-
нений зависит от воспринимаемого уровня соци-
альной поддержки и воспринимаемых уровней со-
циальной поддержки неравенства [29; 31]. Низкий 
уровень социального доверия будет затруднять ин-
формирование граждан об угрозах, а также сни-
жать общественную поддержку мер, предпринима-
емых государством для адаптации к климатиче-
ским изменениям.

Важно учитывать тот факт, что уровень соци-
ального доверия и вера в социальную справедли-
вость оказывают влияние на так называемые де-
скриптивные нормы, т.е. представления о том, что 
будут делать другие люди в условиях изменения 
климата. Метаанализ, проведенный на основе 
106 эмпирических исследований, показывает, что 
именно такие дескриптивные нормы сильнее все-
го влияют на готовность личности к изменению 
своего поведения для адаптации к климатическим 
изменениям [45]. Иными словами, вера в то, что 
большинство окружающих не станут ничего ме-
нять в своем образе жизни, пока не станет слиш-
ком поздно, является мощным социально-психо-
логическим фактором, снижающим способность 
страны или региона адаптироваться к изменени-
ям климата.

Снижение доверия к социальным институтам 
под влиянием климатических изменений будет 
усугубляться ростом вынужденной миграции. 
По различным прогнозам, число “климатических 
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мигрантов” составит от 25 млн до 1 млрд к 2050 г. 
[27]. Можно ожидать усиления миграционных по-
токов в Россию из менее благополучных регионов, 
где доступ к питьевой воде сократится: Централь-
ной Азии, с Кавказа, из Монголии, Северного Ки-
тая [37]. Вероятно обострение межэтнической на-
пряженности в малых городах и сельских населен-
ных пунктах, прежде всего в Сибирском, Дальне-
восточном и Южном федеральных округах. 
Миграционный фактор, сопряженный с экономи-
ческой нестабильностью и чувством социальной 
несправедливости среди россиян, может вызвать 
рост экстремистских установок в молодежной 
среде.

Конкретные исследования показывают, что 
представители поколения Z, родившиеся после 
2000 г., по сравнению с поколением Y более озабо-
чены экологическими рисками [1]. Между тем 
ослабление экологических общественных органи-
заций в России [8] снижает возможности для кон-
структивного стратегического диалога и поиска 
сложных решений с учетом всех заинтересованных 
сторон.

Следует учитывать также возможное расшире-
ние социальной базы для террористических орга-
низаций. С одной стороны, в последние годы ак-
тивность экотеррористов снизилась, а природные 
бедствия создают для террористических организа-
ций логистические проблемы и затрудняют рекру-
тирование новых членов [14]. С другой стороны, 
изменение климата обостряет социально-эконо-
мические проблемы, способствует росту числен-
ности безработной молодежи, оторванной 
от семьи, а также нередко служит оправданием для 
применения государством жестких мер в отноше-
нии иммигрантов и некоторых категорий соб-
ственных граждан. Все это дает основания для 
прогнозирования роста числа агрессивно настро-
енных движений, использующих “климатическую 
повестку” для оправдания несимметричного отве-
та на действия региональных и федеральных 
властей.

Тем не менее изменения климата могут иметь 
и ряд положительных социально-психологических 
последствий: некоторые исследователи прогнози-
руют усиление процессов солидаризации в атоми-
зированном обществе, рост значимости различных 
общественных движений, профессиональных ассо-
циаций, корпоративных и глобальных сетевых со-
обществ, участие в которых поможет каждому от-
дельному человеку почувствовать, что он может 
влиять на происходящее [36].

ВОЗМОЖНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Проведенный нами анализ позволяет определить 
количественные показатели, которые можно ис-
пользовать при моделировании социально-психо-
логических последствий изменения климата. При 
их выделении необходимо учитывать, с одной сто-
роны, объективные трудности выявления невроти-
ческих расстройств и неврологических заболеваний 
из-за нежелания людей обращаться за медицин-
ской и психологической помощью, а с другой —  
большой разброс в количественных оценках зави-
симости психологических изменений от роста тем-
пературы или уровня загрязнения окружающей 
среды. Формирование системы таких показателей 
может опираться на уже разработанные ранее в Ин-
ституте психологии РАН подходы к оценке ма-
кропсихологического состояния российского об-
щества [3; 4; 9; 10].

На наш взгляд, могут быть выделены три груп‑
пы показателей в соответствии с описанными нами 
ранее категориями психологических последствий 
изменения климата. К первой можно отнести за-
болеваемость психическими расстройствами и за-
висимостями, смертность от самоубийств, уровень 
депрессии среди интернет-пользователей, выявля-
емый на основе автоматизированного анализа их 
текстов, а также индекс социального оптимизма 
по данным репрезентативных социологических 
опросов (например, доля респондентов, верящих 
в то, что их дети будут жить лучше, чем они сами, 
соотношение долей респондентов, считающих, что 
худшее уже позади или еще впереди, и т.п.). Кос-
венными индикаторами этой группы показателей 
являются уровень спроса на антидепрессанты 
и успокоительные средства, а также зарегистриро-
ванное потребление алкоголя на одного жителя 
старше 15 лет.

Ко второй группе можно отнести показатели, от-
ражающие социально-психологические характе-
ристики общества, такие как индекс устойчивости 
института семьи (соотношение браков и разводов), 
индекс социального сиротства, а также показате-
ли, рассчитываемые на основе социологических 
опросов: индекс межэтнической напряженности, 
уровень доверия к социальным институтам, уро-
вень удовлетворенности своей жизнью. При этом 
измерение макропсихологического состояния об-
щества по данным опросов должно опираться 
не только на оценку респондентами текущего по-
ложения, но и их оценку будущего [3; 5; 43].
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Показатели третьей группы связаны с непосред-
ственным влиянием геофизических факторов 
на нервную систему. К ним можно отнести дина-
мику заболеваемости болезнями нервной системы, 
уровень общего интеллекта интернет-пользовате-
лей, выявляемый на основе автоматизированного 
анализа их текстов, смертность от убийств и транс-
портных несчастных случаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Намечая перспективы исследований, необходи-
мых для долгосрочного прогнозирования социаль-
но-психологических последствий изменения кли-
мата, можно выделить несколько направлений.

На протяжении длительного времени в центре 
внимания исследователей находились психологи-
ческие факторы, определяющие готовность лично-
сти к участию в предотвращении изменения кли-
мата. Однако осознание того, что рубеж в 2 °C, за-
фиксированный в Парижских соглашениях 12 де-
кабря 2015 г., скорее всего, будет пройден, все 
более актуальным становится исследование соци-
ально-психологических предпосылок адаптации 
к изменению климата. В этой связи чрезвычайно 
важной оказывается разработка социальной психо-
логии устойчивого развития, а также жизнеспособ-
ности крупных социальных групп.

Ранее проведенный нами анализ позволяет вы-
делить несколько ключевых составляющих жизне-
способности группы: 1) жизнестойкие коллектив-
ные представления (в том числе уверенность груп-
пы в способности справиться с трудностями, дол-
госрочный позитивный образ будущего), сильная 
и позитивная групповая идентичность; 2) группо-
вой социальный капитал (сети личных контактов, 
высокий уровень внутригруппового доверия, груп-
повые нормы и ритуалы взаимной поддержки и со-
вместного принятия решений); 3) групповая ре-
флексивность (ориентация на извлечение уроков 
из совместного опыта и обмен знаниями, готов-
ность изменить подходы к организации совместной 
жизнедеятельности); 4) механизмы поддержания 
позитивных коллективных эмоций [6]. Необходи-
мы комплексные исследования того, как эти и дру-
гие социально-психологические характеристики 
меняются в российских регионах, подвергшихся 
наиболее сильному воздействию природных бед-
ствий и экстремальных погодных явлений. Особо-
го внимания в этой связи заслуживают групповые 
формы совладания, в том числе коллективный про-
активный копинг. Такие исследования могли бы 
быть согласованы с ранее выполнявшимися рабо-
тами в лаборатории социальной психологии 

Института психологии РАН в первой половине 
1990-х годов, которые финансировались по госу-
дарственной научно-технической программе “Гло-
бальные изменения природной среды и климата” 
(см., например, [2]).

Исследования в области психологии глобальных 
рисков пока еще крайне разрозненны: мы до сих 
пор не знаем, как именно подверженность одним 
рискам, например глобальным эпидемиям, влияет 
на отношение личности к другим, таким как из-
менение климата, экономические кризисы или 
непредвиденные последствия развития новых тех-
нологий. Необходимы дополнительные исследо-
вания, которые позволили бы пролить свет на то, 
каково влияние подверженности различным со-
циально-политическим, техногенным, эпидеми-
ческим и экологическим рискам на восприятие 
тех или иных последствий изменения климата раз-
ными социальными группами.

Необходимо уточнить, какую роль в восприятии 
личностью последствий изменения климата будет 
играть социальное сравнение с другими социальны-
ми группами, в том числе теми, кто проживает 
в других регионах России. Климатические измене-
ния будут по-разному проявляться в географически 
близких регионах, различающихся гидрогеологиче-
скими условиями, рельефом, плотностью населе-
ния, характером застройки и другими характерис-
тиками. Сформированные СМИ генерализованные 
представления о климатической катастрофе будут 
меняться с учетом сравнения людьми своих усло-
вий жизнедеятельности с условиями, в которых 
живут их родственники, друзья, знакомые, а также 
другие пользователи социальных сетей.

Нуждаются в уточнении механизмы, связыва-
ющие отношение личности к изменению климата, 
и другие социально-психологические и экономи-
ко-психологические феномены: доверие к социаль-
ным институтам внутри страны и международным 
организациям, коллективный образ будущего и го-
ризонт планирования при принятии экономиче-
ских решений, инвестиционное поведение, отно-
шение к страхованию и кредитам. Очень мало изу-
чены влияние изменения климата на характерис-
тики этнической, гражданской, глобальной 
и других видов идентичности, а также психологи-
ческие предпосылки чувства ответственности пе-
ред представителями других поколений. Разработ-
ка данных направлений невозможна без комплекс‑
ных междисциплинарных исследований, объединя-
ющих психологов, социологов, специалистов 
в области экономических наук, международных от-
ношений и политологии.
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Наконец, все более очевидна необходимость раз-
работки системных и мультиагентных моделей, 
а также “цифровых двойников” сложных социаль-
ных систем, позволяющих прогнозировать не толь-
ко экономические, но и более широкий спектр со-
циальных, демографических и психологических 
последствий различных сценариев изменения кли-
мата. Важную роль при этом могут играть исследо-
вания динамики макропсихологических характе-
ристик россиян на основе больших данных —  циф-
ровых следов интернет-пользователей, в том числе 
использование автоматизированного анализа есте-
ственного языка. Решение этих задач требует объ-
единения усилий специалистов в области наук 
о Земле, математиков, экономистов, психологов, 
лингвистов и представителей других естественно-
научных и социогуманитарных отраслей знания.
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Abstract. The article presents an analysis of the psychological consequences of climate change, based on do-
mestic and foreign studies. The state of research in this area is assessed. Three main groups of psychological 
consequences of climate change for Russian society were identified: firstly, increased anxiety about the future, 
distress due to the consequences of natural disasters, and nostalgia and depression about the loss of the famil-
iar environment; secondly, changes in cognitive and affective processes associated with the direct or indirect 
impact of adverse geophysical factors, including a decrease in cognitive abilities, neurodegenerative diseases, 
increased impulsiveness and aggressiveness of behavior under the influence of high temperatures, air pollu-
tion, etc.; thirdly, an aggravation of the experience of injustice, a further decline in trust to other social groups 
and social institutions, an increase in commitment to conservative values, exposure to populism, and support 
for authoritarian politicians. Some quantitative indicators are proposed for assessing the psychological effects 
of climate change. Promising areas of interdisciplinary research are outlined.

Keywords: climate change, psychology, macro-psychological state of society, environmental depressions, trust, 
interethnic relations, neurological diseases.
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