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Введение 
Следуя за интенсивными процессами цифро-

визации в современном мире, система взаимных 
коммуникаций в сетевом сообществе становится 
одним из фундаментальных элементов существо-
вания социума, а многообразие и инновационность 
элементов сетевого общества предполагает транс-
формацию и развитие сетевых механизмов вирту-
ального социального взаимодействия.

Новой динамично развивающейся формой се-
тевых коммуникаций, обладающей существенным 

информационным и коммерческим потенциалом, 
стали виртуальные онлайн-сообщества, предо-
ставляющие партнерам по коммуникации удобные 
и комфортные инструменты и методы коллектив-
ных взаимодействий в сети. 

Кардинальные изменения коммуникаци-
онных возможностей привели к существенным 
переменам в информационном пространстве, 
появлению целого ряда институционально оформ-
ленных направлений сетевого сотрудничества. На-
учные онлайн-сообщества являются носителями 
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современных прогрессивных тенденций в миро-
вой науке и в значительной степени связаны с ее 
результативностью и эффективностью, а также с 
выявлением и разработкой приоритетных направ-
лений фундаментальной науки и технологии, на-
прямую востребованных обществом. 

В частности, возможность распределенной 
деятельности в единых целях породила создание 
современных организационных схем, вычисли-
тельных методик и исследовательских программ, 
максимально использующих существующие ин-
фраструктурные и исследовательские ресурсы 
для сетевого удаленного использования [1,2]. 
Распределенные исследовательские лаборато-
рии, организационно оформляющие совместную 
деятельность профессионалов, находящихся на 
расстоянии друг от друга, но решающих одну за-
дачу в рамках единой методологии и цели с ис-
пользованием общих инструментов, стали новой 
динамично развивающейся схемой организации 
научной деятельности, эффективной формой со-
трудничества внутри научного сообщества. Не-
смотря на различные институциональные формы 
и юридическое оформление, они значительно 
повысили продуктивность исследований, предо-
ставив широкие возможности сетевой коммуни-
кации между коллегами, доступа к уникальным 
вычислительным и лабораторным возможностям 
и базам данных, эмпирическим результатам и ко-
ординации действий. 

Цифровая гражданская наука – инновацион-
ная модель активного вовлечения общественности 
в научно-исследовательские проекты, реализует 
научное сотрудничество между учеными и волон-
терами, чаще всего для расширения возможностей 
сбора, обработки научной информации и обеспе-
чения широкого доступа к ней всех членов сооб-
щества. Следуя модели краудсорсинга, в соответ-
ствии с которой добровольцы участвуют в научных 
исследованиях, безвозмездно внося вклад в сбор, 
обработку и анализ данных, цифровая гражданская 
наука предлагает недорогой способ расширить на-
учную инфраструктуру для проведения исследова-
ний, которые по определению являются трудо- и 
ресурсоемкими. Например, мощное волонтерское 
движение, предоставляющее в распоряжение нау-
ки свои собственные компьютерные ресурсы, обе-
спечивают колоссальные вычислительные ресур-
сы для решения масштабных исследовательских 
проектов и программ [3,4]. 

В то же время задача привлечения наиболь-
шего количества членов научных онлайн-сооб-
ществ, наряду с обеспечением техническими 
средствами и инструментами удаленной комму-

никации, требует постоянного расширения круга 
активных участников, создающих материальный и 
ментальный ресурс динамики исследовательского 
процесса. Вместе с тем, участники зачастую сокра-
щают свою активность после начального периода 
работы, и многие цифровые проекты, основанные 
на онлайн-сообществах, впоследствии неизбеж-
но страдают от высокой скорости истощения. Это 
приводит к недоиспользованию потенциальных 
эффектов совместного сотрудничества, предостав-
ляющих партнерам по коммуникации удобные и 
оперативные средства совместной профессиональ-
ной научной деятельности, что делает проблему 
исследования факторов, мотивирующих к со-
вместному участию в онлайн-сообществах, весьма 
важной и актуальной задачей.

1. Коллаборация как основной фактор  
стабильности онлайн-проектов  

гражданской науки
Изучение мотивов, побуждающих участни-

ков к совместной деятельности на научных он-
лайн-площадках, привлекает в последние годы 
существенное внимание российских и зарубежных 
ученых (см., например, [5-7]). В центре исследова-
тельского интереса находится цифровая граждан-
ская наука, новая сетевая форма взаимодействия 
науки, технологии и общества, которая является 
фактором успешности многих масштабных науч-
ных проектов, требующих колоссальных компью-
терных мощностей. Эта концепция эффективно 
решает проблему увеличения мощности научной 
инфраструктуры для проведения исследований, 
прежде всего масштабных вычислений. В част-
ности, парадигма распределенных вычислений 
(volunteer computing), основанная на методологии 
безвозмездного сбора, обработки и анализа дан-
ных, делает возможным удаленное использование 
общих ресурсов (в первую очередь вычислитель-
ных), необходимых для решения различного рода 
объемных вычислительных задач. 

Ученые все чаще используют преимущества 
добровольных распределенных вычислений, од-
нако, если вначале это движение росло высокими 
темпами, то достигнув количественно значимых 
объемов, стало проявлять тенденцию к стагнации. 
Добровольцы часто сокращают свое участие по-
сле начального периода экспериментов, и многие 
онлайн-проекты гражданской науки попросту пре-
кращают свое существование из-за недостаточно-
сти внутренних ресурсов. 

Анализируя динамику эффективного участия 
в совместных онлайн-проектах в различных кон-
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текстах, включая разработку программного обе-
спечения с открытым исходным кодом (например, 
Linux), совместное авторство и редактирование 
статей в Википедии и пр., авторы пришли к выво-
ду, что в каждой из этих областей участники, как 
правило, руководствуются сочетанием мотивов, 
однако наиболее существенные мотивационные 
факторы не совпадают в разных проектах. Разли-
чия вытекают из самих характеристик проектов, 
таких как их идеология и идентификаторы участ-
ников, навыки, необходимые для участия, или 
наличие косвенных денежных стимулов. Напри-
мер, сравнение мотивов разработки программ-
ного обеспечения с открытым исходным кодом 
и добровольного участия в редактировании Ви-
кипедии показало, что в то время как повышение 
профессиональной репутации и совершенство-
вание технологических навыков были наиболее 
характерными мотивами для участия в проектах 
открытого доступа, желание помогать другим в 
сообществе была самой важной мотивацией для 
участия в Википедии [5].

Существуют важные различия между дей-
ствиями добровольцев в проектах распределенных 
вычислений с поведением участников в проектах 
другого типа, но также основанных на сообществах 
и добровольном участии. Эти различия подчерки-
вают необходимость изучения мотивов «присое-
динения» в специфическом контексте отдельных 
направлений цифровой гражданской науки. 

Успешные примеры добровольных распре-
деленных вычислений свидетельствуют о том, 
что только в случае, когда волонтеры являющиеся 
членами коллаборативного веб-сообщества, явля-
ются одновременно «соучастниками» организато-
ров проекта, научная задача может быть решена 
эффективно. Это чувство общности, облегчая про-
цесс межличностных коммуникаций и стимулируя 
заинтересованность членов в результатах общего 
труда и достижении общих целей, одновременно 
способствует как оптимальному распределению 
ресурсов, так и тестированию новых идей. Соци-
альный капитал, наработанный в таких сообще-
ствах, создает перспективу и обеспечивает более 
глубокие связи с организаторами. 

С учетом проведенных авторами интервью 
вовлеченных в процесс добровольных распреде-
ленных вычислений волонтеров (участников и ор-
ганизаторов российских команд), а также с учетом 
результатов вторичного анализа связанных с темой 
исследований, был сделан вывод о том, что отно-
шения коллаборации имеют прямое влияние на 
эффективность вычислительных сред. А стратегии 
распределенных вычислений, основанные на сти-

мулах и мотивировках, связанных с парадигмой 
сотрудничества, работают лучше, чем те, которые 
используют стимулы, основанные на подсчете бал-
лов и соревнованиях [5].

 Коллаборация, как слабо изученная, но бы-
стро развивающаяся и эффективная форма отноше-
ний между субъектами, определяется как процесс 
совместной деятельности двух и более субъектов 
(индивидуальных или групповых) для достижения 
общих целей. На принципах согласия и доверия в 
нем происходит взаимовыгодный обмен знаниями, 
обучение участников для повышения их компе-
тенций, производство инновационных продуктов 
со значительным интеллектуальным компонентом 
для продвижения и достижения значимых кумуля-
тивных эффектов.

Следует отметить, что эмпирический подход, 
основанный на получении и анализе реального ста-
тистического материала, имеющего отношение к ха-
рактеристике скрытых закономерностей, присущих 
изучаемому феномену, остается крайне неразрабо-
танным. Проведенное автором данной статьи ис-
следование впервые было нацелено на выявление, 
анализ и описание новых форм коммуникационных 
связей, возникающих в процессе реализации про-
ектов добровольных вычислений. В центре иссле-
довательского интереса находились возникающие 
сообщества, сети межличностных связей, которые 
обеспечивают общительность, поддержку, инфор-
мацию, чувство принадлежности и социальной 
идентичности. Предметом эмпирического изучения 
стали факторы, мотивы и условия возникновения 
новых онлайн-сообществ, коллаборативные свой-
ства которых становятся залогом успеха и привле-
кательности проектов ДРВ [6].

Принципиальная модель влияния мотивиру-
ющих факторов на присоединение и участие во-
лонтеров в проектах цифровой гражданской науки 
включает следующие основные элементы: 
•  коллективные и индивидуальные (внутренние) 

мотивы, выделенные в качестве значимых в ра-
нее представленных исследованиях;

•  состязательные мотивы, которые определяются 
операционализацией понятия «дружеской кон-
куренции» участников проектов; 

•  коллаборативные мотивы, выделяемые как эле-
мент самоидентификации участников проектов 
с командой, проявляющиеся в форме стратегии 
индивидуального участия. 

Более того, следуя за выдвинутой гипотезой, 
что отношения коллаборации имеют прямое влия-
ние на эффективность вычислительных сред, в ис-
следовательскую модель был включен структурный 
элемент – мотивы, вытекающие из «идентификации 
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себя с сообществом». Важным результатом работы 
стал статистически подтвержденный вывод, что об-
щая цель, интересный проект и проект, выдвинутый 
авторитетными учеными, значительное большин-
ство участников считают основными критериями 
при выборе проектов для участия в ДРВ. Это явля-
ется неоспоримым эмпирическим свидетельством 
высокой значимости организационной и «агита-
ционной» деятельности команды организаторов и 
инициаторов проектов с точки зрения популяриза-
ции своих намерений и целей, а также эффектив-
ным инструментом для вовлечения широкого круга 
непрофессионалов в сферу деятельности сообществ 
цифровой гражданской науки. 

Очевидно, что для фактической реализа-
ции этой связи необходимо более интенсивно 
использовать существующие ресурсы Интерне-
та, поскольку именно электронные СМИ, сайты 
сообществ (проектов, команд, форумов), а также 
общенаучные общедоступные сайты респонденты 
считают основным источником информации. Ло-
гическая цепочка от важности тематики проектов 
к признанной значимости обращения инициаторов 
проекта к научной общественности дает основа-
ние придавать огромное значение работе ученых 
– инициаторов проектов по привлечению участни-
ков в свои исследования, используя для этого все 
доступные ресурсы Интернета и социальных се-
тей, в том числе, созданных сообществами актив-
ных участников распределенных вычислений. 

 Полученные эмпирические результаты, более 
детально изложенные в работах [5,6], с очевидно-
стью свидетельствуют о том, что решающее значение 
для успеха проектов добровольных вычислений име-
ет способность организаторов инициировать созда-
ние такого веб-сообщества, которое стимулирует его 
интерес в результатах общего труда и в значительной 
степени способствует созданию большой и лояльной 
базы участников проекта, несмотря на отсутствие ка-
кой-либо институциональной поддержки. 

Таким образом, можно говорить о возникно-
вении в рамках движения добровольных распре-
деленных вычислений новой формы коллабора-
ции – сообщества единомышленников, которые 
одновременно вовлечены в процессы конкуренции 
и сотрудничества (в английском языке появляется 
новый термин – «coopetition» как симбиоз понятий 
«cooperation» (сотрудничество) и «competition» 
(соревнование, конкуренция)). Дополнительной 
мотивацией становятся «идентификация себя как 
члена сообщества единомышленников», которые 
помимо виртуального общения в социальных се-
тях, специализированных форумах и чатах пред-
почитают реальные встречи с членами команды и 

другими волонтерами не только на регулярно про-
водимых профессиональных конференциях, но и в 
неформальной обстановке! 

Регулярные встречи «лицом к лицу», орга-
низованные для членов сообщества оказались 
продуктивными как технически, так и социально. 
Вероятно, является общим правилом, что члены 
успешной «веб-общины» хотят встретиться друг с 
другом лицом к лицу, и эти встречи могут повы-
сить эффективность сообщества, поскольку он-
лайн коммуникации и коммуникации «в живую» 
дополняют и стабилизируют друг друга. 

Эта особенность коллаборативного взаимо-
действия участников ДРВ-проектов требует более 
тщательного исследовательского внимания. В ра-
боте [8], представляющей результаты исследова-
ния виртуальных сообществ в научном коммуни-
кационном пространстве, был сделан эмпирически 
доказанный вывод, что расположенные в виртуаль-
ном пространстве профессиональные научные со-
общества являются в большей степени успешными 
и устойчивыми, если представляют собой отраже-
ние реальных связей, существующих в научном 
мире или являются результатом регулярного об-
щения связанных между собой одними исследова-
тельскими целями и решающих одни профессио-
нальные задачи ученых. 

Мотивы получения (передачи) информации 
и общения по интересам, которые реализуются в 
рамках реального коммуникативного простран-
ства, являются основными мотивами вступления в 
виртуальные сообщества, а также первостепенны-
ми факторами их длительного и успешного функ-
ционирования. То есть другими словами, виртуаль-
ные сообщества являются наиболее успешными, 
если подкрепляются реальными (оффлайновыми) 
связями, а новые технологические возможности 
лишь облегчают и способствуют их дальнейшему 
развитию. Этот факт безусловно заслуживает уче-
та при рассмотрении стратегии привлечения во-
лонтеров к распределенным вычислениям.

Таким образом, сообщество участников вир-
туальных распределенных вычислений, формиру-
емое через команды, сайты проектов и онлайн-фо-
румы, члены которых являются добровольными 
участниками, является примером появляющейся 
сетевой формы организации. «Выступая» инстру-
ментами возникновения мотиваций к участию в 
соревнованиях и сотрудничестве, команды и фо-
румы дают новые возможности для привлечения и 
удержания волонтеров, вступающих в коллабора-
тивное взаимодействие в целях получения инфор-
мационных «полуфабрикатов» (вычислительных 
данных) в этом новом типе совместной сети.
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Следует отметить, что новые информацион-
ные и коммуникационные технологии имеют реша-
ющее значение для создания сетевых форм органи-
зации в распределенных вычислениях. Технология 
формирует сотрудничество, а сотрудничество, в 
свою очередь, влияет на то, как она используется/
реализуется, поскольку движение добровольных 
вычислений не могло бы существовать ни техни-
чески, ни социально без Интернета. 

Сотрудничество использует технологии в ка-
честве основного инструмента исследования (тех-
нологические требования) и служит социальной 
стороне, способствуя привлечению и удержанию 
сотрудников. На компьютерах участников проис-
ходит обработка данных, результаты публикуются 
в Интернете, а форумы предоставляют совместное 
интерактивное пространство для коммуникаций. 
Так технология и социальный аспект взаимно до-
полняют друг друга, являются необходимыми эле-
ментами для успеха цифровой гражданской науки.

Степень, в которой существуют социальные 
связи, лежащие в основе отношений сотрудни-
чества, является важным фактором сохранения 
участников, что видно из результатов проведенного 
опроса. А она наиболее вероятна, когда участники 
разделяют некоторые важные аспекты своей иден-
тичности и могут чувствовать себя частью группы. 
В результате одной из главных характеристик новой 
модели социальности оказывается не только прео-
доление локальности в форме внепространствен-
ных форм взаимодействия, но и способность к кол-
лаборативной деятельности. Коммуникативность 
превращается в основной стержень развития всей 
совокупности характеристик нового вида челове-
ческого капитала, адекватного сетевой организации 
как социальной, так и экономической реальности. В 
социально-экономической среде основной формой 
коммуникативности человеческого капитала ока-
зывается коллаборация, способность формировать 
совместную деятельность для достижения единой, 
корпоративной, групповой цели. Организующим 
фактором подобной деятельности является ее цель. 
Именно общая цель «цементирует» совместную де-
ятельность, превращая группу индивидов в «сово-
купного субъекта», а совместную или кооператив-
ную деятельность в коллаборативную.

2. Личностные характеристики членов  
онлайн-сообществ как прогностические  

факторы стабильности участия

Несмотря на то, что для поддержки професси-
ональных коммуникаций в форме взаимодействия 
в рамках онлайн-сообществ были разработаны 

многочисленные информационные и коммуника-
ционные системы, практическое применение по-
казало, что одна только технология не может га-
рантировать, что участники будут автоматически 
вовлечены в процесс с максимальной эффектив-
ностью. Учитывая неоспоримую актуальность пе-
рехода на сетевые формы межличностных комму-
никаций в профессиональной сфере, обсуждение и 
понимание сложной системы взаимоотношений и 
взаимодействий между личностью и онлайн-обще-
нием становится ключевым фактором успешного 
перехода на инновационные форматы совместной 
деятельности. 

В сообществах, которые все больше генери-
руются самими пользователями, их личностные 
качества могут быть решающими факторами, вли-
яющими на уровень и степень активности. Это 
значительно обогащает картину того, как разные 
типы личности взаимодействуют с разным контен-
том, и, следовательно, в каком контексте они могут 
с наибольшей эффективностью участвовать на он-
лайн-площадках.

 Способы социализации личности в сетевом 
пространстве и в реальной жизни значительно 
различаются. Анализ конкретных практик соци-
ализиции в Интернете позволил сделать вывод о 
нелинейности взаимозависимости между различ-
ными типами использования Интернет, объемом 
межличностных сетевых связей и такими пере-
менными, как продолжительность пребывания в 
сети и количество контактов пользователя. Этот же 
феномен неоднократно встречался при проведении 
социологических исследований научного комму-
никативного пространства, когда обнаруживался 
большой кластер пользователей, проявляющих по-
веденческую аморфность, нежелание к налажива-
нию внешних контактов и взаимодействий в вир-
туальном пространстве [8]. 

Все это свидетельствует о том, насколько 
актуально и необходимо исследовать внутренние 
личностные мотивационные закономерности и 
психологические аспекты совместного участия в 
онлайн-сообществах, которые в гораздо большей 
степени являются фактором успешности реализа-
ции подобных профессиональных проектов, чем 
принято считать.

 Большинство исследователей обращаются к 
взаимосвязи между личностными чертами и пове-
дением в сети на основе модели Пяти факторов [9], 
предполагающей, что индивидуальные различия в 
онлайн-поведении во многом можно объяснить, 
анализируя пять основных черт личности пользо-
вателей сетями, включая компоненты нейротизма, 
экстраверсии, открытости опыту (иногда интел-
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лекту или культуре), доброжелательности и добро-
совестности. Данная классификация нашла широ-
кое признание среди ученых-психологов благодаря 
тому, что она одновременно широка, т.к. обеспечи-
вает максимальный учет различных черт, и эффек-
тивна, поскольку использует минимальный набор 
компонентов. Кроме того, хорошо разработаны ин-
струменты для измерения пятифакторной модели 
личностных черт, позволяющих проводить каче-
ственные эмпирические исследования. 

Существует множество медиа-психологиче-
ских исследований, в которых подвергается ана-
лизу специфическое влияние пяти личностных 
факторов (или отдельных комбинаций из них) на 
компьютерно-опосредованное общение и различие 
в сетевом поведении в рамках виртуальных про-
фессиональных сообществ, которые сталкиваются 
с уникальными проблемами развития. Эти иссле-
дования показали, что хотя в сравнении с традици-
онными командами виртуальные команды имеют 
различные проблемы и возможности, однозначно 
утверждается, что личностные характеристики 
членов команды оказывают значительное влияние 
на степень и качество их участия [10-11].

В частности, экстраверсия, характеризую-
щаяся высокой чувствительностью к позитивным 
сигналам в социальной среде, в большинстве слу-
чаев определяется как предиктор активного уча-
стия в системах онлайн-коммуникаций: типич-
ный экстравертный человек имеет более сильные 
социальные навыки, более обширную коммуни-
кативную сеть. Интровертный человек склонен 
сосредотачиваться на субъективных факторах, то 
есть на своем внутреннем мире со своими идеями, 
мыслями и размышлениями, а поскольку комму-
никация закладывает основу социального взаимо-
действия, некоторые аспекты интроверсии могут 
быть препятствиями в процессе обмена знаниями 
и мнениями в онлайн-сообществах (замкнутость, 
чувствительность к критике - опасения получить 
негативную оценку, отсутствие быстрой выра-
женной реакции). Интроверты менее успешны и 
чувствуют себя более некомфортно в таких рас-
пространенных сегодня сценариях коммуникации, 
как групповые обсуждения, мозговой штурм, не-
обходимость быстро менять темы обсуждения. А 
поскольку интроверты чувствительны к чрезмер-
ной стимуляции и не любят многозадачность, то 
предпочитают работать в одиночестве над одной 
конкретной задачей. 

В то же время другие их качества, напротив, 
служат обеспечению успешной групповой комму-
никации - погруженность в тему, интеллектуальное 
любопытство, стремление довести дело до конца 

прежде, чем сообщить о его результатах. Кроме 
того, интроверты умеют развивать и поддерживать 
эмоционально близкие отношения с другими людь-
ми. И хотя у экстравертов более широкие связи и 
большее число знакомств, их отношения с другими 
людьми более свободны и находятся на более мел-
ком уровне. Близкие эмоциональные отношения с 
большей вероятностью способствуют укреплению 
доверия и лояльности - оба эти фактора доказали 
свою мотивацию к обмену знаниями. Информа-
ция и знания, которыми обмениваются люди, со-
стоящие в близких отношениях, также вызывают 
большее доверие. Сеть, построенная на прочных 
отношениях, закладывает основу для частого об-
щения, добровольного и безоговорочного обме-
на знаниями, в отличие от сети, которая состоит 
из более слабых отношений [12]. Таким образом, 
способность интровертов устанавливать и поддер-
живать близкие отношения, в некоторой степени, 
способствует их участию в онлайн сообществах.

Положительное влияние доброжелательности 
и добросовестности на активность участия также 
хорошо задокументировано и положительно связа-
но с обменом знаниями и мнениями в рамках он-
лайн-сообществ. Доказано, что добросовестность 
улучшает гражданскую позицию участников и ин-
дивидуальный вклад, выходящий за рамки ролевых 
требований и выполнения работы, положительно 
влияет на участие в команде сообщников. Наконец, 
открытость опыту, которая связана с активным во-
ображением, предпочтением разнообразия, интел-
лектуальным любопытством, оригинальностью и 
независимостью суждений, означает готовность 
рассматривать новые идеи и нетрадиционные 
ценности, проявляя интеллектуальное любопыт-
ство, креативность, гибкое мышление и культуру 
и, таким образом, имеют позитивное отношение к 
изучению и получению новой информации. Одно-
временно было обнаружено, что открытость опыту 
является сильным стимулом поддержания межлич-
ностных взаимоотношений, поскольку является 
отражением любопытства и оригинальности чело-
века, которые, в свою очередь, являются предикто-
рами поиска идей других людей [13].

Однако существуют и парадоксальные при-
меры. Некоторые исследователи доказали, что 
люди с высокими экстраверсионными чертами мо-
тивированы делиться информацией и высказывать 
собственное мнение [14], в то время как другие вы-
явили, что люди с высоким уровнем экстраверсии, 
как правило, реже участвуют в сообществах и дис-
куссионных сайтах [15]. Такие личностные черты 
как доброжелательность и добросовестность, явля-
ющиеся положительными прогностическими фак-
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торами активного участия в онлайн-сообществах, 
в то же время могут быть связаны со стремлением 
проводить меньше времени в Интернете. В рабо-
те [16] эмпирически подтверждено, что типичные 
интровертные черты личности могут служить од-
новременно и стимуляторами, и препятствиями к 
процессу обмена знаниями.

Таким образом, обращает на себя внимание 
тот факт, что весьма неоднозначные результаты пе-
речисленных исследований демонстрируют мно-
госложность и нелинейный характер влияния пяти 
основных личностных характеристик на выбор и 
использование онлайн-сервисов, хотя их значимое 
влияние на участие в коммуникативных сетевых 
структурах не вызывает сомнений.

3. Необходимость учета персонализирован-
ных адресных инструментов для повышения 

мотивации участников к вовлеченности  
в онлайн-сообщества

Приведенные выше работы свидетельствуют, 
что в результатах исследований формулируются 
выводы и заключения в зависимости от научных 
акцентов и фокусных точек, расставленных в са-
мом начале работы, и, что главное, от количества 
учитываемых смягчающих эффектов и контексту-
альных аспектов. Существуют четкие свидетель-
ства взаимосвязи личностных качеств участников 
с количеством времени, которое они проводят в 
сети, и типом контента, когда они интересуются. 
Это значительно обогащает картину того, как от-
дельные типы личности взаимодействуют с раз-
ным контентом, и, следовательно, в каком контек-
сте они могут участвовать в онлайн-сообществах.

Вовлечение в анализ моделирующих пере-
менных, которые взаимодействуют с независимы-
ми либо для уменьшения, либо для усиления их 
влияния, диктует необходимость учитывать слож-
ное взаимодействие между различными личност-
ными характеристиками пользователей Интернета, 
специфическими характеристиками онлайн-сре-
ды и онлайн-поведением. Например, интегрируя 
показатель доверия и личность пользователя в 
единую исследовательскую структуру, можно на-
блюдать, как доверие опосредует влияние личност-
ных качеств (в частности, доброжелательности и 
добросовестности) на инициирование поведения, 
связанного с обменом информацией в онлайн-сре-
де социальных сетей [17]. 

Вопрос о том, как ситуационные и личност-
ные факторы влияют на поведение человека, воз-
ник не только в ходе исследований компьютерной 
коммуникации. На самом деле, этот вопрос име-

ет давнюю историю в области психологии черт 
характера. В 1960-х и 1970-х годах велись ожив-
ленные дискуссии о пропорциональном влиянии 
личности и ситуации, известные как дебаты «лич-
ность-ситуация»: при каких обстоятельствах лич-
ность более ответственна за поведение, а когда это 
зависит от ситуационных условий. Литература по 
психологии разделялась по критерию, в какой сте-
пени личностные черты считаются стабильными 
и могут предсказывать поведение. В то время как 
«личностный» подход фокусируется на индиви-
дуальных различиях как главном «определителе» 
поведения, «ситуативный» подход делает упор на 
характеристиках ситуации, в которой имеет место 
поведение. «Интерактивный» подход пытается 
преодолеть эти противоположные взгляды и под-
черкивает совместный вклад факторов личности и 
ситуации в объяснение человеческого поведения 
[18].

В современной психологии черт в соответ-
ствии с парадигмой кросс-ситуационной личности 
большинство авторов сегодня согласны с тем, что 
поведение, связанное с личностью, варьируется в 
разных ситуациях, но остается стабильным в ана-
логичных случаях с течением времени. В «сла-
бых» ситуациях, которые плохо структурированы 
и в значительной степени свободны от социальных 
ограничений или поведенческих ориентиров, лич-
ность человека оказывает решающее влияние на 
поведение. В «сильных», где варианты поведения 
уже значительно ограничены ситуацией, личность 
оказывается скованной рамками. Следуя этой 
дифференциации, компьютерно-опосредованную 
коммуникацию можно, в основном, отнести к сла-
бым ситуациям и, соответственно, заключить, что 
личностные черты имеют существенное значение 
в Интернете, поскольку это неформальное добро-
вольное пространство, и инструкции по поведению 
довольно редки. Особенно по сравнению с обще-
нием лицом к лицу, в котором часто присутствует 
сильный социальный контроль, воспринимаемая 
анонимность и дистанцированность онлайн-среды 
предоставляют огромную свободу действий для 
каждого. 

При таких условиях обсуждение и понима-
ние сложной системы взаимоотношений и взаимо-
действий между личностью и онлайн-общением 
должно осуществляться при максимально возмож-
ном учете как личностно-специфических, так и си-
туационно-специфических детерминант.

Многообещающим инновационным подходом 
к решению этой фундаментальной задачи являет-
ся использование персонализированных адресных 
инструментов повышения мотивации участников к 
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сохранению и наращиванию своего активного член-
ства, основанных на самоадаптивных подходах, 
учитывающих индивидуальные социально-кон-
текстуальные атрибуты пользователей в облачных 
вычислительных средах. Поскольку онлайн-сооб-
щества и социальные сети в целом становятся все 
более настраиваемыми и учитывающими контекст, 
возникает большая необходимость в понимании 
того, какие особенности поведения пользователей 
важны для учета в области «присоединения и уча-
стия». В этом плане определение влияния личност-
ных характеристик на степень и качество актив-
ности в онлайн-сообществах и социальных сетях 
имеет необходимый и достаточный потенциал сде-
лать возможным выработку адаптивного механизма 
мотивации к повышению активности в зависимости 
от индивидуального психологического и социаль-
ного профиля пользователей. 

Примером такой попытки привлечения бо-
лее широкого круга участников к активности в он-
лайн-сообществе является применение выявленной 
реакции интровертов и экстравертов определенным 
способом откликаться на сигналы пользовательско-
го интерфейса системы. Эксперимент был основан 
на наблюдении, что разработка веб-приложений для 
поддержки социального взаимодействия и дизайна 
пользовательского интерфейса с учетом личностных 
характеристик участников может в значительной сте-
пени предопределить успех онлайн-сообществ [19]. 
До сих пор изучение этих вопросов было ограничено 
общей популяцией пользователей без учета разли-
чий в фундаментальных психологических атрибутах, 
таких как их личность или мотивация. Опираясь на 
традицию интеракционизма в психологических ис-
следованиях, согласно которой ситуация и личность 
взаимодействуют для определения поведения людей, 
автор сделал вывод о том, что, в частности, сигналы 
дизайна пользовательского интерфейса могут ока-
зать влияние на взаимоотношения между личностью 
и характером онлайн-участия.

Основная задача исследования была сфор-
мулирована следующим образом: в какой степени 
различия в личных качествах пользователей спо-
собны объяснить влияние дизайнерских вмеша-
тельств на их участие в сети? Было показано, что 
для различных комбинаций личностных качеств и 
манипуляций с дизайном, индивидуальные атри-
буты пользователей играют важную роль в опре-
делении той степени, в которой они стимулируют 
вклад в социальные онлайн-системы. В частности, 
экстраверсия / интроверсия пользователей смягча-
ет (сдерживает) взаимосвязь между реакцией на 
индикатор пользовательского интерфейса размера 
группы (или «аудитории») и онлайн-участием.

Была проверена гипотеза, что индикатор не-
большого размера аудитории связан с меньшим 
вкладом экстравертов и более высоким вкладом 
интровертов. Обоснование этой гипотезы следу-
ющее: экстраверты, как правило, общительны, 
напористы, разговорчивы и активны, тогда как ин-
троверты застенчивы и сдержанны. Экстраверты 
также склонны стремиться к признанию, уделяя 
мало внимания потенциальным негативным по-
следствиям такого стремления. Большой размер ау-
дитории может представлять потенциальную выго-
ду от того, что участник будет выглядеть знающим 
и полезным среди большого числа пользователей 
(или онлайн-«аудитории»). Но одновременно это 
также увеличивает вероятность опасений по пово-
ду оценки, в результате чего присутствие других 
людей заставляет интровертов воздерживаться от 
выражения своих взглядов, поскольку не уверены 
в том, как они будут восприняты. Вследствие этого 
интроверты, которые стремятся свести к миниму-
му риски, связанные с их поведением, будут прояв-
лять большее опасение по поводу оценки в случае, 
когда воспринимаемый размер аудитории больше, 
поскольку увеличивает вероятность того, что вы-
сказываемые ими взгляды будут восприняты кем-
то в аудитории негативно, и, следовательно, будут 
вносить меньший вклад [11]. 

Эти результаты ставят под сомнение эффек-
тивность общепринятой практики в разработке 
социальных технологий и подчеркивают потенци-
альную эффективность более детального подхода 
к взаимодействию с персональными атрибутами 
участников: предоставление сигналов, подчеркива-
ющих потенциал большого размера группы, может 
быть эффективным способом увеличения участия 
среди экстравертов, но этого следует избегать, когда 
основная часть пользователей относится к интро-
вертам. На практике опрос новых пользователей об 
их личностных качествах в рамках процесса при-
соединения может обеспечить минимально навяз-
чивый способ узнать о личных качествах пользова-
телей. Обладая такой информацией, разработчики 
социальных систем могут внедрять адаптивный 
пользовательский инструмент, который включает 
теоретически обоснованные дизайнерские подсказ-
ки, основанные на личных качествах участников, 
иллюстрируя потенциальную ценность индивиду-
альноориентированного дизайна.

Заключение

Глубокое изучение психологических, ор-
ганизационных и системных переменных, кото-
рые могут определять индивидуальное участие 
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в коммуникационных структурах, включая вза-
имодействие индивидуальных и контекстных 
детерминант, должно стать основой разработки 
эффективных методов поддержки и развития это-
го процесса. Усилить мобилизацию и вовлечение 
граждан в будущие программы исследований и 
инноваций в виде профессиональных онлайн-со-
обществ необходимо посредством стимулирова-
ния совместного проектирования и творчества, 
усилив коллаборативный эффект сотрудничества 
на успешность и стабильность развития професси-
ональных онлайн-сообществ.

Этот вывод, в целом, соотносится c потенци-
альной эффективностью инновационного подхода 
к решению фундаментальной задачи сохранения и 
увеличения уровня и качества активности пользо-
вателей в онлайн-сообществах, основанного, в том 
числе, на использовании персонализированных 
адресных инструментов повышения мотивации к 
участию, «вовлеченности». Принцип самоадаптив-
ного учета индивидуальных личностных социаль-
но-контекстуальных атрибутов пользователей спо-
собен стать основой для выработки эффективных 
стратегий привлечения участников более ориенти-
рованным на пользователя способом. 

Еще один важный вывод заключается в том, 
что можно предсказать с определенной долей ве-
роятности, как участники с отличающимися чер-
тами личности будут участвовать в разной содер-
жательной деятельности, отдавая предпочтение 
одной перед другими. Для практика это означает 
необходимость размышления о характере контен-
та, создаваемого пользователями, и обеспечение 
возможности взаимодействия для достижения сба-
лансированного взгляда и, возможно, повышения 
уровня участия.

В этой связи информация о взаимосвязи инди-
видуальных личностных характеристиках пользо-
вателей и степени их участия обеспечивает основу 
для разработки личностноориентированного подхо-
да повышения активности пользователей в рамках 
онлайн-сообществ, позволяя получить дальнейшее 
понимание того, как могут быть определены связан-
ные с самоадаптацией конкретные механизмы учета 
персонализированных реакций участников. 
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