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Аннотация
Введение. Статья представляет результаты пилотного исследования, проведенного в России, Бразилии 
и Венгрии (страны схожи по индексу человеческого развития и индексу сетевой готовности).  
Цель: верификация гипотезы об экопсихологической интерпретации риска. Такой риск выступает 
критерием психологической готовности индивида к взаимодействиям с цифровой средой. 
Методологическим основанием выступила экопсихологическая типология субъект-средовых 
взаимодействий (Панов 2014; 2017).
Материалы и методы. Эмпирические данные были собраны в 2017–2022 гг. на основе структурного 
подхода в теории социальных представлений (Abric 2001). Было произведено сопоставление социальных 
представлений о рисках с теоретическими конструктами восприятий цифровой информационной 
среды в соответствии с экопсихологическим подходом, согласно которому цифровая среда может 
играть для субъекта роль факта, фактора, условия, объекта, субъекта, квазисубъекта (Панов 2016). 
Учитывая пилотный характер, в данном исследовании были использованы не все конструкты.  
В исследовании приняли участие 46 педагогов вузов в возрасте 36–70 лет (8 в Бразилии, 12 в Венгрии 
и 26 в России).
Результаты. С помощью сравнения «ядра» и «периферии» по коэффициенту Абрика выявлены 
взаимосвязи представлений о рисках со степенью погруженности в цифровую информационную 
среду в условиях профессионально-педагогической деятельности. Можно сделать вывод о тенденции 
формирования взаимосвязи представлений о рисках и готовности к профессиональной деятельности 
в цифровой информационной среде.
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Abstract
Introduction. The article presents the results of a pilot study conducted in Russia, Brazil and Hungary.  
These countries are similar in Human Development Index and Network Readiness Index). The reported study 
aimed to verify the hypothesis about an ecopsychological interpretation of risk. Such risk acts as a criterion 
for psychological readiness of an individual to interact with digital environment. The methodological basis 
for the study was an ecopsychological typology of subject to environment interactions (Panov 2014; 2017).
Materials and Methods. The empirical data were collected in 2017-2022 based on a structural approach  
in the theory of social representations (Abric 2001). Social perceptions of risks were compared with theoretical 
constructs of perceptions of digital environment in accordance with the ecopsychological approach. Digital 
environment can play the role of a fact, factor, condition, object, subject, or quasi-subject (in this pilot study, 
not all constructs were identified). The study involved 46 university teachers aged 36–70 (8 from Brazil,  
12 from Hungary and 26 from Russia). 
Results. Comparing the “core” and “periphery” with the Abric coefficient, the relationship between perceptions 
of risk and the degree of immersion in digital information environment as part of professional and pedagogical 
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Заключение. Гипотеза о возможности экопсихологической интерпретации риска как показателя 
готовности к профессиональной деятельности в условиях цифровых информационных сред была 
частично подтверждена. Результаты исследования открывают перспективы для широкого обсуждения 
методов, с помощью которых можно изучать не только технологическую готовность к профессиональной 
деятельности в цифровых средах (знания, навыки), но и, в перспективе, становление единого 
метасубъекта «индивид — цифровая информационная среда» в профессиональной деятельности  
в условиях цифровых информационных сред. Очевидным ограничением исследования является 
малое количество респондентов, что объясняется пилотным характером исследования. Тем не менее, 
оно обеспечило понимание самой перспективы использования представлений о рисках и их 
экопсихологической интерпретации в контексте изучения готовности к профессиональной деятельности 
в цифровой среде.

Ключевые слова: педагоги, риски интернета, социальные представления, экопсихологический подход, 
кросскультурное сравнение

https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=721276
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55948530300
https://www.webofscience.com/wos/author/record/306794
https://orcid.org/0000-0001-7564-9136
https://orcid.org/0000-0001-7564-9136
mailto:e.v.patrakov@urfu.ru
https://orcid.org/0000-0002-4642-5325
mailto:csilla.mato@gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225141894
https://orcid.org/0000-0003-2668-7309
mailto:baturina_l@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0001-6126-4497
mailto:rmoraes@unicarioca.edu.br
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-1-124-137
https://www.elibrary.ru/yezooa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Экопсихологическая интерпретация риска...

126 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-5-1-124-137

activity was revealed. There is a trend for the development of a relationship between ideas about risks and 
a degree of readiness for professional activity in digital environment.
Conclusions. The hypothesis was partially confirmed. The study results open prospects for a broad discussion 
of methods that can be used to study not only technological readiness for professional activity in digital 
environments (knowledge, skills), but, in the long term, the development of a single meta-subject “individual-
digital environment” in the professional activity in digital information environments. A limitation of the 
study is a small number of respondents, which is explained by its pilot nature. Nevertheless, it provided 
insights into the prospect of using risk perceptions as an indicator in the studies of the relationship between 
a human and digital environment.

Keywords: university teachers, Internet risks, social perceptions, ecopsychological approach, cross-cultural 
study

Введение
Интенсивная цифровизация как жизнедея-

тельности в целом, так и разных видов профес-
сиональной деятельности, привела к тому, что 
в психологии появился буквально бум исследо-
ваний о взаимодействии человека и информа-
ционной среды, различных аспектов восприятия 
цифровых сред субъектами, в том числе и груп-
повыми: в зависимости от стажа цифровой 
деятельности, вида деятельности, возраста, 
диспозиционных характеристик личности,  
условий профессиональной деятельности.  
Аналогичное мы можем сказать и о готовности 
педагогов к профессиональной деятельности  
в условиях цифровых информационных сред.

На уровне субъекта профессиональной дея-
тельности мы можем выделить несколько об-
ластей исследований.

Во-первых, в психологии поставлена про-
блема формирования «расширенной личности». 
Наиболее широкую трактовку этого феномена 
мы можем читать у А. Л. Семенова, который 
понимает расширенную личность как человека 
вместе с теми цифровыми средствами, которые 
он использует (Семенов 2020). Также имеют 
место и другие схожие понятия: «Augmented 
Human Intellect» (Engelbart 1962), «Extended self» 
(Belk 2014), «Extended mind» (MacFarquhar 2018), 
«Человек достроенный» (Фейгенберг 2011), 
«Расширенная психика» (Фаликман 2020), «Лич-
ность, расширенная цифровыми средствами» 
(Архангельский и др. 2022). Все перечисленные 
определения предполагают, что человек (лич-
ность, субъект) приобретает некие новые воз-
можности, ресурсы, качества, свойства, которые 
в какой-то мере выходят за пределы его «есте-
ственных» возможностей. При этом подразуме-
вается, что субъект что-то рутинизирует, авто-
матизирует и, соответственно, уже может 
передать эту функцию цифровой среде. Напри-
мер, на автоматизацию и потенциальную  
возможность передачи некоторых видов  

педагогической деятельности также указывают 
А. Л. Семенов, Ю. С. Вишняков (Семенов, Виш-
няков 2021; Семенов, Зискин 2020). Соответ-
ственно, передаваемое цифровой среде действие 
должно быть рутинным, автоматизированным. 
Экономические исследования подтверждают  
и оптимистично прогнозируют, что такие ру-
тинные и автоматизированные действия (прежде 
всего, профессиональные) могут быть делеги-
рованы информационной среде, что будет яв-
ляться фактором экономического роста, а спе-
циалист гипотетически сможет уделить своему 
развитию больше времени (Сенокосова 2018).

Во-вторых, в ходе психологического анализа 
субъект-средовых взаимодействий в системе 
отношений «индивид — цифровая среда» (Панов 
2016; Панов, Патраков 2020b) показано, что 
цифровая среда может выполнять субъектные 
функции. При определенных условиях (имеется 
в виду субъект-порождающий тип взаимодей-
ствий) это может привести к превращению 
системы «индивид — цифровая среда» в сово-
купного субъекта, точнее — метасубъекта,  
порождения новых субъектных, психологических 
и квазипсихологических качеств как «индивида», 
так и «цифровой среды». Речь идет о том, что 
при субъект-порождающем типе взаимодействия 
субъект не только делегирует среде какие-либо 
функции, но также и его развитие происходит 
совместно с цифровой средой (фактически речь 
идет о со-зависимости развития субъекта про-
фессиональной деятельности и цифровой среды).

Таким образом, оба указанных направления 
исследований подтверждают, что субъект  
не только получает, но и отдает, что сопрово-
ждается рисками, прежде всего, для самого 
субъекта. В данном случае субъект (независимо 
от того, вынужденно или добровольно) пере-
ходит в область неопределенности, он должен 
менять что-то в профессиональной деятель-
ности, при необходимости — формировать 
новые навыки. Мы можем привести примеры, 
когда весьма успешные педагоги, лекторы  
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существенно затруднялись перенести успех  
в цифровую среду профессиональной деятель-
ности (Панов и др. 2021).

Согласно экопсихологическому подходу,  
в зависимости от ситуации и содержания взаи-
модействия (интеракции) цифровая среда может 
выступать для взаимодействующего с ней ин-
дивида как факт, фактор, условие, квазисубъект 
(Панов 2016; Панов, Патраков 2020b):

• как факт: индивид относится к инфор-
мационной среде как совокупности ин-
дифферентных для него информационных 
сообщений, т. е. они выступают для ин-
дивида как несущественный, незначимый 
для него фон. В этом смысле индивид  
и информационная среда находятся  
в общем пространстве как физические 
объекты, взаимодействие между которы-
ми может иметь только физический,  
а не информационный характер (рядом, 
но не вместе);

• как фактор: индивид находится под 
влиянием информационной среды, кото-
рая на него воздействует;

• как условие: информационная среда соз-
дает возможность совершения данным 
индивидом каких-то информационно-
коммуникативных действий. Но эта воз-
можность может быть им использована 
и реализована, то есть превращена инди-
видом в субъективное средство для осу-
ществления информационно-коммуни-
кативных действий, а может быть  
и не использована;

• как квазисубъект: когда индивид наде-
ляет информационную среду (точнее — 
представляющие ее технические средства: 
программу, гаджет и т. п.) субъектными 
качествами и обращается к ней как  
к «живому» субъекту общения; этот фе-
номен также известен как антропомор-
физация (Мдивани 2017).

К настоящему моменту в научной литерату-
ре скопилось достаточно много исследований, 
близких к идее становления метасубъекта:  
об опосредованном цифровой средой взаимо-
действии субъектов (Капцов, Колесникова 2021; 
Суннатова 2020); о свойствах самой среды, по-
зволяющей эффективно взаимодействовать  
с ней — «юзабилити»  (Обознов и др. 2021; 
Сергеев 2009; 2022). Также имеют место иссле-
дования риска: как диспозиционных характе-
ристик личности (Айсина, Нестерова 2019; 
Патраков 2019; Cramer, Inkster 2017); как со-
циальных представлений (Бовина и др. 2017), 
кросс-культурных различий в восприятии рисков 
(Синютин и др. 2017).

В процессе этих исследований у авторов 
сложилось предположение, что риск (во всех 
его аспектах — и внутреннем, диспозиционном 
и внешнем, ситуативном) может выступать 
детерминантой сближения субъекта и цифровой 
информационной среды. Иными словами,  
он может выполнять редуцирующую роль, за-
медлять процесс сближения субъекта и инфор-
мационной среды или стимулировать, ускорять 
такой процесс. На практике это выражается  
в готовности или конкретных действиях субъ-
екта делегировать цифровой информационной 
среде какие-либо функции и, соответственно, 
снимать с себя ответственность за их реализа-
цию. То есть в данном случае мы рассматриваем 
сближение как формирование своего рода  
созависимости в различных видах активности. 
Речь идет не о клинической зависимости, как 
от игр, а об успешности в профессиональной 
деятельности.

В перечисленной совокупности теоретических 
и эмпирических исследований, в том числе  
и наших, были сформированы следующие  
выводы:

• во-первых, способность субъекта анали-
зировать риски и сами риски, управление 
ими являются одними из ключевых фак-
торов, регулирующих не только социаль-
ные, коммуникативные взаимодействия 
в цифровой информационной среде,  
но и готовность субъекта делегировать 
среде какие-либо функции; при этом  
по мере «продвижения» субъекта в циф-
ровую среду трансформируется его вос-
приятие рисков;

• во-вторых, диагностическая ценность 
рисков заключается в том, что цифрови-
зация проявляется новой рискогенностью: 
формирование новой культуры взаимо-
действия, включающей свои понятия, 
ценности, мысли и средства их выражения.

Таким образом, систематизация восприятия 
рисков как индикатора сближения субъекта  
с цифровой средой в контексте психологической 
готовности к профессиональной деятельности 
еще не была предметом самостоятельного ис-
следования.

Материалы и методы
В настоящей работе были обобщены резуль-

таты наших ранних исследований о рискоген-
ности цифровой информационной среды среди 
подростков, оценка рискогенности студен- 
тами и педагогами (Панов и др. 2021), но в кон-
тексте трансформации рисков в зависимости  
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от степени сближения субъекта с информацион- 
ной средой.

Для этого мы использовали данные о воз-
расте, стаже профессиональной деятельности, 
стаже интенсивной деятельности в цифровой 
среде (свыше 50% времени профессиональной 
деятельности) педагогов, работающих в Брази-
лии, Венгрии и России. Методом выступил 
структурный подход Ж.-К. Абрика в теории 
социальных представлений (Abric 2001), а также 
указанная выше экопсихологическая интерпре-
тация типов восприятия цифровой информа-
ционной среды. Все три страны имеют схожие 
параметры по Индексу Человеческого Развития 
(Human Development Report… 2019) и Индексу 
Сетевой Готовности (Индекс сетевой готовно-
сти… 2019), что облегчает возможности срав-
нения выборок (табл. 1).

Исследование включало следующие этапы:
На первом этапе была проведена теорети-

ческая интерпретация риска как факта, факто-
ра, условия и средства. Риск как объект, субъект 
и квазисубъект не рассматривались в данной 
работе в связи с тем, что для измерения этих 
категорий, по нашему мнению, представленных 
данных недостаточно, это не было целью ис-
следования.

На втором этапе респондентам было пред-
ложено написать до 10 потенциально рискоген-
ных характеристик своей профессиональной 
деятельности. В подобном аналогичном иссле-
довании они также указывали характеристики 
современной молодежи, прямо или косвенно 
связанные с использованием интернета — эти 
данные легли в основу других работ (Патраков 
и др. 2020; Szabo et al. 2019; 2021). Далее были 
сопоставлены и объединены высказывания, 
схожие по коннотациям (например, «не научу 

правильно» и «ученик не поймет») и предложе-
но оценить их, как и в случае за наблюдаемыми 
рисками обучающихся, по шкале Лайкерта  
от 1 до 5, где 1 — редкая встречаемость,  
5 — частая встречаемость события, факта.

На третьем этапе было выбрано ядро наи-
более рискогенных характеристик, которые 
набрали наибольший вес при их ранжировании. 
Таким образом, были сформированы основные 
группы факторов как наиболее диагностически 
значимые с точки зрения оценки рисков интер-
нета.

Обсуждение работы и перевод на языки про-
исходил в ходе семинаров в рамках обменных 
проездок. Так, на обсуждениях в Венгрии при-
сутствовали психологи, педагоги, в ряде случа-
ев владеющие русским и английским языками, 
занимаемые должности которых: руководители 
или сотрудники международных служб, заведу-
ющие социогуманитарными или экономически-
ми кафедрами, научными лабораториями,  
профессорско-преподавательский состав. Таким 
образом, схожесть профессий, видов деятель-
ности и знание по меньшей мере двух языков 
существенно облегчало взаимопонимание  
и возможность обратных переводов (с русского 
на английский, с английского на русский с воз-
можностью интерпретации на родных языках) 
Каждая фраза предлагалась в переводе на ан-
глийский и португальский с обсуждением кон-
нотаций. Респондентам предлагалось соотнести 
перевод с а) возможными коннотациями  
и оценить их релевантность основной идеи во-
проса на русском или родном языке; б) про-
фессиональными этическими и основными 
этнокультурными ценностями на основе из-
вестной методики перевода подобных текстов 
(Кудря 2015).

Табл. 1. Индекс человеческого развития и индекс сетевой готовности стран, участвующих в исследовании

Страна / показатель Индекс человеческого развития Индекс сетевой готовности

Бразилия 0,761 51,07

Венгрия 0,845 59,95

Россия 0,824 54,98

Table 1. Human Development Index (HDI) and Network Readiness Index (NRI)  
of the countries participating in the study

Country / indicator HDI NRI

Brazil 0.761 51.07 

Hungary 0.845 59.95

Russia 0.824 54.98
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Результаты и обсуждение
Результаты первого этапа — теоретической 

интерпретации риска как факта, фактора, усло-
вия и средства — представлены в таблице 2. 
Такая интерпретация с позиций экопсихологи-
ческого подхода явилась основанием для по-
следующей систематизации ответов респонден-
тов с точки зрения восприятия риска.

Объединенный результат второго и третьего 
этапов исследований позволил сформировать 
группы высказываний, максимально близких 
по коннотациям. В соответствии с вышеупомя-
нутым структурным подходом к социальным 
представлениям, для выявления ядра представ-
лений респондентов была применена формула 

расчета коэффициента позитивных оценок  
(Taux Categorique Positif — ТСР) для каждого 
явления из списка TCP (i) по формуле:  
n(4) — число ответов «значительная степень — 
часто», n(5) — число ответов «очень значитель-
ная степень — часто», N — общее число ответов 
(коэффициент Ж.-К. Абрика, более подробно  
о применение этой методики (Емельянова 2006). 
Формула расчета: TCP(i) = (n(4) + n(5)) / N * 100. 
С учетом малого количества респондентов кор-
реляции с возрастом респондента и стажем его 
интенсивной профессиональной деятельности 
(свыше 50% в цифровой среде) в цифровой  
среде не проводились, но представлены в виде 
разницы ТСР (табл. 3).

Табл. 2. Классификация цифровой информационной среды с позиций характеристики риска

На уровне субъекта На уровне среды

Риск как 
факт

Вне зависимости от любых диспозиционых 
характеристик субъекта, факта наличия риска  
в среде, у субъекта нет взаимодействия с ней

Есть факт наличия риска в среде 
(например, уязвимость среды или 

коммуникации)

Риск как 
фактор Субъект готов воспринимать влияние среды

Среда выступает роли квазисубъекта 
физиологического и психологического 

воздействия на пользователя/ей

Риск как 
условие

Субъект обладает диспозиционными 
характеристиками, потребностями, 

позволяющими сформироваться ситуации риска, 
выступить среде в рискогенной роли

Среда (ситуация в среде) предоставляет 
возможность удовлетворения 

потребности в каких-либо действиях 
субъекта, предполагающих риск

Риск как 
средство

Субъект имеет потребности в информационно-
коммуникативных действиях и предполагает,  

что может быть успешным в этом 
взаимодействии или удовлетворить иные 

потребности

Среда представляет интерес  
для субъекта в обеспечении  

его успешности

Table 2. Classification of digital information environment in terms of risk characteristics

At the subject level At the level of environment

Risk as a fact
Regardless of any dispositional characteristics  
of the subject, and the fact that there is a risk  

in the environment, the subject has no interaction with it.

Basically, there is a risk in the environment 
(for example, the vulnerability of the 
environment or communications).

Risk as a 
factor

The subject is ready to perceive the influence of the 
environment.

The environment acts as a quasi-subject  
of physiological and psychological impact 

on the user/s.

Risk as a 
condition

The subject has dispositional characteristics or 
needs that allow risk situations to form, to let  

the environment become risky.

The environment (situation in the 
environment) provides an opportunity  

to satisfy the need for any actions of the 
subject that involve risk.

Risk as a tool
The subject has the needs for information and 

communication-related actions and assumes that 
he/she can be successful in this interaction or can 

satisfy other needs.

The environment is of interest to the 
subject in ensuring his/her success.
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Табл. 3. Коэффициенты позитивных оценок, характеризующие структуру представлений респондентов  
о поведенческих паттернах, связанных с риском интернета для субъекта профессиональной деятельности 

(значения округлены до целых чисел)

Риск
На уров-
не субъ-

екта
ТСР1 ТСР2 ТСР3 На уровне 

среды ТСР1 ТСР2 ТСР3

Риск 
как 

факт
Нет от-
ветов — — —

Рискогенная 
среда 

(вирусы, 
«фишинг»)

88 32 —

Технические 
сбои при 

подготовке  
и изложении 

материала  
в цифровой 

среде 

82 76 70

Риск 
как 

фактор

Вынуж-
денность 
работы  

в цифро-
вой среде

98 56 32
Другая 

«логика» 
действий  

в цифровых 
ресурсах 
(другой 

алгоритм 
действий)

88 
Венгрия 

8

66 
Венгрия 

8

50 
Венгрия 

4
Слож-

ность ал-
горитмов

88 
Венгрия 

8

66 
Венгрия  

8

24 
Венгрия 

4

Риск 
как 

условие

Личност-
ные (пси-
хологиче-

ские) 
трудно-

сти

56 38 12
Опасение 
совершать 

неправильные 
действия

96 70 12

Риск 
как 

сред-
ство

Новые 
методы 

обучения
18 20 20

Новые 
цифровые 

обучающие 
среды для 

пользователя

76 68 62

Примечание: ТСР 1 — стаж интенсивной деятельности в цифровой среде до года, ТСР 2 — от года до 2 лет,  
ТСР 3 — свыше 3 лет.

Table 3. Coefficients of positive assessments that characterize the structure of respondents’ ideas about behavioral 
patterns associated with the risk of the Internet use in the subject’s professional activity (values are rounded to whole 

numbers)

Risk
At the 

subject 
level

ТСР1 ТСР2 ТСР3
At the level  

of 
environment

ТСР1 ТСР2 ТСР3

Risk as a 
fact

No 
responces — — —

Riskу 
environment 

(viruses, 
phishing)

88 32 —

Technical 
failures in the 
preparation 

and 
presentation  
of materials 

in digital 
environment

82 76 70
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Risk
At the 

subject 
level

ТСР1 ТСР2 ТСР3
At the level  

of 
environment

ТСР1 ТСР2 ТСР3

Risk as a 
factor

Forced  
to work  

in digital 
environ-

ment

98 56 32

Another 
“logic” 

of actions  
in digital 
resources 
(another 

algorithm  
of actions)

88 
Hungary 

8

66 
Hungary 

8

50 
Hungary 

4
Complexity 

of algo-
rithms

88 
Hungary 

8

66 
Hungary 

8

24 
Hungary 

4

Risk as a 
condition

Personal 
(psycho-
logical) 

difficultie
56 38 12

Fear of doing 
the wrong 

thing
96 70 12

Risk as a 
tool

New  
teaching  
methods

18 20 20

Digital 
learning 

environment 
is new for the 

user

76 68 62

Note: ТСР 1—experience of intensive activity in digital environment up to a year, ТСР 2—from one to 2 years, ТСР 3—over 3 years.

Table 3. Completion

Обратимся к интерпретации таблицы 3.  
Отсутствие восприятия риска как факта озна-
чает, что в выборках не было респондентов, 
абсолютно индифферентно относящихся к про-
фессиональной деятельности в цифровой среде.  
Наряду с этим, на уровне среды респонденты 
видели риски цифровой активности, типичные 
и для жизнедеятельности в целом: вирусы, «фи-
шинг», технические сбои (сбои могли являться 
и следствием неопытности пользования циф-
ровыми ресурсами). При этом по мере нарас-
тания стажа пользования цифровыми средства-
ми имеет место уход от «обыденного» видения 
рисков при некотором снижении технических 
сбоев. Учитывая, что о технических сбоях про-
грамм, цифровых ресурсов, техники как факто-
рах профессионального выгорания, снижения 
эффективности профессиональной деятель-
ности писали многие авторы (Водопьянова, 
Густелева 2013), мы можем также согласиться  
с тем, что специалисты в области образования 
воспринимают технические сбои как факт, который 
они принимают и пытаются преодолевать его.

Следующий уровень (риск как фактор) уже 
более «окрашен» субъективным восприятием, 
что выражается в вынужденности деятельности 
в цифровой среде и восприятии цифровых ал-
горитмов как сложных. При этом имеет место 
существенное снижение этих показателей по 
мере нарастания опыта.

Обратим внимание на венгерскую выборку: 
Университет Дунайвароша (Student Success Sup-
port Program 2019) внедрял цифровую програм-
му для студентов и преподавателей, заключаю-
щуюся в максимально возможной антро- 
поморфности и алгоритимичности действий, 

соответствующей алгоритмам обучения. Кате-
горию антропоморфности цифровых сред  
в профессиональной деятельности мы понима-
ем не как интенсивное использование челове-
коподобных символов и анимаций, а как часть 
или свойство «юзабилити», заключающееся  
в том, что цифровая среда является логически 
соответствующей и профессионально соответ-
ствующей деятельности специалиста (операто-
ра). Такая среда является фактором, условием 
и средством развития субъекта профессиональ-
ной деятельности (более подробно: Панов, 
Патраков 2020a). Именно антропоморфностью 
иммерсивных сред мы объясняем, что для вен-
герской выборки характерно наиболее редуци-
рованное восприятие сложности цифровых сред. 
Между Бразилией и Россией не выявлено прин-
ципиальных различий, поэтому в таблице 3 
указаны отдельно сведения только о Венгреской 
выборке.

Ситуация с риском как условием и средством 
обстоит сложнее. Мы полагаем, что здесь долж-
но быть учтено большее количество детерминант, 
которые не были нами исследованы, поскольку 
опросы были лишь пилотными.

На уровне риска как условия личностные 
(психологические) трудности, опасение совершать 
неправильные действия, могут быть очень субъ-
ективно окрашены: повышенной тревожностью, 
в том числе, технофобией, другими предиктора-
ми. Некоторые из таких предикторов мы рас-
сматривали ранее (Патраков, Лобанова 2020).

В отношении риска как средства (субъект 
готов и, более того, желает воспользоваться 
ситуацией риска для достижения больших  
результатов) можно отметить, что, как показало 
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исследование, на уровне субъекта респонденты-
педагоги не рассматривают новые методы об-
учения как риски, а вот новые цифровые среды 
и цифровые методы обучения представляются 
им рискогенными. Но, в целом, имеет место 
некоторая редукция рискогенности по мере 
приобретения опыта.

Выводы
Несмотря на очевидность ограничений, ис-

следование в целом показало, что типология 
экопсихологического подхода взаимодействия 
в системе отношений «индивид — информаци-
онная среда» обладает объяснительным потен-
циалом для понимания механизмов трансфор-
мации рисков в процессе профессиональной 
деятельности в цифровой информационной 
среде.

Риск, наряду с уже известными концепциями, 
указанными в теоретическом обзоре, может 
быть также проанализирован как факт, фактор, 
условие и средство с точки зрения восприятия 
самого субъекта и восприятия рисков цифровой 
среды.

Указанные экопсихологические конструкты 
(факт, фактор, условие и средство) могут вы-
ступать как индикаторы рисков в процессе 
взаимодействия сближения индивида и цифро-
вой информационной среды. Такое сближение 
характеризуется, предположительно, следую-
щими особенностями:

• на уровне среды первые «встречи» с про-
фессиональной деятельностью в услови-
ях цифровых информационных сред  
характеризуются, преимущественно, по-
ниманием риска как факта и фактора;

• на уровне субъекта — вынужденностью  
и сложностью восприятия цифровых сред.

При условии антропоморфности цифровых 
сред имеет место существенное снижение ука-
занных факторов риска.

В заключении отметим, что результаты ис-
следования, по нашему мнению, может быть 
применены в методиках комплексной психоло-
гической поддержки педагогов в процессе их 
взаимодействия с разными цифровыми среда-
ми, при проектировании «юзаблити» цифровых 
образовательных сред.

Дальнейшим вектором исследования в дан-
ном направлении мы видим более детальный 
анализ кросс-культурного фактора с тем, чтобы 
ответить на вопрос о том, насколько велико 
влияние культурных различий на понимание 
рисков цифровой информационной среды,  
в том числе в профессиональной деятельности.
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