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Цель. Рассмотреть формы социальной активности в роли предикторов формирования 
убеждений и региональной идентичности.

Контекст и актуальность. Социальная активность современной молодежи характеризует-
ся многообразием различных форм как в реальной, так и в виртуальной среде. Необходимы ана-
лиз и научное осмысление влияния различных форм социальной активности на формирование 
региональной идентичности и убеждений молодежи.

Дизайн исследования. После проведения диагностического этапа исследования, включаю-
щего получение показателей касательно убеждений, региональной идентичности, а также со-
циальной активности, был проведен регрессионный анализ. Данный метод применялся для вы-
явления предикторов региональной идентичности и убеждений. Все авторские шкалы прошли 
экспертную оценку социальными психологами и проверку на внутреннюю согласованность.

Участники. 920 респондентов, 35% мужского пола, в возрасте 14—35 лет, средний воз-
раст — 20 лет. Из них в сельской местности проживают 7%, в малых городах — 24%, в крупных 
городах — 63%, в мегаполисах — 6%.

Методы (инструменты). Шкалы, направленные на измерение различных видов социальной 
активности (Р.М. Шамионов, М.В. Григорьева, И.В. Арендачук и др.). Авторские шкалы, на-
правленные на изучение оценки гражданского самосознания. Опросник «Шкала базисных убеж-
дений» (в адаптации О.А. Кравцовой).

Результаты. Основными предикторами региональной идентичности выступают такие 
формы социальной активности, как интернет-поисковая, профессиональная и субкультурная. 
Положительными предикторами являются профессиональная группа, субкультурная группа, а 
отрицательным предиктором является форма активности, связанная с поиском информации 
и социальных контактов в виртуальной среде. Значимых предикторов из числа форм социаль-
ной активности для убеждений «Благосклонность мира» и «Справедливость мира» не выяв-
лено. Для убеждения «Доброта людей» основными положительными предикторами являются 
гражданская, профессиональная, субкультурная формы активности, а отрицательным преди-
ктором — интернет-сетевая активность. Основным положительным предиктором для убеж-
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дения «Контролируемость мира» выступает гражданская активность, а отрицательным — 
семейно-бытовая активность. Для убеждения «Случайность происходящего» положительным 
предиктором является интернет-сетевая активность, а отрицательными предикторами — 
досуговая и субкультурная. Положительным предиктором для убежденности в ценности соб-
ственного «Я» выступает досуговая активность, а отрицательным предиктором — субкуль-
турная. Для убеждения «Степень самоконтроля» основным положительным предиктором 
выступает интернет-сетевая активность, а отрицательными предикторами являются со-
циально-политическая и интернет-поисковая активность. Основным отрицательным преди-
ктором для убеждения «Степень удачи» является образовательно-развивающая активность.

Основные выводы. Региональная идентичность молодежи незначительно определяется 
формами социальной активности, в которые включена молодежь. Основными предикторами 
региональной идентичности являются те формы социальной активности, которые реализуют-
ся в локальных группах на региональном уровне (профессиональная, субкультурная). Наиболее 
значимыми предикторами из форм социальной активности молодежи для базисных убеждений 
личности являются интернет-сетевая и субкультурная активность, выступающие предикто-
ром для 3-х базисных убеждений.

Ключевые слова: социальная активность молодежи, убеждения, региональная иден-
тичность.
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Objective. To consider the forms of social activity as predictors of the formation of beliefs and 
regional identity.

Background. The social activity of modern youth is characterized by a variety of different forms, 
both in real and virtual environments. It is necessary to analyze and scientifically comprehend the influ-
ence of various forms of social activity on the formation of regional identity and beliefs of young people.

Study design. After carrying out the diagnostic stage of the study, which includes obtaining indica-
tors regarding beliefs, regional identity, as well as social activity, a regression analysis was carried out. 
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Введение
На сегодняшний день наблюдается 

рост числа исследований в рамках изуче-
ния различных сторон социальной актив-
ности молодежи. Интерес к рассмотрению 
данного социально-психологического 
феномена обусловливается трансформа-
цией активности личности и группы во 
всех сферах жизни социума. И тому есть 
несколько причин. Во-первых, неблаго-
приятная геополитическая и экономи-
ческая обстановка, в которой с конца 

февраля 2022 года оказалась наша страна 
(проведение специальной военной опера-
ции), во-вторых, свежий след обостренной 
пандемической ситуации и связанные с 
ней различного рода ограничения и за-
преты, в-третьих, стремительное разви-
тие информационно-коммуникативных 
технологий, виртуальной среды в целом. 
Вышеупомянутые особенности законо-
мерно приводят к необходимости рассмо-
трения и изучения различных психологи-
ческих аспектов социальной активности 

This method was used to identify predictors of regional identity and beliefs. All the author’s scales have 
been peer-reviewed by social psychologists and checked for internal consistency.

Participants. 920 respondents, 35% male, aged 14—35 years, average age 20 years. Of these, 7% 
live in rural areas, 24% in small towns, 63% in large cities, and 6% in megacities.

Measurements. Scales aimed at measuring various types of social activity (R.M. Shamionov, 
M.V. Grigorieva, I.V. Arendachuk, etc.). Author’s scales aimed at studying the assessment of civic con-
sciousness. Questionnaire “Scale of basic beliefs” (adapted by O.A. Kravtsova).

Results. The main predictors of regional identity are such forms of social activity as Internet search, 
professional and subcultural. Positive predictors are a professional group, a subcultural group, and a 
negative predictor is a form of activity associated with the search for information and social contacts 
in a virtual environment. No significant predictors among the forms of social activity for the beliefs 
“Favor of the world” and “Justice of the world” have been identified. For the “Kindness of People” belief, 
the main positive predictors are civic, professional, and subcultural forms of activity, and the negative 
predictor is Internet-network activity. The main positive predictor for the belief “Controllability of the 
world” is civic activity, and the negative one is family and household activity. For the belief “Random-
ness of what is happening”, the positive predictor is Internet network activity, and the negative predic-
tors are leisure and subcultural. Leisure activity is a positive predictor for the belief in the value of 
one’s self, and subcultural activity is a negative predictor. For the “Degree of self-control” belief, the 
main positive predictor is Internet network activity, and the negative predictors are socio-political and 
Internet search activity. The main negative predictor for the belief “Degree of luck” is educational and 
developmental activity.

Conclusions. The regional identity of young people is slightly determined by the forms of social 
activity in which young people are included. The main predictors of regional identity are those forms 
of social activity that are implemented in local groups at the regional level (professional, subcultural). 
The most significant predictors of the forms of social activity of young people for the basic beliefs of 
the individual are Internet-network and subcultural activity, acting as a predictor for the 3 basic beliefs.

Keywords: social activity of youth, beliefs, regional identity.
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молодого поколения. Учитывая тот факт, 
что под социальной активностью пони-
мается не только участие представителей 
молодежной демографической группы в 
различных сферах жизнедеятельности и 
исполнение социальных ролей, но и ини-
циативное, творческое отношение к себе и 
различным сферам общественной жизни 
[20; 28], можно предположить появление 
и развитие нескольких направлений ис-
следовательского характера в упомянутом 
контексте. Прежде всего это выделение 
и описание различных форм социальной 
активности [29]. Отталкиваясь от выше-
упомянутого конструкта, берут начало и 
исследования деятельностных характери-
стик [2], ценностных [31], волевых [30] и 
социально-демографических предикторов 
активности молодежи [24], взаимосвязи 
со склонностью к рискованному поведе-
нию [27], мотивации социальной актив-
ности и ее соотношение с гражданским 
самосознанием [8]. Важным пластом в 
рамках современных научных изысканий 
является рассмотрение проблематики со-
отношения активности молодежи с таки-
ми психологическими характеристиками, 
как доверие, конформизм, психологиче-
ское благополучие и т.д. [13]. Рассматри-
вается проблематика влияния социальной 
активности молодого поколения на: инте-
грацию его в современное общество [4], 
нравственное самоопределение [14], пози-
ции на рынке труда [3].

Особенно интересным, на наш взгляд, 
является рассмотрение вопроса о формах 
социальной активности как предикторах 
региональной идентичности в молодеж-
ной среде.

Взаимосвязь обозначенных выше фе-
номенов обусловлена, с одной стороны, 
тем, что система взглядов на мир и отно-
шение к нему, а также социальные убеж-
дения субъекта находят отражение в со-
циальной активности, а с другой — сами 

формы активности могут влиять на раз-
личного рода убеждения, в том числе каса-
ющиеся региональной идентичности [10]. 
Каждый акт поведения субъекта сопрово-
ждается возникновением своеобразного 
динамического элемента — убеждения, 
которое направляет развертывание про-
цессов сознания и единиц поведения [15; 
26]. Убеждения можно рассматривать 
как осознанно выбранные личностью и 
принятые за основу жизнедеятельности 
в социуме нормы и аксиомы [11]. Базис-
ные убеждения представляют собой от-
носительно устойчивые представления 
человека о мире, самом себе, влияющие 
на его психику и социальное поведение 
[16]. Совокупность базисных убеждений 
составляет собой мировоззрение, кото-
рое исходя из позиции М.Л. Хуторной и 
Е.В. Баркаловой может определяться как 
сложноструктурное фундаментальное об-
разование зрелой психики, включающее в 
себя важнейшие знания человека о мире и 
отношения к нему, влияющее на процес-
сы оценки, восприятия действительности 
и организации деятельности [25].

Региональная идентичность также 
входит в конструкцию сознания и по-
нимается как объективное состояние, 
основанное на рефлексивном чувстве 
целостности и личной самотождествен-
ности с региональным социумом [7; 
22]. Идентичность, по мнению совре-
менных авторов, является отражением 
мотивационно-ценностной направлен-
ности личности. Важная роль отводится 
именно региональной идентичности как 
соотнесенности индивида с его терри-
торией проживания, определенной об-
щностью, локализованной в пределах 
конкретного территориально-админи-
стративного региона [9]. Аналогичную 
позицию занимают и другие иссле-
дователи. Так, К.Е. Тумакова, изучая 
факторы формирования социальной 
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идентичности, приходит к выводу, что 
региональная идентичность, являясь 
эмоционально-ценностным восприяти-
ем региона в деятельностном аспекте, 
является результирующей ценностного, 
эмоционального и когнитивного про-
цесса самоотождествления личности с 
региональным сообществом, формируя 
определенный тип социальной активно-
сти субъекта [23].

Психологами отмечается большое 
количество работ, посвященных регио-
нальной идентичности молодежи в на-
стоящее время. Это связывается как с 
необходимостью поиска основ психоло-
гического благополучия жителей того 
или иного региона, так и с поиском путей 
развития этого региона [17]. Чаще такие 
исследования направлены на выявление 
конкретной информации об эмоциональ-
но-ценностном восприятии определен-
ных символов региона [5; 12].

На наш взгляд, заслуживает внима-
ние точка зрения отечественных авторов, 
которые, обобщая теоретико-методоло-
гические и исследовательские работы в 
контексте региональной идентичности, 
приводят ее определение. По их мне-
нию, региональная идентичность — это 
комплексный феномен взаимосвязан-
ных когнитивных, ценностных, эмоцио-
нальных компонентов в рамках самоот-
несения индивида (социальной группы) 
с территорией проживания, осознания 
принадлежности к региональному со-
обществу, действенно-деятельного отно-
шения к региону [1].

Взаимосвязь феномена социальной 
активности и таких конструктов, как 
убеждения и региональная идентич-
ность, можно объяснить основополага-
ющим принципом психологической на-
уки — принципом единства сознания и 
деятельности [15]. Сознание личности 
представляет собой внутренний план 

осуществляемой ей деятельности, осно-
ванный на различного рода убеждениях 
и в том числе самотождественности с 
региональным социумом. А сама дея-
тельность, выражающаяся в единицах 
поведения в рамках реализации видов 
социальной активности — это внешняя 
форма выражения сознания. Несмотря на 
то, что предпосылки в рамках формиро-
вания убеждений начинают складывать-
ся в возрастной период раннего детства, 
окончательно убеждения вырабатыва-
ются именно на основе личного опыта, 
при реализации разных форм социаль-
ной активности (реальной, виртуальной, 
образовательной, социально-бытовой, 
гражданской и т.д.). Современными ис-
следователями также обозначается пер-
востепенная роль опыта взаимодействия 
с окружающим миром в контексте фор-
мирования базисных убеждений лич-
ности [18]. Л.С. Выготским подчеркива-
ется, что базисные убеждения начинают 
формироваться на довербальных стадиях 
онтогенеза и в процессе общения ребенка 
со значимыми взрослыми. В то же время 
базисные убеждения также характери-
зуются той или иной степенью гибкости 
под влиянием социума (т.е. социальной 
активностью личности) [6].

С позиции субъектного подхода 
активность личности выступает меха-
низмом поиска и проверки внутренних 
основ ее поведения и деятельности, а 
убеждения являются элементами экзи-
стенциального опыта, относящимися не 
только к конкретным социальным ситу-
ациям, но и к жизненной позиции субъ-
екта [16]. С точки зрения ценностно-
деятельностной концепции убеждения 
зависят от мировоззренческой ориен-
тировки, которая в свою очередь явля-
ется важным компонентом готовности 
к регуляции активности и поведения 
личности [15]. Можно предположить, 
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что социальная активность выступает 
механизмом, формирующим и изменяю-
щим убеждения личности, а конкретные 
формы активности являются предикто-
рами убеждений, в том числе по поводу 
социальной (региональной) идентич-
ности личности. Необходимо заметить, 
что разнообразные виды социальной ак-
тивности предполагают специфическую 
деятельность субъекта активности, осо-
бенности которой исходят из содержа-
ния, целей и конкретных форм активно-
сти. Следовательно, уместно говорить 
о том, что определенные виды актив-
ности могут выступать предикторами 
формирования конкретных убеждений 
индивида, что обусловлено спецификой 
различных видов активности. Сама воз-
можность формирования и трансформа-
ции убеждений как личностного обра-
зования на основе участия в различных 
видах социальной активности исходит 
из представлений С.Л. Рубинштейна и 
А.Н. Леонтьева о взаимосвязи личности 
и деятельности [15; 19].

Комплексное исследование форм 
социальной активности проведено на-
учным коллективом, в который входят 
авторы статьи. Рассмотрены различ-
ные аспекты социальной активности 
молодежи: предпочтение тех или иных 
форм, их взаимосвязь с ценностями, 
социально-демографическими харак-
теристиками, уровнем образования, в 
том числе и соотношение социальной 
активности и гражданского самосозна-
ния молодежи [8]. Необходимо также 
изучить и вопросы соотношения форм 
социальной активности молодежи с ре-
гиональной идентичностью, поскольку 
конкретные формы молодежной актив-
ности проявляются, прежде всего, в ре-
гионе проживания.

Цель настоящего исследования — рас-
смотреть формы социальной активности 

в роли предикторов формирования убеж-
дений и региональной идентичности.

Метод
Выборка исследования составила 

920 респондентов, 35% мужского пола, в 
возрасте 14—35 лет, средний возраст — 
20 лет. Из них в сельской местности про-
живают 7%, в малых городах — 24%, в круп-
ных городах — 63%, в мегаполисах — 6%.

Методы и методики исследования. 
Социальная активность молодежи иссле-
довалась на основе анализа ее форм при по-
мощи анкеты измерения различных видов 
социальной активности (Р.М. Шамионов, 
М.В. Григорьева, И.В. Арендачук и др.) [27]. 
Анкета предполагает оценку частоты реа-
лизации респондентом 18 основных форм 
социальной активности молодежи (Аль-
труистическая деятельность; Досуговая ак-
тивность; Спортивно-оздоровительная ак-
тивность; Культурно-массовая активность; 
Семейно-бытовая активность; Экологиче-
ская активность; Социально-политическая 
активность; Интернет-сетевая активность; 
Интернет-поисковая активность; Граж-
данская активность; Социально-эконо-
мическая активность; Профессиональная 
активность; Образовательно-развивающая 
активность; Духовная активность; Религи-
озная активность; Протестная активность; 
Радикально-протестная активность; Суб-
культурная активность).

Уровень региональной идентичности 
определялся путем подсчета среднего зна-
чения по шкале «Региональная идентич-
ность», характеризующей респондента с 
позиции постоянства проживания в реги-
оне; наличия типичных черт, свойствен-
ных жителям данного региона; заинтере-
сованности и готовности к деятельности, 
направленной на развитие своего региона. 
Показатели региональной идентичности 
были выделены из анкеты оценки граж-
данского самосознания [8]. В отличие от 
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существующих методов измерения реги-
ональной идентичности, например, опрос-
ника социокультурной идентичности 
О.В. Крупенко и О.В. Фроловой, который 
определяет в основном эмоциональное 
отношение к месту проживания, и мето-
дики «Идентификация с человечеством» 
(IWAH) С. МакФарленда, измеряющей 
когнитивно-аффективный компонент от-
ношения к стране проживания, исполь-
зуемая в нашем исследовании методика 
«Региональная идентичность» позволяет 
комплексно оценить необходимые пока-
затели. Учитывая представления о регио-
нальной идентичности как о комплексном 
явлении, формируемом и проявляющемся 
в многообразии структурных компонентов 
личности, предлагаемые шкалы позволя-
ют проанализировать уровень региональ-
ной идентичности с позиции ценностного 
компонента, выражающегося в отношении 
к региону проживания и определяющего-
ся готовностью выстраивать жизненный 
сценарий на основе устойчивой связи с ре-
гионом проживания; уровнем социальной 
идентификации (определением и оценкой 
у себя типичных черт региональной соци-
альной общности); заинтересованностью 
и готовностью к деятельности в интере-

сах региона проживания. Такой подход 
позволяет рассмотреть региональную 
идентичность в контексте мировоззрен-
ческой структуры личности и открывает 
перспективу анализа взаимосвязи уровня 
региональной идентичности с социаль-
ной активностью, в которой ценности и 
мировоззренческие убеждения личности 
трансформируются и проявляются в каче-
стве регулятора деятельности.

Установки в молодежной среде 
были выделены на основе опросника 
«Шкала базисных убеждений» (World 
assumptions scale — WAS) R. Janoff-
Bulman (Р. Янов-Бульман), в адаптации 
О. Кравцовой [21]. Методика предпо-
лагает оценку сформированности 8 ба-
зисных убеждений («Благосклонность 
мира»; «Доброта людей»; «Справедли-
вость мира»; «Контролируемость мира»; 
«Случайность происходящего»; «Цен-
ность собственного “Я”»; «Степень само-
контроля»; «Степень удачи»).

Результаты
Из табл. 1 видно, что большинство 

показателей региональной идентично-
сти молодежи находится на уровне выше 
среднего. В среднем выражено отсутствие 

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики показателей региональной идентичности

Показатели Минимум Максимум Среднее
Среднеквадратич-

ное отклонение
Постоянный житель региона 1,00 5,00 3,64 1,32
Имею типичные черты жителя 
региона

1,00 5,00 3,09 1,29

Не хочу менять регион проживания 1,00 5,00 2,63 1,39
Многое связывает с регионом 1,00 5,00 3,46 1,29
Интересны идеи развития региона 1,00 5,00 3,61 1,24
Готов действовать для развития 
региона

1,00 5,00 3,42 1,23

Общее среднее значение региональ-
ной идентичности

1,00 5,00 3,31 0,94
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желания поменять регион проживания, 
хотя по этому показателю выборка в 
большей степени разнородна. В резуль-
тате проверки на нормальность распреде-
ления в программе SPSS было выявлено 
нормальное распределение по всем пока-
зателям региональной идентичности.

Убеждения у молодежи имеют до-
статочную выраженность (см. табл. 2). 
Из таблицы видно, что в большей сте-
пени у молодежи выражено убеждение 
в том, что возможно контролировать 
себя (М = 17,33), в меньшей степени — 
убеждение в ценности собственного «Я». 
Асимметрия и эксцесс близки к нулю, 
что свидетельствует о нормальности рас-
пределения признака по всем шкалам.

В результате регрессионного анализа 
были получены модели, объясняющие 
от 3,8 до 47,8% дисперсии. Относитель-
но слабые с точки зрения вариативности 
признака модели, где зависимой пере-
менной выступили региональная иден-
тичность (5,3% дисперсии) и убеждения 
в контролируемости мира (3,9% диспер-
сии), в случайности происходящего (6,5% 
дисперсии), самоконтроле (4,4% диспер-
сии), удачливости (3,8% дисперсии), а не-
зависимыми переменными — самооценка 

различных форм социальной активности. 
Кроме того, было выявлено, что два убеж-
дения не имеют значимых предикторов 
со стороны форм социальной активности: 
убеждение в благосклонности и справед-
ливости мира. Предиктором региональ-
ной идентичности и убеждений личности 
не является также возраст респондентов. 
Модели, где зависимыми переменными 
были убеждения в доброте людей, цен-
ности собственного «Я», получили доста-
точный процент вариативности признака 
(29% и 47,8% соответственно).

Результаты регрессионного анализа 
представлены в табл. 3.

Из табл. 3 видно также, что преди-
кторами региональной идентичности и 
убеждений молодежи не являются аль-
труистическая, спортивно-оздоровитель-
ная, культурно-массовая, экологическая, 
социально-экономическая, духовная, 
религиозная, протестная и радикально-
протестная формы активности.

Интернет-сетевая и субкультурная 
формы социальной активности молоде-
жи в сравнении с другими формами чаще 
выступают предикторами региональной 
идентичности и убеждений личности 
(см. табл. 3).

Т а б л и ц а  2
Описательные статистики убеждений личности (max=24 для всех шкал)
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Среднее значение 16,44 14,63 14,73 16,04 15,98 15,04 17,33 15,51
Стандартное от-
клонение

4,37 3,36 4,2 3,51 4,03 4,21 3,5 4,02

Медиана 17 14 15 16 16 14 17 16
Асимметрия –0,27 0,07 –0,11 –0,04 –0,21 0,29 –0,1 –0,12
Эксцесс –0,2 0,85 –0,17 0,07 0,07 0,02 –0,13 –0,19
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Обсуждение результатов
Как следует из табл. 3, основными 

предикторами региональной идентич-
ности выступают такие формы соци-
альной активности, как интернет-по-
исковая активность со знаком минус, 
профессиональная и субкультурная 
активность со знаком плюс. Из полу-
ченных данных видно, что положитель-
ными предикторами являются формы 
социальной активности молодежи, 
которые включают субъектов актив-
ности в малые социальные группы на 
локальном уровне (профессиональная 
группа, субкультурная группа), а отри-
цательным предиктором является фор-
ма активности, связанная с изучением 
и поиском информации и социальных 
контактов в глобальном сетевом про-
странстве. Следовательно, чем больше 
респонденты включены в социальную 
активность на уровне малых, локальных 
социальных групп в своем регионе и чем 
меньше они реализуют взаимодействие 
на глобальном уровне, тем выше уро-
вень их региональной идентичности.

Интересная и неоднородная картина 
наблюдается в результатах регрессионно-
го анализа базисных убеждений личности 
и различных форм социальной активно-
сти молодежи. Прежде всего необходимо 
заметить, что невысокие значения дис-
персии, приведенные далее при интер-
претации регрессионного анализа, объ-
ясняются тем, что нами были построены 
модели регрессии для каждого базисного 
убеждения отдельно, а не для объединен-
ного набора базисных убеждений, вы-
деляемых в методике. Это объясняется 
значительным объемом анализируемых 
переменных для каждого убеждения и це-
лью исследования, которая предполагает 
определение предикторов на основе форм 
социальной активности не для системы 
убеждений личности, а для каждого кон-

кретного убеждения. Подробнее осветим 
полученные результаты.

Для таких базисных убеждений, как 
«Благосклонность мира» и «Справедли-
вость мира», значимых предикторов из 
числа форм социальной активности мо-
лодежи не выявлено, что, возможно, свя-
зано с особенностями формирования этих 
убеждений не в процессе собственной 
активности. Скорее всего, данные убеж-
дения формируются как отражение актив-
ности и отношений социального окруже-
ния и общественных процессов в целом.

Для убеждения «Доброта людей» ос-
новными положительными предиктора-
ми из числа форм социальной активности 
являются гражданская, профессиональ-
ная, субкультурная формы активности; 
отрицательным предиктором — интер-
нет-сетевая активность (см. табл. 3). 
Можно предположить, что формы со-
циальной активности, реализуемые со-
вместно с единомышленниками, объ-
единенными общими целями, взглядами 
и идеями, приводят к формированию 
положительной оценки соакторов ак-
тивности, что выражается в увеличении 
уровня убежденности в доброте и благо-
склонности людей. В виртуальной среде 
деятельность реализуется посредством 
интернет-сетевой социальной активно-
сти. Как показывают наши исследования 
[8; 32], взаимодействие в виртуальной 
среде имеет свои специфические черты. 
К основным специфическим характери-
стикам такого взаимодействия можно 
отнести высокий уровень свободы пове-
дения и высказываний, низкий уровень 
контроля и доступность высказывания, 
что приводит к более открытому выра-
жению противоборствующих, а часто и 
агрессивных позиций во взаимодействии 
между субъектами активности, что вы-
ражается в снижении веры в базисную 
доброту людей.
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Основным положительным преди-
ктором для убеждения «Контролиру-
емость мира» выступает гражданская 
активность, а отрицательным — семейно-
бытовая активность (см. табл. 3). Из по-
лученных данных видно, что выделенные 
формы активности находятся на разных 
полюсах шкалы уровневой организации 
социальной активности. Если семейно-
бытовая активность относится к соци-
альной активности в микрогруппе (ми-
кроуровень), то гражданская активность 
традиционно нацелена на макрогруппы 
(макроуровень). Можно сделать вывод о 
том, что чем чаще субъект реализует со-
циальную активность на макроуровне, 
нацеленную на позитивную трансфор-
мацию социума (позитивная трансфор-
мация общества может рассматриваться 
как основная задача гражданской актив-
ности), тем сильнее укрепляется его вера 
в контролируемость мира. Тогда как 
предпочтение социальной активности 
на микроуровне не позволяет субъекту 
активности получить опыт влияния на 
общество в целом, что снижает убежден-
ность в возможностях контроля мира как 
социальной системы.

В случае убеждения «Случайность 
происходящего» положительным пре-
диктором является интернет-сетевая 
активность, отрицательными предикто-
рами — досуговая и субкультурная ак-
тивность (см. табл. 3). Результаты можно 
интерпретировать следующим образом: 
убеждение в случайности происходящих 
событий с наибольшей степенью интен-
сивности формируется тогда, когда субъ-
ект активности наблюдает значитель-
ное количество событий без понимания 
четкой причинно-следственной связи, 
что характерно для информационного 
пространства в виртуальной среде, вза-
имодействие с которым организуется 
на основе интернет-сетевой активности. 

В виртуальной среде субъект активности 
становится свидетелем множества разно-
образных событий, явлений, ситуаций и 
не всегда способен осознать и проанали-
зировать причинно-следственные связи 
наблюдаемых событий, ситуаций и явле-
ний, что приводит к формированию убеж-
денности в случайности происходящих 
событий. С другой стороны, чем активнее 
субъект деятельности реализует формы 
социальной активности, связанные с вос-
полнением социально-коммуникативных 
и рекреационных потребностей (суб-
культурная и досуговая формы актив-
ности), тем больше он целенаправленно 
организует собственное свободное время, 
управляет своим жизненным сценари-
ем. Респондент, активно организующий 
собственную деятельность, напрямую 
не регулируемую социальными ролями, 
к которым можно отнести досуговую и 
субкультурную активность, склонен к 
формированию противоположных убеж-
дений, не связанных с представлениями 
о случайности происходящих событий. 
Можно предположить, что опыт органи-
зации дает человеку уверенность в том, 
что события, происходящие с ним и во-
круг него, не случайны, а организованы 
и имеют причинно-следственные связи 
с деятельностью субъекта активности и 
окружающих его социальных агентов.

Убежденность в ценности собствен-
ного «Я» на 48% дисперсии объясняется 
формами социальной активности. Поло-
жительным предиктором выступает до-
суговая активность, отрицательным пре-
диктором — субкультурная активность. 
Из результатов регрессионного анализа 
следует, что чем активнее человек уча-
ствует в организации субъективно зна-
чимой деятельности, направленной на 
восполнение потребностей в рекреации, 
удовлетворение интереса, поиск и ре-
ализацию различных форм времяпре-
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провождения, имеющих субъективную 
значимость (досуговая активность), 
тем выше его убежденность в ценности 
собственного «Я». Эта взаимосвязь мо-
жет основываться на доминировании 
определенных компонентов в структуре 
ценностных ориентаций личности. Че-
ловек, уделяющий время субъективно 
значимой деятельности, направленной 
на восполнение собственных рекреаци-
онных потребностей, очевидно, считает 
деятельность подобного рода значимой и 
представляющей ценность для собствен-
ного «Я», что, вероятно, укрепляет убеж-
дение и в ценности собственного «Я».

В случае с отрицательным предикто-
ром (субкультурная активность) объяс-
нение исходит из представлений о фено-
менах групповой динамики, присущих 
в том числе и субкультурным группам. 
В данном случае можно говорить о явле-
нии относительной деиндивидуализации, 
диффузии ответственности, доминирую-
щей групповой идентичности. Комплекс 
групповых социально-психологических 
параметров способствует актуализации 
социально-групповой мотивации, сни-
жению уровня индивидуальности в де-
ятельности, что приводит к снижению 
ценности собственного «Я» у субъектов, 
реализующих социальную активность в 
достаточно регламентированных и фор-
мализованных субкультурных группах.

Для убеждения «Степень самокон-
троля» основным положительным пре-
диктором выступает интернет-сетевая 
активность, а отрицательными предикто-
рами являются социально-политическая 
и интернет-поисковая активность (см. 
табл. 3). Необходимо заметить, что ин-
тернет-сетевая активность отличается от 
интернет-поисковой тем, что интернет-
сетевая подразумевает более широкие 
представления о деятельности в вирту-
альном пространстве. К элементам такой 

деятельности можно отнести общение, 
публичные высказывания; создание и 
размещение контента; игру и т.д. Тог-
да как интернет-поисковая активность 
сосредоточена на поиске новой инфор-
мации, коммуникативных контактов, 
возможностей и т.д. На основе получен-
ных ранее данных о способности форм 
социальной активности взаимодопол-
няться, интегрироваться и образовывать 
метаформы [6] можно предположить, 
что в случае, если субъект активности 
реализует те виды деятельности, кото-
рые направлены на активное участие в 
социально-политическом процессе (со-
циально-политическая активность), в 
том числе и при помощи поиска акту-
альной информации социально-полити-
ческого характера (интернет-поисковая 
активность), убежденность в контроли-
руемости собственной жизни снижает-
ся. Респондент в процессе такого рода 
активности получает представление о 
значительном объеме внешних факто-
ров, влияющих на жизненный сценарий 
через социально-политическую структу-
ру общества, и осознает свою роль в про-
цессе принятия и реализации глобаль-
ных социально-политических решений, 
которые влекут за собой последствия 
для жизненного сценария субъекта, как 
малозначимую. С другой стороны, в силу 
специфических особенностей виртуаль-
ного пространства [32] активная деятель-
ность, направленная на взаимодействие 
в виртуальной среде, приводит к росту 
убеждения в «степени самоконтроля» 
собственной жизни, поскольку сам субъ-
ект такого рода виртуальной активности 
является творцом виртуальной действи-
тельности, который конструирует свое 
социальное пространство, начиная от 
коммуникативной составляющей, закан-
чивая характеристиками и содержанием 
информационного поля.
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Для убеждения «Степень удачи» 
были получены следующие данные. Ос-
новным отрицательным предиктором 
является образовательно-развивающая 
активность, это объясняется тем, что ак-
тивное участие в образовательно-разви-
вающей деятельности повышает уровень 
образования и общей осведомленности, 
что приводит к осознанию причинно-
следственных связей между явлениями 
и формирует представления о событи-
ях как о результатах деятельности, что 
уменьшает убежденность в удаче как в 
случайном порядке благополучно сло-
жившихся обстоятельств.

Выводы
Таким образом, можно подвести сле-

дующие итоги. Региональная идентич-
ность молодежи незначительно определя-
ется формами социальной активности, в 
которые включена молодежь. Основными 
предикторами региональной идентично-
сти являются те формы социальной ак-
тивности, которые реализуются в локаль-
ных группах на региональном уровне.

Исходя из показателей дисперсии, 
формы социальной активности являют-
ся наиболее значимыми предикторами 
таких убеждений, как «Доброта людей» 
и «Ценность собственного “Я”». Это объ-
ясняется тем, что социальная активность 
как форма деятельности невозможна вне 
социального контекста и без взаимодей-
ствия с другими субъектами активности. 
Следовательно, социальная активность 

наиболее значимо влияет на те убежде-
ния личности, которые в наибольшей 
степени формируются на основе каче-
ства и содержания социального взаимо-
действия. В случае с «Добротой людей» 
социальная активность способствует 
совместной деятельности субъектов ак-
тивности, на основе которой и формиру-
ется оценка доброты и благосклонности 
людей. В случае с «Ценностью собствен-
ного “Я”» некоторые формы социальной 
активности предполагают включение 
субъекта активности в формализованные 
социальные группы, где на убеждения и 
поведение личности активно влияют со-
циально-психологические групповые 
параметры, что отражается на самоцен-
ности индивидуальности.

Исходя из количественных показате-
лей, наиболее значимыми предикторами 
из форм социальной активности моло-
дежи для базисных убеждений личности 
являются интернет-сетевая и субкуль-
турная активность, выступающие пре-
диктором для 3-х базисных убеждений. 
Интернет-сетевая активность выступает 
положительным предиктором для таких 
убеждений, как «Степень самоконтроля», 
«Случайность происходящего», и отри-
цательным предиктором для убеждения 
«Доброта людей». Субкультурная актив-
ность является положительным преди-
ктором для убеждения «Доброта людей» 
и отрицательным предиктором для таких 
убеждений, как «Случайность происходя-
щего» и «Ценность собственного “Я”».
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