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Аннотация: Разрабатываются научные основы психолого-генетического консультирования в задачах про-
фессионального отбора. Предлагаются оригинальные методы совершенствования основных направлений пси-
хогенетики при формировании эффективных трудовых коллективов, включая расчёты риска адаптации со-
трудников, эластичности и устойчивости трудового коллектива, оценку эффективности психогенетического 
консультирования и психотренинга. Рассмотрены возможности метода информационного моделирования в за-
дачах психологии управления на примере профессионального клиринга жизнеспособного трудового коллектива. 
Изложен математический аппарат, решающий задачу прогнозирования исходов конфликта при решении акту-
альных задач профессионального клиринга, в которой варьируются свойства психогенетических компонент кон-
фликта. В рамках теоретико-игрового подхода к конфликтным системам профессионального клиринга разра-
ботаны и исследованы теоретико-игровые обучающие модели; теоретико-игровые распознающие алгоритмы; 
решены задачи оптимизации и коррекции теоретико-игровых обучающих моделей и теоретико-игровых распоз-
нающих алгоритмов. Вариации свойств и их значений позволяют задавать компоненты процесса самооргани-
зации трудового коллектива как задачи контроля и управления поведением конфликтной системы. Системный 
подход к проблемам профессионального клиринга, простота и четкость формулировки алгоритмов адаптации, 
делают метод информационного моделирования уникальным в плане исследования теоретико-игрового подхода 
к самоорганизации социально-трудовых объектов любого уровня сложности.
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профессиональный отбор, информационное моделирование, конфликт, психограмма, альтруизм, агрессия, тео-
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Annotation: Develops the psychological and genetic counseling in professional selection problems. The methods of 
improving basic directions psychogenetics the formation of labor collectives, adaptation of employees, including risk 
calculations, reports of genetic information and evaluation of the effectiveness psychogenetic counseling. Considered 
possibility of method of information modeling in problems of psychology of management on the example of professional 
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clearing of viable labor group. Stated mathematical device, decisive problem of forecasting of upshots of conflict when 
deciding the actual problems of professional clearing, in which vary psychogenetic characteristics component of conflict. 
Within the framework of the game-theoretical approach to the conflict to professional clearing systems is designed and 
explored theoretical-game educate models; game-theoretical a recognize algorithms; speech of problem to optimization 
and correction of game-theoretical educate models and game-theoretical a recognize algorithms. Characteristics 
variability and their values allow assign components of process to self-organizations of labor group as problems of 
checking and management of behavior system conflict. System approach to problems of professional clearing, simplicity 
and clearness formalization of algorithms to adaptation, do a method of information modeling unique in the plan of game-
theoretical approach study to self-organizations is social-labor objects of any difficulty level.

Keywords: psychogenetic, genetic passport, professional clearing, labor group, professional selection psychology, 
information modeling, conflict, psychogramma, professiogramma, aggression, altruism, theoretical-game analysis

Исследования последних лет в области генетики 
человека свидетельствуют об определенном вкладе 
генетических факторов в развитие и проявление пси-
хических и физических качеств личности [2, 21, 23, 
26, 37, 38, 47, 50]. Согласно современным положени-
ям генетики, считается, что в основе индивидуальных 
различий в развитии психофизических качеств лежат 
особенности структуры ДНК конкретного человека. 
Расшифровка структуры генома показала: небольшие 
изменения внутри генов могут привести к огромным 
внешним различиям [9, 12]. Мутация (вариация, по-
лиморфизм) в одном гене способна повлиять на такие 
качества, как быстрота реакции, агрессивность, сила 
воли, психологическая устойчивость, коммуникабель-
ность, альтруизм и др. [12, с. 9]. Психогенетические 
исследования уровня интеллекта и черт темперамента 
личности с помощью факторно-аналитического под-
хода показали неаддитивный характер наследуемости 
и возрастные изменения коэффициента наследуемости 
[15, с. 334]. Неоднозначные результаты дали психоге-
нетические исследования показателей экстраверсии-
интроверсии и степени невротизма [21, с.149], продол-
жается комплексное изучение черт личности, целью 
которого является поиск конкретных генов личностных 
черт [22, с. 832]. В целом психогенетика – наука, из-
учающая роль наследственности и среды в формиро-
вании психических и психофизиологических свойств 
человека. В большинстве зарубежных публикаций 
предпочитают говорить о генетике поведения человека 
(behavioral genetics) [25, 27, 32, 43, 44], что не меняет 
суть проблем. Целью исследований, в любом случае, 
является попытка выяснить, как генетические и сре-
довые факторы участвуют в формировании фенотипа. 
Различия могут быть связаны с тем, какие фенотипиче-
ские признаки включаются в анализ [42, 50].

Геномика – наука, изучающая гены и их продук-
ты как динамично развивающуюся систему, их взаимо-

действия и влияние на метаболические пути и психо-
физиологические реакции организма [4, 9]. Организм 
человека, все его ткани, системы и клетки – продукты 
взаимодействия генов и окружающей среды. Генетика 
дает вероятностный прогноз, точность его зависит от 
наличия дополнительной информации: внешней среды, 
дополнительных исследований, этноса и т.п. В практи-
ке психологии труда и управления генетику активно ис-
пользуют для профессионального клиринга, выделения 
групп риска, внесения корректировок в психотерапию 
и коррекцию поведения и образа жизни каждого члена 
трудового коллектива [18, 20].

Поведенческая геномика как термин был введен 
для обозначения психологического уровня анализа ра-
боты генов [31, с. 229]. Он возник по аналогии с функ-
циональной геномикой, которая изучает особенности 
функционирования генов на молекулярном уровне, 
включая взаимодействие продуктов деятельности генов 
– протеины. Уже есть термин для обозначения понятия 
геномики протеинов – «протеомика» (proteomics). Про-
теомика решает сложнейшую задачу, поскольку сейчас 
уже понятно, что и после процессов транскрипции и 
трансляции информация, закодированная в генах, под-
вергается серьезной модификации. В арсенале функ-
циональной геномики появляются новые, все более 
эффективные методы исследования. Например, раз-
работаны методики, позволяющие отключать опреде-
ленные гены или, наоборот, включать их в геном и из-
учать последствия таких манипуляций. Другой подход 
позволяет оценить экспрессию большого числа генов 
в определенных участках мозга после тех или иных 
событий. Функциональная геномика пытается устано-
вить, как ген работает, к чему приводит его активность, 
как она, в конечном счете, реализуется в фенотипе [9]. 
Поведенческая геномика – это направление исследова-
ний, идущее от уровня поведения, так сказать, «сверху 
вниз» [17, с. 281]. Для понимания того, как работают 
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гены, необходимо установить, как генетические эффек-
ты взаимодействуют и коррелируют с воздействиями 
среды, индивидуальным опытом, какой вклад оказыва-
ют генные влияния в ходе развития, как они влияют на 
поведение и различные виды когнитивных нарушений 
и психопатологии. Это становится центральными во-
просами для поведенческой геномики, помимо отно-
сительно простой оценки наследуемости тех или иных 
психологических свойств [12, 15, 22, 49, 51].

Психогенетика показала, что совершенно одина-
ковые воздействия могут приводить не к увеличению 
сходства, а к возникновению различий между людьми. 
Разные генотипы под влиянием одинаковых воздей-
ствий среды могут формировать отличающиеся фено-
типы. Так, например, более тщательные генетические 
исследования вазопрессина – окситоцина доказали, что 
длинный вариант (327-343bp) регуляторного участка 
гена белка-рецептора гормона вазопрессина (AVPR1a) 
определяет альтруистическое, а короткий вариант того 
же гена (308-325bp) – эгоистическое поведение [32, с. 
269]. В работе Б.Фукса [17, с. 8] было показано, что 
разные комбинации генов имеют разную локализацию 
в мозгу, а результатом исследований группы A. Нафо 
стало доказательство умеренной наследуемости просо-
циального поведения людей [29, с.264]. 

На основании проведенного генетического ана-
лиза [6, с. 146] были выявлены статистически значи-
мые различия по частотам генотипов по генам AGT, 
AGTR1, BKR (BDKRB2) и по частотам аллелей генов 
AGTR2, PPARD между группами профессионалами и 
популяционным контролем; были выявлены статисти-
чески значимые различия по частотам генотипов по 
гену ACTN3 между высокопрофессиональными специ-
алистами и популяционным контролем, а также между 
подгруппами профессиональных менеджеров; выявле-
ны статистически значимые различия по частотам ал-
лелей генов AMPD1, AGTR1 между подгруппами про-
фессиональных специалистов [6, с. 112].

Возможности психогенетики заключаются в науч-
ном подходе к выбору оптимального для любого чело-
века вида деловой деятельности, в котором существует 
возможность социально-психологической адаптации 
(психо-генетический отбор) и достижения высоких ре-
зультатов в труде без вреда для психического и физи-
ческого здоровья (медико-генетический отбор). Можно 
выбрать не только сам вид бизнеса, но и узкую специ-
ализацию в этом виде, служебную позицию, роль в кол-
лективе (лидер, подчиненный и т.д. [3, 7, 32]).

Генов около 23000, но анализируют обычно мно-
го меньше. Наследуемость признаков составляет, на-

пример, для выносливости – 65%; быстроты реакции 
– 80%; интеллекта – 70% [6, с. 97]. По результатам ге-
нетического анализа можно выявить предрасположен-
ность к умеренной и выраженной способности адапта-
ции личности в коллективе [6, 15, 23]. На настоящий 
момент известен набор из 25-30 генов, которые могут 
«контролировать» деловую часть человеческой жизни 
[22, 24]. Они определяют важнейшие психофизиологи-
ческие функции, когнитивные способности, адаптаци-
онные свойства, способность к восстановлению нерв-
ной системы организма [6, с. 144]. Не только наличие, 
но и последовательность определённых генов опреде-
ляет базовые свойства, заложенные природой в каждом 
индивиде. Психогенетика позволяет заранее узнать 
об условных пределах психических возможностей и 
адаптационных особенностях конкретного человека, 
которые в будущем могут стать либо естественным 
преимуществом в росте деловых успехов, либо непре-
одолимым барьером в его карьере. Основные функции 
психогенетики в профессиональном отборе и создании 
устойчивого и пластичного коллектива исполнителей 
заключаются в селекции – генетически обоснованный 
подбор кадров для целенаправленной подготовки жиз-
неспособного трудового коллектива. Психогенетик, 
проведя тест ДНК, может подсказать специалисту по 
профессиональному клирингу, кого из сотрудников 
компании на данный момент необходимо выбрать из 
нескольких претендентов с учетом индивидуальных 
генетических рисков [6, 9, 15, 22, 24, 27]. Зная слабые 
психогенетические стороны того или иного человека, 
можно не подвергать его риску или, наоборот, бросить 
дополнительные силы на устранение проблем совме-
стимости в малой группе.

Генетическое исследование необходимо также 
для определения рисков развития конфликтных си-
туаций в трудовом коллективе и их своевременного 
предупреждения. Оценка полученных результатов пси-
хогенетического обследования должна быть комплекс-
ной (психологические, социально-психологические, 
эргономические, генетические, биохимические и про-
чие данные). Говорить о том, что психогенетика может 
точно все предсказать в судьбе личности и коллекти-
ва, не совсем верно. Но дать представление об общем 
векторе развития, показать проблемные участки или 
области трудовой деятельности, в которых можно до-
биться значительных успехов, как персональных, так и 
совместных – здесь психогенетика профессионального 
клиринга раскрывает свои уникальные возможности в 
поиске методов оптимального соотнесения характери-
стик сотрудников и рабочих мест, людей и профессий. 

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



104

Психология в экономике и уПравлении 2013, №2 

При всем многообразии возможных приложений 
психогенетики, до сих пор считается далеко не бес-
спорным использование генетических маркеров для 
конкретного сотрудника [9, 22, 24, 37]. Лобовое при-
менение информации генетического паспорта лично-
сти как индивидуальной базы ДНК-данных [6, с.12], 
отражающей уникальные генетические особенности 
человека, не всегда приносит желаемые результаты, 
так как она подчеркивает лишь предрасположенность 
к тем или иным наследственным мультифакториаль-
ным и другим соматическим заболеваниям и пси-
хическим состояниям [15, 17]. Кроме того, возрас-
тает существенная погрешность психогенетических 
данных (интеллектуальные способности, лидерство, 
творческий потенциал, честность, альтруизм, самооб-
ладание, самоконтроль, твердость, благосклонность, 
социальная уверенность, коммуникативность, адап-
тивность и др.) по сравнению с медико-генетическими 
характеристиками, применяемыми при диагностике 
серьезных наследственных заболеваний [9, 19]. Вви-
ду большей вероятностной оценки психогенетических 
показателей примитивное разделение генетических и 
средовых воздействий в ряде случаев практически не-
возможно. Генотип может активно взаимодействовать 
со средой вплоть до того, что воздействия социальной 
среды могут в какой-то степени предопределяться осо-
бенностями генотипа. Обнаружение генотип-средовых 
взаимодействий, определение их роли в формировании 
поведения является важной методологической задачей 
психогенетики трудового коллектива [7, 10, 11, 14, 22, 
34, 47]. Необходимость выделения генотипических 
аспектов социального поведения привела К. Левина к 
обязательному использованию экспериментальных ме-
тодов при исследовании конфликтных ситуаций [35, с. 
32].

Для преодоления некоторых трудностей при ис-
пользовании психогенетических знаний в задачах 
психологии труда и управления нами используется 
теоретико-игровой (стратегический) подход к моде-
лированию и оптимизации трудовых сообществ [8]. 
Математическая модель процесса самоорганизации 
профессиональных клиринговых систем на основе те-
оретико-игровых методов (ТИМ) должна основываться 
на следующих концепциях; трудовой коллектив нахо-
дится в одном из некоторого набора функциональных 
состояний, характеризующихся равновесием (неустой-
чивым равновесием); переход трудового коллектива 
из одного состояния в другое происходит в результате 
переходного процесса от одного состояния равновесия 
(неравновесия) к другому. Таким образом, информа-

ционная модель профессионального клиринга (само-
организации) должна состоять из трех частей: модели 
равновесного состояния; модели неравновесного со-
стояния; модели переходного процесса. Модель ТИРА, 
оптимизация ТИМ, ТИРА, ОИ при математическом мо-
делировании группового процесса принятия решений 
подробно представлены в [8]. Модель равновесного 
(или диссипативного) состояния описывается посред-
ством теоретико-игрового подхода (ТИП) в виде игры 
с реализациями [8]. Модель неравновесного состояния 
описывается по Винеру-Розенблюту, Ноблу или по-
средством марковских, полумарковских цепей, пото-
ковых моделей, или также с помощью коалиционной 
игры с реализациями [10, 46]. 

Приведем основные концептуальные соотноше-
ния между понятиями самоорганизации трудового кол-
лектива и терминами коалиционной теории игр:

активные начала трудового 
коллектива

 – коалиции;

естественные цели, к кото-
рым он стремится

 – цели коалиции;

действия начал 
 – коалиционные страте-
гии;

гомеостазис (клиринг)
-ситуация равновесия в ко-
алиционной игре;

произвольное состояние 
 – ситуация в коалицион-
ной игре

Основная задача теоретико-игрового информа-
ционного моделирования процесса самоорганиза-
ции трудового коллектива заключается в том, чтобы 
по экспертным данным и результатам наблюдений 
для определенного множества объектов профессио-
нального клиринга, испытывающих однотипные про-
блемы, построить значения ситуаций равновесия (в 
смысле ТИП), выделить в этих построенных ситуа-
циях управляющие и управляемые параметры, найти 
критерии и воздействия на связи между параметрами 
с целью приведения клиринговой системы в априори 
требуемое состояние. Затем в математической модели 
устанавливаются устойчивые статистические зако-
номерности между управляющими и управляемыми 
параметрами. Процесс адаптации (профессионально-
го клиринга) сотрудников рассматривается как игра с 
реализациями, определяются вероятностные значения 
функций выигрыша игроков и коалиций, находятся 
нужные управляющие воздействия для сохранения 
устойчивого состояния коллектива или же переводу 
его в некоторое наперед заданное в соответствии с тре-
бованиями внешней среды и характером деятельности 
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[18, 48]. Необходимо отметить, что именно целостный 
подход к системе профессионального клиринга, про-
стота и четкость формулировки алгоритмов адапта-
ции, делают метод уникальным в плане исследования 
теоретических перспектив ТИМ самоорганизации со-
циально-трудовых объектов любого уровня сложности 
– деловых, банковско-финансовых, производствен-
ных, творческих, научных, спортивных, учебных и пр. 
При анализе подавляющего большинства конфликтов 
можно выделить следующие основные компоненты: 
участник, группа участников, состояние конфликта, 
реализация конфликта, исход реализации, интересы 
участника, цели участника. В [8] была дана содержа-
тельная интерпретация каждой компоненты конфлик-
та. Задача прогнозирования конфликта формулируется 
в виде задачи распознавания в следующем виде: пусть 
множество исходов реализаций конфликтов разбито на 
конечное число классов; пусть задан конечный набор 
описаний реализаций конфликта вместе с заданием для 
каждой реализации ее исхода; пусть задана некоторая 
реализация, не входящая в заданный набор реализа-
ций – необходимо для указанной реализации опреде-
лить ее принадлежность к одному из классов исходов. 
Действующими единицами в социальной психологии 
и психологии управления с позиций ТИП могут быть 
отдельные индивиды, коллективы, члены которых дей-
ствуют вместе в общем поиске, или организации, дей-
ствующие от имени группы (бизнес-компании, деловая 
корпорация и пр.). При создании ТИМ в базе данных 
должны учитываться многие факторы, влияющие на 
устойчивость коллектива в конкурентных условиях ин-
тенсивной трудовой деятельности [13, 14, 30, 36, 45, 47, 
51]. 

Таким образом, разработан математический ап-
парат, решающий задачу прогнозирования исходов 
конфликта при решении задач профессионального 
клиринга, в которой варьируются свойств компонент 
конфликта. Вариации свойств и их значений позволя-
ют задавать психогенетические компоненты процесса 
самоорганизации трудового коллектива как задачи кон-
троля и управления поведением конфликтной системы. 
Процесс профессионального клиринга можно оптими-
зировать в соответствии с той же идеологией математи-
ческого аппарата теории игр.
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