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Роль нетворкинг-стратегии личности в формировании 
социального капитала1 

 
Марарица Л.В. 

ФГОУ «Санкт-Петербургский государственный университет» 
larisamararitsa@mail.ru 

 (Санкт-Петербург, Россия) 
 

Современная информационная среда, социально-сетевой анализ 
создают новые возможности исследования образовательной среды, её 
социальной структуры. Для социальных психологов это открывает 
возможность изучать социальные структуры и стратегии личности в 
новом контексте. Нетворкинг-стратегии – термин, заимствованный из 
англоязычной литературы, характеризующий стратегии управления 
социальным капиталом личности, или, иными словами, характерные 
для человека способы взаимодействия со своим социальным 
окружением, основанные на его установках и представлениях о 
желаемом состоянии социальной сети, качестве социального капитала. 
Смещение фокуса анализа социального поведения с группы на 
социальную сеть позволяет на теоретическом уровне выдвинуть 
гипотезу: существование стратегий связано с «сетевыми» ролями, 
функциями, которые сетевые роли выполняют в социальной сети. 
Изучение сетевых ролей ведётся в контексте карьерного капитала, 
политических и организационных изменений [7]. Чаще всего авторы 
ищут характеристики положения или паттерны реагирования в рамках 
сети, отличающие одну роль от другой. В этом случае сетевая роль – 
это наиболее подходящая, «коррелирующая» с поведением или 
достижениями характеристика положения человека в социальной 
сети.  

Сетевые роли с точки зрения формирования социального капитала 
исследованы в основном на социологическом уровне и представлены в 
виде целостных феноменов, указывающих на уникальность и 
важность некоторых позиций-ролей в социальной сети. Так, Р. 
Коллинз описал особенности сетевого положения «звёзд» 
философской мысли [3], Р. Барт – социальных «брокеров», 
заполняющих «структурные пробелы» социальной сети [2], а в 
исследованиях Э. Фера и С. Гехтера открыт механизм 

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 17-
06-00777: «Нетворкинг-стратегии личности в формировании социального 
капитала социальной сети». 
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«альтруистического наказания», который поддерживает динамическое 
равновесие при распределении ресурсов в социальной сети [4]. Это 
целостные сетевые феномены, а не просто характеристики положения 
личности в социальной сети, потому что за ними стоит однозначно 
идентифицируемая функция такой сетевой роли. Но эти феномены не 
предусматривают социально-психологический уровень анализа 
социального поведения. С нашей точки зрения, на социально-
психологическом уровне анализа им соответствуют именно 
нетворкинг-стратегии личности [1].  

Среди 4-х гипотезируемых стратегий наиболее исследована 
стратегия «альтруистического инвестирования» – просоциальная 
стратегия, которая опирается на ценности доброты и универсализма в 
терминах Ш. Шварца и нацелена на формирование и накопление 
социального капитала сети в целом, улучшение социальной ситуации 
для всех [5]. В нашем исследовании нацеленность на общее 
социальное благо проявилась в выборе инвестирующей в позитивные 
нормы линии поведения при решении социальных дилемм, в 
частности, альтруистического наказания [5]. В работе Д. Меламеда с 
соавт. (2017) недавно было показано, что в динамических сетях с 
возможностью выбора партнеров, просоциально-ориентированные 
респонденты строят более длительные и выгодные отношения, а сеть 
вокруг них лучше развивается и растёт [6]. Такого рода исследования 
можно рассматривать как первые подтверждения гипотезы о сетевой 
роли нетворкинг-стратегиий личности.  
Таким образом, сетевая роль альтруистического инвестирования - 
развитие социальной сети, фасилитация её роста. Для нормативного 
партнёрства – просоциальной стратегии, ориентированной на 
использование социального капитала, – это укрепление и сохранение 
надежных связей, ограничение доступа для ненадёжных партнёров. 
Для межличностного прагматизма – эгоцентрической стратегии, 
ориентированной на использование социального капитала, - 
социальное брокерство. Для персонального продвижения - 
эгоцентрической, но ориентированной на накопление социального 
капитала стратегии, – сетевая звезда. Теоретический анализ 
содержания нетворкинг-стратегий и предположение об их сетевой 
роли – это первый, поисковый этап исследования, основанный на 
теоретическом анализе. Эмпирическое подтверждение данного 
предположения представляется задачей будущего. 

Исследование поддержано РГНФ, проект № 17-06-00777: 
«Нетворкинг-стратегии личности в формировании социального 
капитала социальной сети». 
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Актуальность. Особенностью современного этапа развития 

общества является быстрая смена социальных парадигм и дискурсов, 
требующих от индивидуума способности к адекватной перестройке 
моделей своего личностного и социального поведения. 
Складывающаяся в настоящей реальности структура социально-
личностных отношений может быть определена как нестабильная, 
требующая от индивидуума лабильного спонтанного поведения. 
Продуктивность поведения человека определяется его способностью к 
спонтанному действию в «текущий момент», то есть «здесь и сейчас».  
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