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Просоциальное поведение -  это действия, предназначенные для того, чтобы прино
сить пользу другому человеку, группе, обществу. Выявление закономерностей, лежащих в 
основе просоциальности, позволяют сформировать единый взгляд и модель, актуализи
рующую положительную активность в социуме: оказание помощи другим, благотвори
тельность, волонтерство, донорство, помощь в чрезвычайных ситуациях. Сложность по
нимание феномена просоциальности в психологической науке заключается в его много- 
аспектности, а также совокупности предикторов, влияющих на активизацию просоци- 
альных действий. В существующей русскоязычной и зарубежной литературе выделяются 
различные факторы, такие как просоциальная мотивация, эмпатия, альтруизм, мораль
ные убеждение, социальные нормы.

Целью исследования является анализ и обобщение существующих теоретико
эмпирических данных, предсказывающих просоциальное поведение.

Материал и методы. Материалом и методами исследования являются обобщение 
существующих подходов к изучению и классификации просоциального поведения в пси
хологической науке.

Результаты и их обсуждение. Ряд теоретиков морали и нравственных ценностей 
связывают когнитивное развитие с просоциальной активностью. По мнению Л. Кольбер- 
га [1], личность проходит определенные стадии морального развития, определяющие 
уровень их морали. Следовательно, согласно подходу, когнитивное развитие, детермини
рует и определяет нравственность личности.

Социально-когнитивные теории понимают просоциальность через взаимодействие 
моральных эмоций (эмпатии, сочувствия, симпатии) и моральных рассуждений (убежде
ний). Ряд исследований действительно установили, что моральные рассуждения и эмо
ции положительно связаны с последующим просоциальным поведением, и негативно 
связаны с последующей агрессией. Несмотря на интерес к просоциальному поведению, 
прогресс в этой области относительно медленный из-за отсутствия мер, демонстрирую
щих сильные психометрические свойства.

Большинство исследователей, изучавших просоциальное поведение, концептуали
зировали такие действия как относительно единую глобальную, и однородную кон
струкцию. Также отдельными учеными рассмотрены некоторые формы просоциальности: Д. 
Бэтсон [2] рассматривал альтруистический конструкт. Согласно теории эмпатии-альтруизма 
Д. Бэтсона, активизация альтруистических действий осуществляется с первоначального эм- 
патического отклика на другого человека. Помощь другим в экстренных и чрезвычайных 
ситуациях и отдельные детерминанты рассмотрены Б. Латане и Дж. Дарли.

Н. Айзенберг и П. Миллер [3] подробно рассматривали предикторы просоциального 
поведения, а также определили его термин как добровольное, преднамеренное поведе
ние, которое приводит к выгоде для другого; мотив не указан и может быть положитель
ным, отрицательным, или и то, и другое. Также в своих работах, эксперты различали про
социальное поведение от альтруистического. Альтруистическое поведение определяется 
как подтип просоциального поведения -  добровольное поведение, направленное на бла
го другого, которое не выполняется с ожиданием получения внешних вознаграждений 
или избегания вызванных извне неприятных стимулов или наказаний.

Просоциальное поведение на протяжении длительного времени изучалось с иссле
дования отдельных его форм (помощь другим, альтруизм, нравственное развитие). 
Г. Карло и коллеги [4] в 2002 г. на основе предыдущих теоретических концепций структу- 
ализировали просоциальное поведение, которое, по их мнению, проявляются у личности 
в различных формах и степени или вовсе не проявляются. До этого, исследователи пола
гали, что просоциальные формы развиты у личности равномерно.

Г. Карло и Б. Рэндалл определили шесть различных форм просоциального поведе
ния, которые различаются в зависимости от контекста и мотивов. Уступчивое просоци
альное поведение относится к действиям, которые помогают другому человеку по его 
просьбе (например, когда родитель или учитель просят подростка о помощи). Анонимное 
просоциальное поведение может происходить тогда, когда другие не знают, кто помогал 
(например, незаметное пожертвование денег). Когда люди помогают другим в чрезвы
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чайных или эмоциональных ситуациях, это называется экстренным и эмоциональным 
поведением соответственно. Публичное просоциальное поведение можно наблюдать, ко
гда люди помогают другим перед окружающими. Альтруистическое просоциальное пове
дение определяется как помощь другим с небольшим ожиданием или вообще без ожида
ния вознаграждения за себя. Полученные инструменты, измерение просоциальных тен
денций Г. Карло и Б. Рэндаллом предназначены не для характеристики всех возможных 
типов просоциального поведения, а для определения склонности индивида к шести от
носительно распространенным типам просоциального поведения. Адаптацию методики 
Г. Карло и Б.А. Рэндалл в русскоязычной среде осуществила Н.В. Кухтова [5].

Заключение. Таким образом, теоретическое понимание просоциальности в насто
ящее время рассматривается как многомерная конструкция. Индивидуальные и группо
вые различия в конкретных формах просоциального поведения, а также конкретные ти 
пы просоциального поведения связаны с конкретными коррелятами. Следовательно, со- 
циально-когнитивная теория просоциального поведения объединяет в себя аффектив
ные предикторы (симпатия, эмпатия), нравственные рассуждения (социальные нормы), 
которые могут активизировать просоциальные действия. При неблагоприятном разви
тии вышеназванных черт формируется асоциальная направленность личности.
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