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Аннотация
Введение. Обеспечение социального благополучия человека – одна из главных задач любого государства, 
в результате чего просоциальное поведение становится социально одобряемым и поддерживаемым госу-
дарством. В этом контексте актуально изучение факторов, определяющих склонность личности к таким 
формам поведения. Несмотря на неослабевающий интерес к проблеме детерминант поведения личности, 
результаты исследований неоднозначны и противоречивы: большая часть основана на сравнительном ана-
лизе, что не позволяет решать задачи предположения успешности и склонности к социально-ориентиро-
ванным формам поведения. Цель исследования – выявление психологических предпосылок склонности 
современной студенческой молодежи к просоциальной активности. 
Материалы и методы. Статья базируется на эмпирическом исследовании, в котором приняли участие 
102 студента Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного уни-
верситета. Для изучения уровня включенности молодежи в просоциальную активность разработан и ис-
пользован авторский опросник «Шкала просоциальной активности молодежи». Анализ психологических 
предпосылок личности к просоциальной активности проходил с помощью диагностики свойств организ-
мического, формально-динамического уровня организации индивида (темперамент) и свойств личностно-
го уровня организации индивида (направленность личности и ее ориентация). В исследовании применял-
ся комплекс методов математического анализа данных, включающий сравнительный и факторный анализ, 
а также множественный регрессионный анализ для построения модели просоциально активной личности. 
Результаты исследования. Авторы доказали, что психологическими предпосылками просоциальной ак-
тивности личности являются свойства базового, формально-динамического уровня организации инди-
видуальности (высокая эргичность и пластичность), а также свойство личностного уровня – ориентация 
личности на альтруизм. Значимым итогом проведенного исследования становится разработка опросника 
«Шкала просоциальной активности молодежи».
Обсуждение и заключение. Результаты исследования вносят вклад в развитие представлений о психо-
логических предпосылках склонности личности к просоциальному поведению. Материалы статьи могут 
быть использованы в прикладных разработках по формированию просоцальной активности современной 
молодежи при организации психолого-педагогического сопровождения воспитательной работы в студен-
ческой среде. 

Ключевые слова: просоциальная активность, молодежь, психологические предпосылки, формально-дина-
мические свойства индивидуальности, направленность личности, альтруизм 
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Abstract 
Introduction. Prosocial behavior is a type of a socially oriented behavior which purpose is to benefit individuals, 
social groups, and society as a whole. In the modern world, where ensuring the social well-being of a person is 
one of the main tasks of any state, it is this orientation of behavior that is socially approved and supported by the 
state. In this context, the study of the factors that determine a personality’s propensity to such forms of behavior 
is not only relevant, but also necessary. Despite the fact that interest in the problem of determinants of personality 
behavior has not waned for a long time, the results of research in this area are often ambiguous and sometimes 
contradictory. Moreover, most studies are based on comparative analysis, which does not allow us to solve the 
problems of predicting success and propensity for socially oriented forms of behavior. The purpose of our study 
is to identify the psychological prerequisites of modern students’ propensity to prosocial activity. 
Materials and Methods. A total of 102 respondents, students of the Institute of Pedagogy and Psychology of the 
Moscow Pedagogical State University, aged 18–25 years, participated in the empirical study. To study the level of 
involvement of young people in prosocial activities, the author’s questionnaire “Youth Prosocial Activity Scale” 
was developed and used. To study the psychological prerequisites of a person for prosocial activity, a number of 
questionnaires were used, including the assessment of characteristics at the organismic, formal-dynamic level of 
the person’s organization (temperament) and characteristics at the personal level of individual organization (per-
son’s orientation). In order to identify the prerequisites of prosocial activity, a number of methods of mathematical 
analysis were used, including comparative and factor analysis, as well as multiple regression analysis to build 
a model of a socially active person. 
Results. The authors have shown that the psychological prerequisites of personality prosocial activity are both 
the properties of the basic, formal-dynamic level of organization of individuality (high rigidity and plasticity) and 
the property of the personal level – orientation of personality to altruism. The development of the questionnaire 
“Youth Prosocial Activity Scale” is also one of the significant results of the conducted research.
Discussion and Conclusion. The results of the study contribute to the development of ideas about the psycho-
logical conditions of personality predisposition to prosocial behavior. The material of the article can be used in 
applied projects on formation of prosocial activity of modern youth in the organization of psychological and 
pedagogical support of educational work in the student’s environment.

Keywords: prosocial activity, youth, psychological prerequisites, formal-dynamic properties, personality 
orientation, altruism
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Введение
Просоциальное поведение – один из 

аспектов позитивной социализации моло-
дежи, принимающий различные формы 
в зависимости от контекста: приносить 

пользу людям, социальным группам, об-
ществу в целом.

Просоциальное поведение проявляется 
в детстве с готовности поделиться игруш-
кой; в подростковом возрасте – в защите 
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обиженного, в юности – в выборе про-
фессиональной деятельности, связанной 
с общественным служением, т. е. ориента-
цией индивида на оказание помощи людям 
и обществу [1; 2]. Эти виды поведения 
объединяются намерением принести поль-
зу [3; 4]. Однако просоциальное поведение 
отличается большим количеством вариаций 
относительно типов, мотивов и причин [5].

Разнообразие форм ставит перед учены-
ми задачу изучения его основ. В рамках та-
кого поведения могут лежать бескорыстная 
помощь и эгоистичные мотивы (получить 
одобрение). Основной принцип – желание 
индивида сохранить дружеские отношения 
или достичь определенного социально-
го статуса1 [4]. Шведский исследователь 
Г. Перссон показала, что дети часто ис-
пользуют инструментальную агрессию 
для достижения просоциальных целей [5].

Большая часть механизмов просоци-
ального поведения направлена на поиск 
корреляционных связей между склонно-
стью к данному поведению и социально 
одобряемыми моделями (забота о других, 
альтруизм, волонтерство и др.). Это связано 
с его трактовкой как неизменного блага, 
ассоциацией с позитивным развитием лич-
ности, представлением в качестве средства 
обеспечения социальной гармонии и фор-
мирования гражданской позиции личности2. 
Факторами формирования просоцильного 
поведения могут выступать социальные 
и индивидуальные нормы [6], индивиду-
альные цели [7], идея накопления соци-
ального каптала [8], а также подражание 
взрослым [9].

Высокая социальная значимость про-
блемы становления и развития социально 
направленного поведения ставит вопрос 
о психологических механизмах данного 
поведения. Изучение таких механизмов 
стало целью настоящего исследования.

Гипотезой выступило предположение, 
что психологическими предпосылками 
просоциальной активности в юности 

выступают свойства организмического 
(формально-динамические) и личностно-
го уровня (направленность и ориентация) 
индивидуальности. 

Обзор литературы
Для обозначения феномена социально 

ориентированной деятельности, направлен-
ной на оказание помощи, в психологической 
литературе используют различные термины. 
Одним из них становится «просоциальное 
поведение», возникшее в 1970-х гг. в рамках 
социальной психологии как антоним к слову 
«антисоциальный». Однако исследовате-
ли расходятся во мнениях относительно 
его определения. Д. Ф. Довидио отмечал: 
«… несмотря на впечатляющее количество 
исследований, посвященных просоциаль-
ному поведению, не существует консенсуса 
относительно того, как этот термин следует 
определять»3. В настоящее время имеется 
большое количество различных трактовок 
данного понятия. Просоциальное поведение 
определяется как добровольное поведе-
ние, направленное на благо человека [10]: 
«… любое действие, приносящее пользу 
другому» [11]; «Просоциальное поведе-
ние означает не больше и не меньше, чем 
поведение, которое ценится обществом, 
в котором находится человек» [12]; «Про-
социальное поведение представляет собой 
широкую категорию поступков, которые 
определяются сегментом общества и/или 
социальной группой как полезные для дру-
гих людей» [13].

В отечественной литературе указанный 
феномен определяется термином «просо-
циальное поведение». Однако в качестве 
аналога используют понятие «просоциаль-
ная активность» как субъектно детермини-
рованную деятельность [14]; деятельность, 
связанную с решением общественных 
задач, обладающих просоциальной цен-
ностью [15]; действия, предполагающие 
отказ от собственных интересов в поль-
зу другого человека, и проявляющиеся 

1 Decety J. Multiple Mechanisms of Prosociality // The Social Brain – A Developmental Perspective. 
Cambridge : MIT Press, 2023. P. 219–246. URL: https://www.researchgate.net/publication/368790044_Multiple_
mechanisms_of_prosociality/ (дата обращения: 15.06.2024).

2 Там же.
3 Dovidio J. F. Helping Behavior and Altruism: An Empirical and Conceptual Overview // Advances in 

Experimental Social Psychology ; ed by L. Berkowitz. New York : Academic Press, 1984. P. 361–427. https://doi.
org/10.1016/S0065-2601(08)60123-9

https://www.researchgate.net/publication/368790044_Multiple_mechanisms_of_prosociality/
https://www.researchgate.net/publication/368790044_Multiple_mechanisms_of_prosociality/
https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60123-9
https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60123-9
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в соответствующих актах поведения [16]; 
качество личности, выражаемое в его стрем-
лении взаимодействовать со средой с целью 
улучшения.

Определение «просоциальный» от-
носится к «положительной» социальной 
активности, ориентированной на благо 
отдельного индивида или социума, а про-
социальное поведение определяется как 
«… совокупность добровольных действий 
индивида, направленных на благо друго-
го или социума в целом» [8]. В данном 
контексте содержание термина «просоци-
альная» пересекается с понятием «соци-
ально направленная», рассматриваемое 
в качестве положительной деятельности, 
сфокусированной на поддержке и развитии 
социума [17]. В настоящем исследовании 
эти термины используются в указанном 
контексте в качестве взаимозаменяемых 
и трактуются как поведение, направленное 
на добровольное оказание помощи другим 
людям или группам лиц. Такое поведение 
выступает как основополагающее для нор-
мального функционирования общества4, 
и вопрос о личностных детерминантах 
просоциального поведения личности ста-
новится актуальным. 

Просоциальное поведение является 
стабильной чертой личности5 [18], и суще-
ствует множество характеристик, связанных 
с данным видом поведения. Некоторые 

люди с большей вероятностью будут де-
монстрировать социально ориентированное 
поведение в силу следующих факторов: до-
верия6, безопасности привязанности7 [19], 
эмпатии8 [20], стадии морального разви-
тия [21], локуса контроля9 [22], нейротиз-
ма [23], склонности к соглашательству [24], 
уровня самоконтроля [25], жизнестойко-
сти [26] и др. 

Наряду со свойствами личностного 
уровня интерес вызывали свойства ор-
ганизмического, базового, врожденного 
уровня индивидуальности, определяющие 
склонность личности к активной деятель-
ности, в частности просоцальной актив-
ности. Одним из первых отечественных 
исследователей в данной области был 
И. М. Сеченов, применявший понятие «ак-
тивность» относительно состояний нервной 
системы10. Его идеи разделяли И. П. Пав-
лов11 и В. М. Бехтерев12, который отмечал 
возможность человека преобразовывать 
окружающую действительность благодаря 
осознанной деятельности.

Традицию изучать психофизиологиче-
ские основы активности личности продол-
жали и другие ученые, рассматривающие 
динамические особенности психической 
деятельности индивида в том или ином 
контексте, обозначая их термином «тем-
перамент». Так, для В. Д. Небылицына 
в темпераменте проявляются следующие 

4 Aknin L. B., Small D. A., Norton M. I. Helping, in Context: Predictors and Products of Prosocial Behavior // 
Social Psychology: Handbook of Basic Principles ; ed by P. A. M. Van Lange [et al.]. New York : The Guilford 
Press, 2021. P. 499–512. URL: https://psycnet.apa.org/record/2020-23032-025 (дата обращения: 18.08.2024); 
Послание Президента Федеральному Собранию 2024 г. [Электронный ресурс]. URL: http://duma.gov.ru/
news/58905/ (дата обращения: 18.08.2024).

5 Clary E. G., Snyder M. Functional Analysis of Altruism and Prosocial Behavior: The Case of Volunteerism // 
Prosocial Behavior: Review of Personality and Social Psychology ; ed by M. S. Clark. Newbury Park : Sage, 1991. 
Vol. 12. P. 119–148; Rushton J. P. Altruism and Society: A Social Learning Perspective // Ethics. 1982. Vol. 92. 
P. 425–446. URL: https://philipperushton.net/wp-content/uploads/2015/02/personality-prosocial-social-learning-
rushton-ethics-4-1982.pdf (дата обращения: 18.08.2024).

6 Piliavin J. A., Charng H. Altruism: A Review of Recent Theory and Research // Annual Review of Sociology. 
1990. Vol. 16. Р. 27–65. https://doi.org/10.1146/annurev.so.16.080190.000331

7 Development of Prosocial, Individualistic, and Competitive Orientations: Tudory and Preliminary Evi-
dence / P. A. M. Van Lange [et al.] // Journal of Personality and Social Psychology. 1997. Vol. 73, issue 4. P. 733–746. 
https://doi.org/10.1037/0022-3514.73.4.733

8 Eisenberg N., Miller P. A. The Relation of Empathy to Prosocial and Related Behaviors // Psychological 
Bulletin. 1987. Vol. 101, issue 1. P. 91–119. https://doi.org/10.1037/0033-2909.101.1.91; Social Evaluation and 
the Empathy-Altruism Hypothesis / J. Fultz [et al.] // Journal of Personality and Social Psychology. 1986. Vol. 50, 
issue 4. P. 761–769. https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.4.761

9 Oliner S. P., Oliner P. M. The Altruistic Personality: Rescuers of Jews in Nazi Europe. New York : Free 
Press, 1988. 442 p.

10 Сеченов И. М. Физиология нервной системы. М. : Юрайт, 2023. 330 с.
11 Павлов И. П. Физиология. Избранные труды. 2-е изд. М. : Юрайт, 2023. 402 с.
12 Бехтерев В. М. Психика и жизнь. М. : РИПОЛ–классик, 2021. 390 с.

https://psycnet.apa.org/record/2020-23032-025
http://duma.gov.ru/news/58905/
http://duma.gov.ru/news/58905/
https://philipperushton.net/wp-content/uploads/2015/02/personality-prosocial-social-learning-rushton
https://philipperushton.net/wp-content/uploads/2015/02/personality-prosocial-social-learning-rushton
https://doi.org/10.1146/annurev.so.16.080190.000331
https://doi.org/10.1037/0022-3514.73.4.733
https://doi.org/10.1037/0033-2909.101.1.91
https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.4.761
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динамические особенности нервной систе-
мы: темп, быстрота, ритм, интенсивность13. 
В концепции В. М. Русалова данные особен-
ности получают название формально-дина-
мических, и к ним относятся эргичность, 
пластичность темп и эмоциональность14. 
Концепция А. И. Крупнова обуславливает 
общую динамику поведения характеристи-
ками темперамента: темп, скорость, интен-
сивность, вариантность, пластичность15. 
Несмотря на разнообразие проявлений ди-
намических характеристик темперамента, 
они едины с точки зрения их детерминации 
как индивидуальных особенностей поведе-
ния. Таким образом, формально-динамиче-
ские свойства будут проявляться при любой 
активности и определять индивидуальное 
своеобразие ее реализации. В качестве пре-
дикторов просоциальной активности лич-
ности настоящего исследования, помимо 
традиционно изучаемых характеристик 
личностного уровня, выступают особен-
ности темперамента, которые относятся 
к базовому, организмическому уровню. 

Трудностью при проведении исследо-
вания оказалась возможность и способы 
диагностики степени просоциальной актив-
ности личности. Анализ соответствующих 
публикаций выявил отсутствие инстру-
ментария. 

В русскоязычной литературе суще-
ствует ряд методик, направленных на диа-
гностику различных аспектов социальной 
активности.

1) Диагностика компонентов социально 
ориентированной активности Р. М. Шамио-
нова и М. В. Григорьевой [27], ориентиро-
ванная на изучение мнений респондентов 
об активности («В неопределенных ситуа-
циях социальная активность помогает»; 
«Есть четкие представления о том, как 
надо общаться в различных ситуациях»), 
а не уровня их активности. 

2) Шкала Р. Шварцера (адаптация 
A. A. Бехтер и O. A. Филатовой) «Про-
активные аттитьюды», которая отражает 
отношение личности к активной деятель-
ности, а не ориентацию и включенность 
в социально направленную активность 
(«Я способен самостоятельно выбирать 
способ действия», «Впереди у меня масса 
возможностей») [28].

3) Методика Е. Н. Степановой «Опреде-
ление общественной активности учащих-
ся»16, основанная на ранжировании степени 
включенности членов коллектива в обще-
ственную деятельность. К ее недостаткам 
можно отнести решение ограниченного 
круга задач и возможность использования 
только в рамках группы хорошо знакомых 
между собой подростков.

4) Методика А. Баккера «Общая про-
активность», в адаптации С. А. Маниче-
ва [29], где проактивность рассматривается 
как поведение сотрудников организации, 
направленное на выполнение требований 
рабочей ситуации, но сохраняющее пози-
тивное состояние17 [30]. 

Таким образом, анализ существующего 
инструментария для измерения просоци-
альной активности молодежи показал не-
соответствие методологических подходов 
к определению понятия, а в других – из-
мерение мнения относительно активности, 
а не включенности личности в социально 
ориентированную активность. Отсутствие 
соответствующего метода стало причиной 
разработки авторского опросника. (Полное 
описание процедуры создания опросника 
и анализа его психометрических харак-
теристик готовится к публикации. Ниже 
представлены его основные характери-
стики – Авт.).

Разработка осуществлялась в несколь-
ко этапов. В окончательную версию во-
шло 35 суждений, сформулированных 

13 Небылицын В. Д. К вопросу об общих и частных свойствах нервной системы // Психофизиологиче-
ские исследования индивидуальных различий. М. : Наука, 1976. С. 208–229. EDN: WOIIWB

14 Русалов В. М. Темперамент в структуре индивидуальности человека: дифференциально-психофи-
зиологические и психологические исследования. М. : Ин-т психологии РАН, 2012. 528 с.

15 Крупнов А. И. Психофизиологический анализ индивидуальных различий активности личности. 
Свердловск : Свердлов. ГПИ, 1983. 71 с.

16 Степанова Е. Н. Воспитательный процесс: изучение эффективности: методические рекомендации. 
М. : Творческий центр «Сфера», 2001. 122 с.

17 Хлебова Ю. М. Просоциальная активность личности [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/
archive/305/68791/ (дата обращения: 02.07.2024).

https://www.elibrary.ru/WOIIWB
https://moluch.ru/archive/305/68791/
https://moluch.ru/archive/305/68791/
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на основе предварительного интервью 
с респондентами – студентами вуза. 
В результате определены суждения отно-
сительно включенности в общественную 
деятельность («Я с удовольствием берусь 
за общественные виды деятельности в ин-
ституте»), которые необходимо оценить по 
4-х бальной шкале Лайкерта; личностных 
особенностей респондентов, которые могут 
быть предикторами склонности к просоци-
альной активности («Я могу назвать себя 
позитивным человеком»).

Проведенный психометрический анализ 
демонстрирует надежность и валидность 
опросника как инструмента. Надежность 
по внутренней согласованности (альфа 
Кронбаха) составляет 0,947 для шкалы про-
социальной активности и 0,885 для шкалы 
личностных характеристик. Факторный 
анализ подтвердил двухфакторную модель 
опросника, однако результаты вторичной 
факторизации и корреляционный анализ 
показал зависимость выделенных факто-
ров (ρ = 0,559; р = 0,000). Таким образом, 
предлагаемый опросник является мно-
гомерным со связанными измерениями, 
что позволяет его использовать для вы-
явления степени выраженности признака 
по отдельным субшкалам и рассчитывать 
суммарный показатель просоциальной ак-
тивности респондента (высокий, средний, 
низкий уровень).

Валидность доказана результатами 
оценки очевидной валидности (97 % экс-
пертов согласились, что пункты опросни-
ка направлены на выявление активности 
молодежи в условиях обучения в вузе). 
Дискриминантная валидность подтвержде-
на итогами сравнительного анализа по-
казателей для двух контрастных групп: 
студентов, принимающих активное уча-
стие в общественной жизни университе-
та и «пассивных» студентов. Выявленная 
статистически значимая разница между 
показателями опросника по отдельным 
субшкалам и общему показателю (уровень 
значимости < 0,001) свидетельствует о дис-
криминативной валидности опросника.

Таким образом, в рамках исследова-
ния создан измерительный инструмент для 

выявления склонности личности к просо-
циальной активности в юности, отмече-
на его надежность и валидность, а также 
возможность дальнейшего применения 
в исследовательской практике.

Материалы и методы
Выборка. В разных этапах исследова-

ния участвовали 102 студента Института 
педагогики и психологии Московского 
педагогического государственного универ-
ситета в возрасте от 18 до 25 лет (средний 
возраст – 21,4 года, стандартное отклоне-
ние – ±2,5 года). Участие в исследовании 
было добровольным: все респонденты 
были проинформированы о цели иссле-
дования и выразили согласие к сотруд-
ничеству.

Методики исследования. Для изучения 
психологических предпосылок просоци-
альной активности респондентов исполь-
зовалась батарея методик. 

Структура темперамента анализирова-
лась с помощью опросника формально-ди-
намических свойств индивидуальности 
(ОФДСИ) В. М. Русалова. В его основе ле-
жит концепция биологической обусловлен-
ности свойств индивидуальности И. П. Пав-
лова, Б. М. Теплова, В. Д. Небылицина 
и др.: формально-динамические свойства 
индивидуальности являются врожденными, 
и их сочетание определяет многообразие 
форм поведения личности. Выделяются 
базовые формально-динамические свой-
ства: эргичность, пластичность, скорость 
и эмоциональность. Каждое из этих свойств 
рассматривается в различных сферах жиз-
недеятельности личности: психомоторной, 
интеллектуальной и коммуникативной ак-
тивности18. 

В опроснике 150 суждений, оценива-
ющихся по 4-х бальной шкале Лайкерта. 
Опросник анализирует степень выражен-
ности формально-динамических характери-
стик личности по 12 переменным, при этом 
определяются интегральные показатели: 
индексы активности в различных сферах 
(психомоторной, интеллектуальной, комму-
никативной); индексы общей активности, 
эмоциональности и адаптивности. 

18 Русалов В. М. Темперамент в структуре индивидуальности человека: дифференциально-психофи-
зиологические и психологические исследования.
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Направленность личности изучалась 
при использовании опросника Б. Басса 
«Определение направленности личности»: 
на себя, на общение, на дело.

Для изучения установок личности при-
менялась методика диагностики социаль-
но-психологических установок личности 
в мотивационно-потребностной сфере 
О. Ф. Потемкиной. В соответствии с целью 
и гипотезой исследования в работе была 
использована только шкала альтруизма – 
эгоизма, позволяющая определить соот-
ветствующую доминирующую установку 
личности. 

Уровень выраженности просоциальной 
активности личности определялся при по-
мощи Шкалы просоциальной активности 
молодежи (Е. В. Беловол, В. В. Фонина). 

Результаты исследования
Изучение просоциальной активно-

сти респондентов демонстрирует слабую 
левостороннюю асимметрию (As = 0,29) 
и отрицательный эксцесс (Ex = –0,26), что 
свидетельствует об отсутствии отличий 
распределения от нормального. Значение 
показателей попадает в интервал от 55 бал-
лов (минимальное значение) до 136 баллов 
(максимальное значение) при абсолютном 
максимуме 140 баллов, что отражает недо-
статок в выборке респондентов с низким 
уровнем социальной активности, которые 
не участвуют в общественной деятель-
ности и увлечены только своими делами. 
В результате для выявления психологиче-
ских предпосылок просоциальной активно-
сти все студенты разделены на две группы:

– большие показатели по шкале (43 чел.). 
Высокий уровень социальной активности 
характеризует факт принятия обучающими-
ся участия в большом количестве социально 
ориентированной деятельности (состоят 
в студенческом совете, являются волонте-
рами, участвуют в студенческих отрядах, 
клубах, творческих объединениях и др.). 

– средний уровень социальной актив-
ности (59 чел.). Респонденты могут прини-
мать участие в социально ориентированной 
деятельности, однако не готовы уделять ей 
все свободное время.

Для проведения сравнительного ана-
лиза использовался непараметрический 

критерий Манна – Уитни, результаты ко-
торого относительно формально-динами-
ческих характеристик респондентов пред-
ставлены в таблице 1. 

Между студентами с высокой просоци-
альной активностью и средней социальной 
активностью имеются статистически значи-
мые различия. Среди обучающихся с высо-
кой просоциальной активностью большие 
показатели представлены по следующим 
шкалам: эргичность психомоторная (ЭРМ), 
эргичность коммуникативная (ЭРК), пла-
стичность интеллектуальная (ПИ), пластич-
ность коммуникативная (ПК), скорость пси-
хомоторная (СМ), скорость интеллектуаль-
ная (СИ), скорость коммуникативная (СК). 

Уровень эргичности в психомоторной 
и коммуникативной сферах больше у сту-
дентов с высокой просоциальной активно-
стью. Способность респондентов быстро пе-
реключаться и адаптироваться к изменениям 
в интеллектуальной и коммуникативной 
сферах характеризуется высоким уровнем 
их пластичности, а также быстрым тем-
пом выполнения действий во всех сферах 
жизнедеятельности. Итоги сравнительного 
анализа свидетельствуют о наличии инди-
видуально-типологических предпосылок 
участников опроса с высоким уровнем со-
циальной активности к деятельности. 

Для уточнения полученных результатов 
проведен сравнительный анализ индексов ак-
тивности. Наряду с отдельными показателя-
ми выраженности формально-динамических 
свойств личности, также оцениваются общие 
интегральные показатели, сравнительный 
анализ которых представлен в таблице 2. 

Среди студентов с высокой просоци-
альной активностью отмечаются большие 
показатели индексов активности и общей 
приспосабливаемости, что объясняется 
прямой связью с базовыми шкалами, где вы-
явлены статистически значимые различия. 
Данные обучающиеся на физиологическом 
уровне обладают хорошей выносливостью, 
активностью и адаптивностью. 

Полученные результаты подтверждают 
существование на уровне организмических 
свойств индивидуальности предпосылок, 
определяющих склонность личности к вы-
сокому уровню включенности в просоци-
альную активность. 
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Т а б л и ц а  1.  Сравнительный анализ формально-динамических характеристик респон-
дентов с разным уровнем просоциальной активности
T a b l e  1.  Comparative analysis of formal-dynamic characteristics of respondents with 
different levels of prosocial activity

Переменная / 
Variable

Среднее значение 
для группы со 

средним уровнем 
активности / Mean 

value for the group with 
moderate activity level

Среднее значение 
для группы 

с высоким уровнем 
активности / Mean 
value for the group 

with high activity level

Значение 
критерия 

Манна – Уитни / 
Mann–Whitney 

test value

Уровень 
значимости 
критерия / 

Significance 
level

Эргичность психомотор-
ная (ЭРМ) / Psychomotor 
ergidity (ERM)

26,85 31,20 231,500 0,021

Эргичность интеллекту-
альная (ЭРИ) / Intellec tual 
ergidity (ERI)

28,30 30,90 276,500 0,127

Эргичность коммуника-
тивная (ЭРК) / Communi-
cative ergidity (ERC)

27,30 34,30 165,000 0,001

Пластичность психомо-
торная (ПМ) / Psychomo-
tor plasticity (PM)

33,20 35,18 296,000 0,235

Пластичность интеллек-
туальная (ПИ) / Intellec-
tual plasticity (PI)

26,70 30,50 195,000 0,003

Пластичность коммуни-
кативная (ПК) / Communi-
cative plasticity (PC)

28,18 31,10 244,500 0,037

Скорость психомоторная 
(СМ) / Psychomotor speed 
(PS)

29,70 33,92 222,500 0,014

Скорость интеллекту-
альная (СИ) / Intellectual 
speed (SI)

27,18 31,50 223,000 0,014

Скорость коммуникатив-
ная (СК) / Communicative 
speed (SC)

32,70 36,40 223,500 0,014

Эмоциональность психо-
моторная (ЭМ) / Psycho-
motor Emotionality (EM)

30,40 30,37 364,000 0,993

Эмоциональность интел-
лектуальная (ЭИ) / Intel-
lectual emotionality (EI)

34,59 31,85 282,500 0,155

Эмоциональность комму-
никативная (ЭК) / Com-
municative emotio nality 
(EC)

32,40 30,70 294,000 0,222

Примечание: в таблицах 1–4 полужирным шрифтом выделены статистически значимые различия.
Note: In tables 1–4, statistically significant differences are highlighted in bold.
Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by the authors.

В качестве свойств личностного уровня 
индивидуальности рассматривались две 
характеристики – направленность личности 
и ее ориентация. Результаты сравнительного 
анализа свойств личностного уровня инди-
видуальности представлены в таблице 3. 

Сравнительный анализ направлен-
ности респондентов с разным уровнем 

просоциальной активности не выявил 
статистически значимых различий. В ре-
зультате предположение относительно 
тенденции на социально ориентирован-
ную деятельность, характерной для лиц 
с высокой степенью выраженности про-
социального поведения, не нашла своего 
подтверждения.
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Что касается ориентации личности, то 
у респондентов с высоким уровнем просоци-
альной активности выявлена статистически 
значимая направленность на альтруизм. 
Данный результат совпадает с итогами дру-
гих работ, где отмечена связь альтруизма 
как особого мотивационного состояния 
личности с просоциальным поведением [30]. 

Для конкретизации полученных резуль-
татов и выявления психологических пред-
посылок просоциальной активности ре-
спондентов проведен факторный анализ 
переменных с последующим вращением 
методом «Варимакс». Выделено три фак-
тора, на которых приходится 74,3 % общей 
дисперсии переменных. Результаты фак-
торного анализа представлены в таблице 4.

В первый фактор со значимыми фак-
торными нагрузками вошли следующие 
показатели: просоциальная активность, 
коммуникативная эргичность, интеллекту-
альная и коммуникативная пластичность. 
Эти переменные характеризуют легкость 
выполнения действий во всех сферах 
(моторной, интеллектуальной, коммуни-
кативной); относятся к свойствам орга-
низмического, формально-динамического 

уровня в структуре индивидуальности. 
Из личностных характеристик перемен-
ных в описываемый фактор входит только 
направленность личности на альтруизм. 
Данный показатель можно рассматривать 
как определение индивидуально-психо-
логических предпосылок просоциальной 
активности молодых людей. 

Используя результаты сравнительно-
го и факторного анализа, создана модель 
предикторов просоциальной активности 
молодежи, при построении которой при-
менялись базовые параметры, пошаговый 
множественный регрессионный анализ. 
Полученное уравнение регрессии дано 
ниже (в уравнении представлены бетта- 
коэффициенты):

Уровень ПСА = 1,02069*ЭРИ + 
+ 0,875034*ЭРК + 0,779984*ПК +

+ 2,36691*Ориентация на альтруизм.

Адекватность данного уравнения исход-
ным показателям подтверждается коэффи-
циентом детерминации (R2 = 98,4 %), а его 
качество – результатами дисперсионного 
анализа (F = 769,62; p = 0,0000). 

Т а б л и ц а  2.  Сравнительный анализ индексов активности респондентов с разным уровнем 
просоциальной активности
T a b l e  2.  Comparative analysis of activity indices of respondents with different levels of prosocial activity

Переменная / 
Variable

Среднее значение 
для группы со 

средним уровнем 
активности / Mean 
value for the group 

with moderate activity 
level

Среднее значение 
для группы 
с высоким 
уровнем 

активности / Mean 
value for the group 
with high activity 

level

Значение 
критерия 
Манна – 

Уитни / Mann-
Whitney test 

value

Уровень 
значимости 
критерия / 

Significance 
level

Индекс психомоторной актив-
ности / Psychomotor activity 
index

92,5 102,6 118,5 0,019

Индекс интеллектуальной ак-
тивности / Intellectual activity 
index

84,6 96,4 133,5 0,009

Индекс коммуникативной ак-
тивности / Communicative ac-
tivity index

91,5 105,1 150,5 0,003

Индекс общей активности 
(ИОА) / Index of general аcti-
vity (GAI)

268,5 304,2 184,5 0,000

Индекс общей эмоциональ-
ности / Index of general emo-
tionality

95,9 93,2 36,0 0,483

Индекс общей адаптивности / 
Index of general adaptability

172,6 211,0 170,0 0,001
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Т а б л и ц а  3.  Сравнительный анализ направленности и ориентации респондентов с раз-
ным уровнем просоциальной активности
T a b l e  3.  Comparative analysis of focus and orientations of respondents with different levels 
of prosocial activity

Переменная / Variable

Среднее значение для 
группы со средним 
уровнем активно-
сти / Mean value 
for the group with 

moderate activity level

Среднее значение 
для группы с высо-
ким уровнем актив-
ности / Mean value 
for the group with 
high activity level

Значение 
критерия 

Манна-Уит-
ни / Mann-

Whitney test 
value

Уровень значи-
мости крите-
рия / Signifi-
cance level

Направленность на себя / 
Self-focus

9,05 9,3 5,5 0,921

Направленность на об-
щение / Communication 
focus

7,28 8,0 36,0 0,481

Направленность на дело /
Business focus

10,68 9,7 –35,0 0,494

Ориентация на альтру-
изм / Altruistic orientation

5,15 6,8 110,5 0,028

Ориентация на эгоизм / 
Self-centeredness

4,40 4,6 22,0 0,668

Предикторами социально ориентиро-
ванной деятельности является большая 
степень эргичности личности, характе-
ризующая уровень активности высокой 
степенью пластичности в сфере общения 
и желание принять участие в деятельности. 
Данные показатели отражают, с одной 
стороны, легкость приспособления в про-
цессе общения, с другой – склонность 
к использованию различных коммуника-
тивных программ. Из личностных харак-
теристик остается ориентация индивида 
на альтруизм.

Для построения обобщенной модели 
предикторов социально ориентированной 
активности личности применены обоб-
щенные показатели свойств темперамен-
та – индексы активности, эмоционально-
сти и адаптивности. Личностные пере-
менные использовались в необобщенном 
виде. В результате получено уравнение 
(R2 = 98,3 %; F = 1514,78; p = 0,0000):

Уровень ПСА = 0,297994*Индекс_
Общей_Активности + 

+ 1,97001*Ориентация на альтруизм.

Коэффициенты уравнения регрессии 
являются значимыми: уровень значимо-
сти 0,0000 для индекса общей активности 
и 0,0238 для ориентации на альтруизм.

Обсуждение и заключение
Проведенное исследование направлено 

на анализ психологических предпосылок 
просоциальной активности современной 
молодежи; определение наличия психо-
логических предикторов, обозначающих 
склонность личности к социально ориен-
тированной деятельности. В рамках данной 
статьи изучались свойства базового, орга-
низмического уровня индивидуальности 
и личностного уровня: формально-дина-
мические свойства (эргичность, пластич-
ность, скорость, эмоциональность), как они 
представлены в концепции темперамента 
В. М. Русалова; направленность и ориен-
тация личности.

Анализ склонности личности к социаль-
но ориентированной активности потребо вал 
создания Шкалы просоциальной активно-
сти молодежи, которая впоследствии ста-
ла основой для разделения респондентов 
на группы с разным уровнем социально 
ориентированной активности. По итогам 
респондентов с низким уровнем просоци-
альной активности в работе не выявлено, 
что объясняется особенностью выборки: 
все респонденты – студенты. 

Сравнительный анализ отмечает нали-
чие статистически значимых различий по 
большинству переменных, отражая пре-
имущества социально активной группы. 
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Т а б л и ц а  4.  Факторные нагрузки переменных
T a b l e  4.  Factor loadings of the variables

Переменные / Variables
Факторы / Factors

1 2 3
Уровень СА / Level of social activity 0,80316 0,0116 0,04827
ЭРМ / ERM 0,33571 –0,4046 –0,10745
ЭРИ / ERI 0,32676 –0,1516 0,67064
ЭРК / ERC 0,75754 –0,0937 –0,26232
ПМ / PM 0,09741 –0,0994 0,56732
ПИ /PI 0,75952 –0,1917 0,35382
ПК / PC 0,66529 0,0631 0,26104
СМ / SM 0,56419 –0,2167 –0,14293
СИ / SI 0,59855 –0,3830 0,30330
СК / SC 0,82264 –0,0229 0,00383
ЭМ / EM 0,10623 0,8237 –0,08914
ЭИ / EI –0,08520 0,8666 –0,09284
ЭК / EC 0,05815 0,8299 –0,12470
Направленность на себя / Self-focus –0,13264 0,3676 0,05398
Направленность на дело / Business focus 0,23476 –0,5673 0,00458
Направленность на общение / 
Communication focus

0,28555 –0,1859 –0,66900

Ориентация на альтруизм / 
Altruistic orientation

0,56754 –0,0464 –0,46245

Ориентация на эгоизм / Self-centeredness –0,35911 0,4323 0,32578

Для уточнения результатов использован 
факторный анализ, который выявил пре-
дикторы социально ориентированной ак-
тивности личности: показатели эргичности, 
пластичности и скорости в качестве фор-
мально-динамических свойств индивиду-
альности и ориентация на альтруизм как 
свойства личностного уровня. На заклю-
чительном этапе для построения модели 
психологических предпосылок просоци-
альной активности личности применен 
регрессионный анализ, результаты кото-
рого подтвердили правильность исследо-
вательской гипотезы. Истоки социально 
ориентированной активности личности 
лежат в формально-динамических харак-
теристиках, среди которых основное ме-
сто занимает эргичность, выступающая 
в качестве психофизиологической основы 
и определя ющая стремление к деятельно-
сти. К другому предиктору относится ориен-
тация личности на альтруизм. В контексте 
данного исследования не затрагивается 
вопрос относительно природы альтруизма. 

Альтруизм рассматривается учеными как 
врожденное качество, связанное со специ-
фической активностью мозга [31]; опре-
деляется роль культуры в формировании 
этого поведения [32]; альтруистическое 
поведение может быть результатом желания 
занять определенный социальный статус 
в обществе [33]. Дискуссия по этому вопро-
су активно обсуждается в современной пси-
холого-педагогической литературе [34; 35]. 

В данном исследовании опорой являет-
ся понимание просоциальной активности 
как деятельности19, следовательно, ориен-
тация на альтруизм трактуется в качестве 
свойства личностного уровня индивиду-
альности. 

Таким образом, результаты исследо-
вания демонстрируют наличие психоло-
гических предпосылок просоциальной 
активности молодежи: свойства базового, 
формально-динамического (высокая эр-
гичность и пластичность), личностного 
уровня организации индивидуальности 
(ориентация на альтруизм). 

19 Петровский В. А. Человек над ситуацией. М. : Смысл, 2010. 559 с. URL: http://www.bim-bad.ru/docs/
kniga_chelovek_nad_situatciej.pdf (дата обращения: 18.08.2024).

http://www.bim-bad.ru/docs/kniga_chelovek_nad_situatciej.pdf
http://www.bim-bad.ru/docs/kniga_chelovek_nad_situatciej.pdf
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Материалы статьи ставят ряд задач 
перед психолого-педагогическим со-
обществом в контексте формирования 
и развития просоциальной активности 
молодежи. С целью избежания выгорания 
необходимо учитывать факт обусловлен-
ности уровня просоциальной активно-
сти врожденными свойствами личности 
и бережно к этому относится. Предиктор 
склонности индивида к просоциальной 
активности личностного уровня отража-
ет особенности ценностно-смысловой  
сферы личности и может быть сформировано 
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