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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

В обществе существует необходимость в формировании у людей пред-
ставлений об общечеловеческих нормах морали (любви, сострадании, мило-
сердии, миролюбии, сорадовании, вере в созидательные возможности чело-
века, терпимости по отношению к людям) и опыта общения, основанного на 
гуманистических принципах: воспитание готовности оказывать помощь, чув-
ства собственного достоинства, моральной стойкости, формирование таких 
качеств личности, как уверенность в своих силах, самостоятельность, рас-
крытие и развитие на этой основе внутренней нравственной природы челове-
ка. Все вышеперечисленное можно отнести к характеристикам просоциаль-
ного поведения и оценить значимость изучения данной проблемы. 

Следует отметить, что с точки зрения социальной психологии ведут-
ся разработки достаточно нового научного конструкта, отвечающего акту-
альным запросам современного общества, – психологии просоциального 
поведения. Данный аспект связан с историческим появлением ранних раз-
новидностей социального поведения, наравне с обрядовым, гендерным 
(половым), агрессивным, и является важным для регуляции внутри- и меж-
групповых отношений, так как обеспечивает устойчивое развитие, форми-
рование как каждой личности, социальных групп, так и общества  
(К.А. Абульханова-Славская, О.Г. Дробницкий, С.К. Нартова-Бочавер, 
C.D. Batson, N. Eisenberg, P.R. Shaver, М. Mikulincer, K. Hill и др.).  

Феноменология просоциального поведения демонстрирует колос-
сальный слой условий, факторов, причин, обусловливающих его развитие 
и реализацию личностью, в том числе разнообразие структуры и моделей 
данного вида поведения. Многогранность и полиморфность просоциально-
го поведения включены практически во все социальные сферы жизни че-
ловека, определяя жизненный потенциал индивида, содействуя позитивной 
интеграции личности в современное общество (С.И. Соболев). Ре
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РАЗДЕЛ 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ПРОБЛЕМЕ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
 

УДК 316.627:159.942.2-047.72 
Шингаев С.М. 

Психологические механизмы предикторов просоциального поведения: 
эффекты, закономерности, эмоциональный интеллект 

 
В статье проанализированы психологические механизмы предикто-

ров просоциального поведения, лежащие в основе эффектов свидетеля, фа-
силитации, ореола, временной последовательности, «мы и они», проекции, 
неудачника, компенсации, закона серийного эффекта «частота = достовер-
ность». Отдельное внимание уделено рассмотрению просоциального пове-
дения как проявления сопереживания, эмпатии. Выдвигается предложение 
включить в проблемное поле исследований просоциального поведения фе-
номен эмоционального интеллекта, заключающийся среди прочего в соци-
альной компетентности – эмпатии и социальных навыках. 

Ключевые слова: просоциальное поведение, эффекты, закономерно-
сти, эмпатия, эмоциональный интеллект. 

 
Psychological mechanisms of prosocial behavior predictors:  

effects, patterns, emotional intelligence 
 
The paper analyzed the psychological mechanisms of prosocial behavior 

predictors underlying the effects of witness, facilitation, halo, time sequence, 
“we and them”, projections, loser, compensation, serial effect law “frequency = 
validity”. Special attention is paid to the consideration of prosocial behavior as a 
manifestation of empathy, empathy. A proposal is made to include in the 
problem field of research on prosocial behavior the phenomenon of emotional 
intelligence, which consists, among other things, in social competence – 
empathy and social skills. 

Key words: prosocial behavior, effects, patterns, empathy, emotional  
intelligence. 

 
Важность рассмотрения вопросов просоциального поведения человека, 

на наш взгляд, актуализируется особенно в непростые исторические периоды 
развития того или иного общества, государства. Так, помощь попавшим в бе-
ду, оставшимся без родителей и близких оказывали наши советские люди  
в годы и после окончания Великой Отечественной войны. Конечно же, это не 
означает, что добровольная помощь другим людям характерна только для 
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трудных жизненных ситуаций, связанных с лишениями и их преодолением. 
Просто в эти исторические моменты «просыпается» внутренняя сила, зало-
женная на генетическом уровне, на уровне памяти поколений. Не зря гово-
рится, что друг познается в беде. Так, волонтерское движение как одно из 
проявлений просоциального поведения сыграло значительную роль в помо-
щи пожилым людям, престарелым, оказавшимся в условиях самоизоляции 
весной – летом 2020 года, когда мир накрыла волна пандемии. 

Отметим, что причины, источники, факторы, условия просоциально-
го поведения людей прочно вошли в поле научных исследований белорус-
ских, российских и зарубежных авторов. В частности, в работах  
D.T. Kenrick [1], N. Eisenberg [2], T.L. Spinrad, N. Eisenberg [3], J. Decety, 
I.B.A. Bartal, F. Uzefovsky, A. Knafo-Noam [4], Р. Чалдини [5], Э. Аронсон [6], 
Е.И. Ерошенковой [7], Н.В. Кухтовой [8], С.И. Соболева [9], Л.Н. Тарасо-
вой [10], и других анализируется позитивное, конструктивное, социально 
полезное поведение. В просоциальном поведении, помимо когнитивных, 
рассматриваются также и биологические, мотивационные, социальные 
процессы как различные источники просоциального поведения. Безуслов-
но, знание закономерностей их функционирования позволит формировать 
и стимулировать определенные виды помогающего поведения.  

Вместе с тем стоит признать, что на сегодняшний день отсутствует 
целостное описание психологических закономерностей, эффектов, лежа-
щих в основе механизмов, побуждающих человека проявлять просоциаль-
ное поведение, что фокусирует наше внимание на этой малоизученной 
научной области. В рамках данной статьи отражен ряд психологических 
закономерностей, связанных с просоциальным поведением как видом со-
циального поведения, направленного на оказание пользы и помощи другим 
людям, а также обществу в целом. Рассмотрим наше предложение о вклю-
чении в проблемное поле исследований просоциального поведения фено-
мена эмоционального интеллекта, заключающегося среди прочего в соци-
альной компетентности – эмпатии и социальных навыках. 

Заметим, что проявления просоциального поведения опосредованы 
как индивидуально-психологическими факторами, так и ситуационными, 
что наиболее ярко демонстрируется в представленных нами психологиче-
ских закономерностях. 

Материал и методы. Решение теоретических задач изучения психо-
логических закономерностей просоциального поведения осуществлялось 
посредством логико-теоретического анализа и обобщения психологиче-
ской литературы, связанной с предметом нашего исследования. 

Результаты и их обсуждение. Психологические механизмы предик-
торов просоциального поведения раскрываются нами через описание не-
скольких эффектов и закономерностей и подкрепляются примерами из пе-
дагогической практики. 
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Эффект свидетеля (эффект постороннего, синдром Дженовезе) 
описан Дж. Дарли и Б. Латане (1968 г.), после того как они изучили убий-
ство Китти Дженовезе. Убийца забил девушку до смерти на глазах много-
численных свидетелей, ни один из которых не помог несчастной. В ходе 
проведенного учеными исследования выяснилось, что когда участники 
эксперимента были одни и видели, как незнакомой женщине стало плохо 
на улице и она упала, 70% из них бросились ей на помощь; когда участни-
ки эксперимента были не одни на улице и рядом находились другие люди, 
только 40% оказали помощь. Отсюда вытекает парадоксальный вывод: ко-
гда один человек видит другого, оказавшегося в трудной ситуации, веро-
ятность того, что он поможет, значительно выше, чем в ситуации, когда 
есть несколько свидетелей – тогда каждый из присутствующих предпола-
гает, что на помощь придет кто-то другой и не предпринимает активных 
действий для помощи пострадавшему.  

Чаще всего этот эффект проявляется в нестандартных, необычных 
ситуациях, когда требуются решительные и немедленные действия. По-
скольку большинство людей не сталкивались с такими ситуациями до дан-
ного момента, они «теряются» и занимают пассивную позицию. Вот поче-
му важно проигрывать с волонтерами, добровольцами, со школьниками на 
уроках по безопасности жизнедеятельности подобные случаи и предлагать 
алгоритмы действий по оказанию помощи, отрабатывать навыки. 

Пример эффекта. Санкт-Петербург, улица Шотмана. На асфальте 
лежит женщина в бессознательном состоянии. Мимо проходят люди.  
И лишь учительница (кстати, узнавшая об этом эффекте свидетеля на кур-
сах повышения квалификации на кафедре психологии СПб АППО), кото-
рая вместе с подругой шла в магазин, остановилась и вызвала скорую по-
мощь. 40 минут эти две женщины ждали приезда врачей, передали постра-
давшую с рук на руки врачам, убедились, что с ней все будет в порядке, и 
только после этого ушли. 

Эффект аудитории (эффект Зайонца) мы наблюдаем, например,  
в учебных ситуациях, когда под влиянием присутствующих посторонних 
лиц меняется поведение отдельно взятого человека. Еще Г. Айзенк в свое 
время утверждал, что под влиянием социального окружения у человека в си-
туации публичного выступления меняется до 45 различных психофизиологи-
ческих показателей (частота пульса, артериальное давление, потоотделение, 
покраснение кожи лица, уверенность, готовность идти на контакт и др.).  
В экспериментах Р. Зайонца выявлено снижение результативности вы-
ступления учеников на уроках в присутствии посторонних людей. Зато ко-
гда навык публичного выступления устойчиво сформирован, результатив-
ность учащихся повышается.  

Обратим внимание, что в подобных ситуациях определяющее влия-
ние оказывает именно «значимый другой» для данного ученика человек, 
авторитетный и оценивающий его.  
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Отметим, что, когда на государственном уровне, на уровне прези-
дента страны получает поддержку волонтерское движение, количество 
людей, готовых оказать помочь другим, число волонтеров, добровольцев 
увеличивается, что особенно наглядно прослеживалось, в частности,  
в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса весной 2020 года. 

Эффект ореола (эффект гало) экспериментально доказан американ-
ским психологом Э. Торндайк. Суть эффекта: человек склонен составлять 
ложные аналогии. Своим возникновением эффект обязан двум распро-
страненным стереотипам. 

Первый стереотип проявляется в следующем утверждении «Рядом – 
значит вместе». Оказываясь рядом с известным человеком (артистом, по-
литиком, спортсменом и пр.), нам хочется приблизиться к нему, сделать 
совместное фото, попросить автограф или совершить иные действия, кото-
рые бы запечатлели этот момент, который, как нам кажется, повышает наш 
статус в глазах окружающих. Заметим, что после подобных встреч люди  
с удовольствием размещают такие фотографии в публичном пространстве 
(например, в социальных сетях).  

Этот эффект показывает: когда известные в стране люди поддержи-
вают проявления просоциального поведения (например, действия волонте-
ров), это также увеличивает количество желающих присоединиться к по-
добным организациям. 

Второй стереотип эффекта ореола проявляется в «Переносе», когда 
нам кажется, что тот, кто добился больших результатов в каком-либо деле, 
способен совершить подобное и в других сферах. Поэтому люди внима-
тельно прислушиваются к кулинарным советам известного музыканта или 
рассуждениям о системе образования популярного спортсмена. 

В основе эффекта ореола лежат механизмы социальной перцепции: 
при недостатке информации о социальных объектах, которая необходима 
для успеха той или иной деятельности, происходит категоризация, упро-
щение и отбор этой информации. Как правило, данный эффект возникает  
в следующих условиях: дефицит времени (нет времени, чтобы обстоятель-
но познакомиться с другим человеком и осмыслить его качества); пере-
груженность информацией (много информации о различных людях, по-
этому нет возможности и времени подумать детально о каждом человеке  
в отдельности); восприятие другого человека как незначимого; стереотип 
восприятия людей определенных профессий (например, мнение о поли-
цейских, военных, чиновниках); яркость, неординарность другого человека 
(как правило, при этом на первый план выходит самая яркая черта лично-
сти человека; чаще всего приоритетна физическая привлекательность).  

Считается, что люди с привлекательной внешностью обладают более 
высокими умственными способностями, более приятны в общении. Если 
человек произвел на нас хорошее впечатление, то впоследствии мы припи-
сываем ему другие положительные качества, которых на самом деле может 
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и не быть. И наоборот, если человек произвел плохое впечатление, мы не-
осознанно будем искать у него негативные черты. 

Пример из педагогической практики. Учащийся изначально зареко-
мендовал себя как ответственный и исполнительный, добросовестно вы-
полняет все задания, активно участвует в учебном процессе. Тем самым он 
создал себе положительную репутацию, которая в будущем будет работать 
на него. В дальнейшем педагоги могут даже простить ему небольшие по-
грешности в работе, невыполнение задания по каким-либо причинам, от-
сутствие на занятиях и т.п. Положительную репутацию трудно заработать, 
а потерять сравнительно легко. Соответственно, учащийся, заинтересован-
ный в сохранении своей репутации, будет стремиться всегда показывать 
себя только с лучшей стороны и проявлять только положительные качества.  

Эффекты временной последовательности 
Эффект первичности (эффект порядка) чаще всего мы наблюдаем 

в ситуациях, когда люди знакомятся с другими людьми.  
Много внимания исследованию этого эффекта уделял американский 

психолог С. Аш, автор знаменитых экспериментов, посвященных кон-
формности. Студентам колледжа в Нью-Йорке давали прочитать две фра-
зы. Первая фраза включала утверждения о некоем человеке как об интел-
лектуальном, трудолюбивом, импульсивном, привередливом, упрямом и 
завистливом. Вторая фраза содержала эти же характеристики, но в другой 
последовательности – завистливый, упрямый, привередливый, импульсив-
ный, трудолюбивый, интеллектуальный. Примечательно, что студенты, 
прочитавшие первую фразу, оценивали этого человека более позитивно, 
чем те, кто прочитал вторую фразу. 

При поступлении противоречивой информации и отсутствии возмож-
ности проверить ее люди склонны отдавать предпочтение той, что поступила 
первой. Люди не любят менять свое мнение. Итак, при прочих равных усло-
виях воздействие информации, представленной первой, обычно сильнее. 

Эффект вторичности (эффект недавности, эффект новизны). 
Он заключается в следующем: если нам хорошо знаком какой-то человек, 
встречаясь с ним, мы обращаем внимание на последнюю (новую) инфор-
мацию о нем; по отношению же к незнакомцу наиболее значимой выступа-
ет первичная информация. 

Данный эффект опирается на закономерности процессов памяти, 
процессов научения и социальной перцепции. Вероятность припоминания 
последних элементов расположенного в ряд материала увеличивается по 
сравнению со средними элементами этого ряда, что связано с извлечением 
информации из кратковременной памяти.  

Вполне естественно поставить вопрос: какой эффект сильнее – эф-
фект первичности или эффект вторичности? Например, студенты меня ча-
сто спрашивают, когда лучше отвечать на зачете/экзамене – первым или  
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в конце всей группы. Ответ таков: если вы чувствуете себя уверенным  
в своих знаниях, идите первым.  

Участвуя в дискуссиях, также лучше выступать первым, особенно 
когда ваш основной оппонент будет говорить сразу после вас, а подведе-
ние итогов диспута состоится после всех выступлений, причем если между 
самой дискуссией и подведением итогов будет перерыв.  

Эффект «мы» и «они» открыт советским историком и социологом 
Б.Ф. Поршневым. Эффект «мы» – это чувство принадлежности к опреде-
ленной группе людей, эффект «они» – чувство отстраненности от других, 
размежевания с другими группами. Для того чтобы появилось субъективное 
«мы», необходимо встретиться с другой группой людей и провести условную 
границу между собой, своей группой и ими. «Мы» является универсальной 
психологической формой самосознания любой общности людей. И при этом 
«мы» всегда подразумевает противопоставление неким «они». 

Эффект принадлежности к своей группе находит проявление в двух 
следствиях: 

• эффект сопричастности – когда человек воспринимает себя со-
причастным тем делам, которыми занимается группа, разделяя ее успехи и 
неудачи; таким образом формируется чувство ответственности за резуль-
таты деятельности группы; 

• эффект эмоциональной поддержки – когда член группы ожидает 
эмоциональной и реальной поддержки, сочувствия, сопереживания, помо-
щи со стороны остальных членов группы. При отсутствии такой поддерж-
ки у него снижается восприятие сопричастности и вместо чувства «мы» 
возникает чувство «они», когда некогда близкая по духу группа людей 
начинает восприниматься как «чужая».  

Отметим, что этот эффект «мы и они» напрямую соотносится с эф-
фектом группового фаворитизма и эффектом группового эгоизма. 

Эффект группового фаворитизма заключается в отчетливом 
стремлении отдельно взятого человека помогать, содействовать членам 
группы, с которой он себя соотносит, с которой он чувствует некую мен-
тальную связь. Исследованиями данного эффекта много занимался россий-
ский психолог В.С. Агеев. Им установлено несколько закономерностей 
действия механизма группового фаворитизма: 

• наиболее ярко этот эффект проявляется в ситуациях конкуренции 
групп, когда по значимым критериям сравниваются результаты деятельно-
сти нашей группы с результатами деятельности другой группы; 

• групповой фаворитизм больше проявляется в тех группах, крите-
рии сравнения с деятельностью которых не только значимы для группы, но 
и соответствуют ее собственным критериям, поскольку появляется воз-
можность сравнивать группы по однозначным критериям; 

• для члена группы важнее чувствовать себя принадлежащим  
к «своей» группе (данному сообществу), нежели к «чужой», даже если  
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в «своей» группе есть люди, несхожие с ним по взглядам, ценностям, ин-
тересам, предпочтениям, а в «чужой» группе, наоборот, такие люди есть; 
ведущим выступает принадлежность к «своей» группе; 

• отчетливо проявляется локус контроля: успех «своей» группы объ-
ясняется усилиями, действиями самой группы, ее сильными сторонами, про-
фессионализмом членов этой группы, высокой компетентностью руководи-
телей группы и ее участников (интернальный локус контроля), в то время как 
неудачи приписываются внешним факторам, таким как невезение, случай-
ность, плохими внешними условиями и пр. (экстернальный локус контроля). 

Эффект группового эгоизма проявляется в игнорировании целей  
и ценностей отдельно взятой личности в угоду интересам, целям и ценно-
стям группы в целом. На практике это наблюдается в том, как за счет 
ущемления прав и интересов отдельных людей реализуются цели и инте-
ресы данной группы или общества в целом. «Лес рубят – щепки летят» – 
так гласит русская пословица, отражающая данный эффект. 

Следует отметить, что эффект «мы» является одним из наиболее зна-
чимых психологических механизмов функционирования любой общности 
людей (группы). Вспомним, какой эмоциональный подъем в российском об-
ществе вызвало присоединение Крыма к России и слоган «Крым – наш», ка-
кие чувства гордости вызывает участие в марше «Бессмертного полка» 9 мая. 

Пример из педагогической практики. В седьмом классе девочки 
влюбляются в мальчишек старших классов, считая своих одноклассников 
маленькими. Но когда их одноклассники играют в футбол на школьных 
соревнованиях, девочки дружно болеют за них, сидя на трибунах.  

Еще с малых лет в детской среде часто можно услышать: «Против 
кого дружить будем?». 

Человек, осознавая свою принадлежность к некой группе, оказывает-
ся под влиянием группового фаворитизма (он отдает предпочтение своей 
группе даже в тех случаях, когда на то нет достаточных оснований).  

Эффект проекции впервые упомянула А. Фрейд, понимая его как 
процесс психологической защиты, в результате которого внутренне пере-
живание чего-либо ошибочно воспринимается человеком как приходящее 
извне. В результате человек начинает приписывать кому-то собственные 
мысли, чувства, переживания, эмоции, намерения, мотивы, черты характе-
ра, полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а не изнутри  
самого себя. 

Если некий человек для нас приятен, симпатичен, привлекателен, то 
мы чаще всего видим в нем одни достоинства и положительные моменты. 
И наоборот, когда нам кто-то неприятен, несимпатичен, мы начинаем 
находить у него прежде всего недостатки, изъяны. 

Когда нам кто-либо нравится, то все в нем нам нравится, а недостат-
ки кажутся забавными или мы стараемся не замечать их. Вероятно, эффект 
проекции обуславливает значительную долю разводов (до 50% разводов  
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от числа заключенных браков), так как вступающие в брак фактически 
идеализируют друг друга. 

В известном детском мультфильме «Приключения барона Мюнхау-
зена» герою понравился павлин, ему показалось, что раз птица выглядит 
красиво, то также красиво она и поет. Когда павлин стал петь, герой испы-
тал разочарование. 

Эффект неудачника. Суть данного эффекта такова: если какой-либо 
человек оказался неуспешным в каком-либо деле, мы переносим эту не-
удачу и на другие его действия, ошибочно полагая, что и в других делах он 
будет также неуспешен. В качестве психологической основы данного эф-
фекта выступает феномен краткосрочного угнетающего воздействия.  
В этом плане эффект близок к эффекту ореола.  

Пример из педагогической практики. Ученик получает низкие оцен-
ки, его начинают считать слабым. Выслушивая его ответы, учитель начи-
нает ориентироваться на оценки «3» и «2». Чтобы выставить более высо-
кую оценку, учитель дольше и основательнее опрашивает ученика. Сту-
денту вуза, сдавшему первую сессию на тройки, сложнее потом выбраться 
в хорошисты. 

Эффект компенсации. Человек, у которого есть какие-то недостат-
ки, сложности или проблемы в одной области жизнедеятельности, осо-
знанно или неосознанно старается компенсировать их усиленной работой  
в другой области, развитием других навыков.  

Применение эффекта в образовательной практике предполагает по-
следовательное прохождение пяти этапов: 

• определение конечной цели и списка действий, которые будут 
необходимы для ее достижения; 

• определение, каких знаний, навыков вам не хватает, составление 
плана по их приобретению; 

• расстановка приоритетов: делать только то, что является важным 
в данный момент и что принесет необходимый результат; 

• периодический анализ плана на основе полученного опыта и об-
ратной связи, внесение корректив при необходимости; 

• последовательное и систематическое достижение запланированного. 
Пример из педагогической практики. Чаще всего встречается отри-

цательный пример эффекта компенсации. Подросток отстает от одноклас-
сников в освоении большинства предметов и начинает демонстративно 
мешать учителю на уроке, презрительно относится к отличникам.  

Закон серийного эффекта «частота = достоверность». Чем чаще 
мы слышим какое-то высказывание, тем достовернее и правдивее оно нам 
кажется. При первичном восприятии новой информации у человека может 
не оказаться достаточно специальных знаний, чтобы судить о ее достовер-
ности. Скептически настроенный читатель скорее займет нейтральную по-
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зицию. Он не верит до конца этому высказыванию, но и не исключает воз-
можности того, что оно может быть правдой.  

Если та же информация все чаще попадается человеку на глаза, то он 
постепенно склоняется к тому, чтобы признать ее достоверной. Стоит до-
бавить, что новых сведений он не получает, как и обоснований. Предлага-
ется только изначальная информация. Однако с каждым новым «контак-
том» она кажется потребителю все более убедительной. 

Вовсе не обязательно, что за этим простым эффектом всегда скрыва-
ется конкретное намерение, однако его можно успешно использовать для 
того, чтобы сформировать определенный взгляд на какую-либо проблему, 
не прибегая к каким-либо аргументам. Внушить одно и то же утверждение 
можно при разных обстоятельствах. И так продолжается до тех пор, пока 
человек в него не поверит. 

Эффект «частота = достоверность» работает, пока у человека не сло-
жилось собственное мнение и он находится в нерешительности. Не желая 
принимать что-либо на веру, можно упорно повторять и распространять 
противоположное утверждение [11]. 

Просоциальное поведение и эмоциональный интеллект.  
В 1995 году вышла книга Д. Гоулмана «Эмоциональный интеллект» [12], 
на многие годы оказавшая влияние на последующие исследования этой 
важной области психологического знания. Под эмоциональным интеллек-
том он понимает способность человека осознавать и интерпретировать 
свои эмоции, а также эмоции других людей с целью применения такой ин-
формации для достижения поставленных им целей. Здесь также имеет 
большое значение способность управлять как своими эмоциями, так и 
эмоциональными состояниями других людей. 

В структуру эмоциональной компетентности Д. Гоулман включает 
две группы факторов. К первой группе – личностной компетентности – от-
носятся те компетенции, которые позволяют человеку эффективно управ-
лять своими чувствами, эмоциями. Среди них – самоосознание, саморегу-
ляция, мотивация. Ко второй группе – социальной компетентности – отно-
сятся те компетенции, которые помогают выстраивать межличностные от-
ношения. Это прежде всего эмпатия и развитые социальные навыки. 

Обратим внимание на то, что и эмпатия, и социальные навыки 
напрямую связаны с феноменом просоциального поведения. Кроме того, 
следует выделить две стороны эмоционального интеллекта, развитие кото-
рых, на наш взгляд, будет способствовать повышению социальной компе-
тентности как предиктора просоциального поведения. С одной стороны, 
это социальная чуткость, включающая в себя такие личностные качества, 
как готовность проявлять сопереживание и сочувствие, участливо отно-
ситься к проблемам других людей; осведомленность о протекании теку-
щих событий и стремление разобраться в них; нацеленность на решение 
проблем. В то же время это управление отношениями, заключающееся  
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в умении воодушевлять, убеждать, мотивировать других людей, «зажечь» 
их своей идеей (как герой рассказа Максима Горького «Старуха Изергиль» 
Данко); через позитивное подкрепление и поддержку развития способно-
стей других людей; способность инициировать изменения, нововведения; 
конфликтологическую компетентность; поддержание и укрепление меж-
личностных отношений; умение работать к команде, командный дух. 

Заключение. Знание психологических механизмов предикторов 
просоциального поведения, лежащих в основе представленных нами эф-
фектов и закономерностей, будет способствовать развитию важнейших 
коммуникативных навыков – сопереживания, эмпатии. Проведенные нами 
исследования в рамках федеральной инновационной площадки на базе 
ГБОУ СОШ № 89 Санкт-Петербурга свидетельствуют, что развитие эмо-
ционального интеллекта у участников образовательного процесса приво-
дит к повышению социальной компетентности учащихся и педагогов: уве-
личивается вербальный интеллект (большой эмоциональный словарь), лю-
бознательность по отношению к окружающему миру и окружающим лю-
дям, гибкость и постоянная готовность адаптироваться к изменяющимся 
условиям, знание своих сильных сторон и областей развития (недостат-
ков), социальная осведомленность (умение «читать» других людей и по-
нимать мотивы их поступков и поведения), развивается неспособность 
обижаться, повышается самоконтроль (умение избегать импульсивных 
действий), умение прощать себя за ошибки и делать из них выводы, стрем-
ление что-либо давать и не требовать ничего взамен, незлопамятность.  
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Кирилова С.А. 
Просоциальное поведение участников конфликта  

в образовательной среде 
 
В статье раскрываются теоретические, методические и практические 

аспекты проблемы конфликтов в образовательных учреждениях. Рассмот-
рены сущность и причины, основные типы конфликтов между участника-
ми образовательного процесса, предложены рекомендации по профилакти-
ке и управлению конфликтными ситуациями. 

Ключевые слова: конфликты в педагогическом коллективе, причины 
межличностных конфликтов, типы конфликтов, разрешение конфликтов. 

 
Prosocial behaviour of participants of the conflict  

in the educational environment 
 
The article reveals the theoretical, methodological and practical aspects of 

the problem of conflict in educational institutions. The essence and causes, the 
main types of conflicts between participants of the educational process are 
considered; recommendations for the prevention and management of conflict 
situations are proposed. 

Key words: conflicts among the teaching staff, causes of interpersonal 
conflicts, types of conflicts, conflict resolution. 
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Конфликтные ситуации встречаются повсеместно в нашей жизни, за-
трагивают различные сферы социальных отношений. 

Конфликт, по сути, является одним из видов социального взаимодей-
ствия, субъектами и участниками которого выступают отдельные индиви-
ды, большие и малые социальные группы и организации.  

Бесконфликтное взаимодействие, по мнению большинства людей, не-
возможно в принципе. Вне зависимости от индивидуально-психологических 
особенностей и личностных характеристик, особенностей профессионально-
го взаимодействия, связанных с функциональными обязанностями, личность 
вовлекается в конфликтные ситуации, выполняя при этом активную (инициа-
тор) или пассивную роль. Но, наряду с деструктивными функциями (рассо-
гласование отношений, эмоциональный дискомфорт, снижение продуктив-
ности деятельности и т.д.), именно конфликты, высвечивая недостатки, поз-
воляют двигаться вперед в личностном развитии, выстраивать межперсо-
нальные отношения на более эффективной основе. 

Не обходит стороной эта проблема и образовательные учреждения, 
жизнь и деятельность которых изобилует конфликтами, ссорами, мелкими 
стычками и взаимными обидами. Это естественно, поскольку в таком 
сравнительно небольшом пространстве общаются и взаимодействуют лю-
ди разного возраста, взглядов, жизненного опыта, имеющие личностные 
особенности – обучающиеся, педагоги и другие сотрудники образователь-
ных учреждений. Кроме этого, в том, что происходит в процессе взаимо-
действия и реализации учебного процесса, заинтересованы родители.  
Взаимодействие сотрудников образовательных организаций с ними далеко 
не всегда является бесконфликтным. Причиной этого становится, в том 
числе, отсутствие навыков просоциального поведения. Неумение выстраи-
вать отношения на основе сотрудничества, отстутствие эмпатии и желания 
оказывать помощь окружающим, отсутствие навыков совместного пользо-
вания часто, с одной строны, лежат в основе возникновения конфликтов,  
а с другой – приводят к их эскалации и неумению разрешения.  

Учитывая, что школа – это тот социальный институт, в котором бу-
дущие граждане страны приобретают социокультурный опыт, обуславли-
вающий их полноценное личностное развитие, это среда, где они могут 
увидеть образцы построения взаимоотношений между людьми, знания и 
умения участников образовательного процесса в области поведения в кон-
фликтных ситуациях приобретают особое значение. Повседневная жизне-
деятельность подчинена и выстроена в соответствии с внутренними прави-
лами и распорядком учебного заведения. Поскольку подчинение общепри-
нятым правилам тоже относится к просоциальному поведению, то нару-
шение установленных правил участниками образовательных отношений  
в свою очередь влияет на возникновение и развитие конфликтов. 

Конфликт в образовательных учреждениях часто проявляется, с одной 
стороны, как стремление педагога обосновать свою правоту, а с другой –  
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неприятие учащимся несправедливой оценки его учебной деятельности, 
поступков и, как следствие, неадекватного наказания.  

Более того, при разрешении тех или иных педагогических ситуаций 
действия педагогов часто определяются личной обидой на учеников. Тогда 
у них проявляется желание любой ценой добиться победы в противостоя-
нии, не задумываясь, какой урок вынесет ученик из такого опыта общения, 
как трансформируется его восприятие себя и окружающих его взрослых. 
Конфликтные ситуации становятся своеобразной основой для познания 
собственного «Я» и особенностей окружающих людей. А для учащегося 
еще и «школой» приобретения и развития навыков конструктивного пове-
дения в конфликтных ситуациях. В основе просоциального поведения  
в таком случае часто могут наблюдаться стремление к завоеванию опреде-
ленной репутации, удовлетворение своих эгоистических побуждений и 
практических нужд, а не эмпатийность и забота о благосостоянии окружа-
ющих и соблюдении их прав. Просоциальное поведение участников обра-
зовательных отношений должно быть основано на взаимности, прямой или 
косвенной. Эмпатийность как основа просоциального поведения оказывает 
существенное влияние на мотивацию учащихся к обучению и сплоченность 
внутриклассных отношений, воспитанию и формированию общечеловече-
ских ценностей. Развитое просоциальное поведение нивелирует основу для 
возникновения асоциальных форм поведения, устраняет негативизм в отно-
шениях между участниками образовательных отношений, предотвращая та-
ким образом возможность возникновения конфликтов в том числе. 

По функциональному признаку все конфликты можно разделить на 
конструктивные и деструктивные. Конструктивные конфликты выводят 
отношения на более прогрессивный уровень, способствуют снятию  
социальной и межличностной напряженности, развитию личностных ка-
честв и самоутверждению личности, ослабляют психическую напряжен-
ность, позволяя участникам взаимодействия лучше понять друг друга, 
служат средством активизации социальной жизни класса. Деструктивные, 
наоборот, приводят к разрушению внутриличностных структур и межлич-
ностных отношений, вызывают социальные протесты, истощают личност-
ные ресурсы, закрепляют в социальном опыте негативные способы разре-
шения противоречий, способствуют ухудшению качества совместной дея-
тельности, происходит деиндивидуализация взаимного восприятия оппо-
нирующих сторон в классе и образовательном учреждении в целом. Разви-
тые навыки просоциального поведения способствуют не только нивелиро-
ванию условий, в которых возможно проявление конфликтного взаимо-
дейсвтия, но и переводят конфликты из разряда деструктивных в кон-
структивные, так как этому способствует именно умение к совместной вы-
работке решения на основе сотрудничества и эмпатийности. 

Конфликты, которые чаще всего возникают в ходе взаимодействия 
между участниками образовательных отношений, относятся к межлич-
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ностным конфликтам. В основе их возникновения лежит рассогласование  
в ценностных предпочтениях, целеполагании, средствах и способах реали-
зации возможностей и потребностей. 

Причины возникновения конфликтов самые разнообразные. В педа-
гогических коллективах чаще всего конфликты связаны с нарушением вза-
имодействия в ходе совместной педагогической деятельности, носящей 
разнообразный характер: 

– деловой – рассогласования между педагогами и администрацией по 
вопросам организации педагогической деятельности, ее задач, целей, про-
фессиональной компетентности педагогов, их интересов; 

– ролевой – обусловлен нормативно-правовой основой, в соответ-
ствии с которой осуществляется педагогическая деятельность, вопросами 
профессионального этикета; 

– личный – связан с выстраиванием взаимодействия педагогов с уче-
том их личностных и индивидуальных характеристик. 

Взаимосвязи делового и личного характера в педагогическом кол-
лективе создают морально-психологический климат данного учреждения. 
Морально-психологический климат понимается как совокупность социаль-
ных, духовных, нравственных, психологических явлений и состояний, ко-
торые характеризуют коллектив. К этим явлениям и состояниям относятся: 
эмоциональный настрой, уровень взаимоотношений между членами, сте-
пень их единства и объединенности, мера удовлетворенности отношением 
к работе, особенности творческой, интеллектуальной и моральной атмо-
сферы в коллективе. 

В соответствии с вышеназванными характеристиками выделяют сле-
дующие группы конфликтов в образовательном учреждении среди педагогов. 

1. Конфликты, связанные с профессиональной деятельностью. 
Как правило, они возникают при столкновении педагога с трудностями  
в профессионально-педагогической деятельности, приводящими к нару-
шению деловых связей. В основе их возникновения лежат недисциплини-
рованность, некомпетентность, отсутствие инициативы и т.д. 

2. Конфликты, возникающие как следствие несоответствия ожи-
даний сотрудников друг о друге, нарушения правил и традиций, приня-
тых в коллективе. Это бестактность по отношению к коллегам и учащимся, 
нарушение норм профессиональной этики, невыполнение сложившихся 
групповых норм. Данные конфликты связаны с нарушениями в ролевом 
взаимодействии.  

3. Конфликты личной несовместимости, в основе возникновения 
которых лежат проявления личностных особенностей участников образо-
вательного процесса: неадекватность самооценки, низкий волевой само-
контроль, ранимость, нервно-психическая неустойчивость, эмоциональная 
лабильность и т.д. 
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Для понимания сущности поведения в конфликте важно учитывать 
понятие «совместимость», которая может варьироваться от полного согла-
сия до формирования «образа врага». При полном соответствии интересов 
и целей взаимоотношение является бесконфликтным, в противном случае 
мы сталкиваемся с открытыми конфликтами.  

Противостояние или согласие могут стать и причиной несовмести-
мости: при частом ситуативном проявлении согласия совместимость по-
вышается, при частом проявлении конфликтности совместимость снижает-
ся. Конфликт выражается в применении одним из участников взаимодей-
ствия по отношению к другому неприемлемых действий, сопровождаемых 
протестными формами поведения, неприязненным отношением, разочаро-
ванием и обидой, что и является проявлением несовместимости. 

Говоря о совместимости, уместно обратиться к понятию «конфликт-
ная личность», которое рассматривалось ранее. 

Нарушение общения в соответствии с принятыми нормами и прави-
лами приводит к возникновению межличностных конфликтов. Общение 
приобретает деструктивный характер, ведет к разобщению в совместной 
педагогической деятельности и усиливает несовместимость. Однако еди-
ничный конфликт является проявлением только ситуативной несовмести-
мости. При конструктивном разрешении таких конфликтов совместимость 
среди педагогов в коллективе повышается. Чаще всего в основе конфлик-
тов среди педагогов лежит нарушение установленных норм профессио-
нального взаимодействия. В связи с этим в целях предупреждения кон-
фликтов необходимо четкое фиксирование в нормативно-правовых доку-
ментах, в требованиях представителей администрации прав и обязанностей 
участников взаимодействия. В противном случае вероятность возникнове-
ния конфликтных ситуаций возрастает. Чем сложнее взаимодействие 
участников совместной деятельности, тем больше конфликтогенов, тем 
более актуальна совместимость участников педагогического процесса. 
Рассогласование и непонимание мешают продуктивному взаимодействию, 
в сложных ситуациях приводя к недоразумениям и беспредметным кон-
фликтам, возникающим на основе искажения информационной модели си-
туации. Только при условии оптимальной совместимости членов коллек-
тива возможно формирование навыков просоциального поведения. 

Однако есть и другая сторона – совместная деятельность лежит в ос-
нове формирования умений согласовывать свои действия с действиями 
остальных членов коллектива, умения учитывать их потребности, способ-
ствуя, таким образом, формированию противоконфликтных механизмов. 
Как показывает практика, в развитых, сплоченных коллективах с возраста-
нием сложности совместной деятельности может часто проявляться ситуа-
тивное повышение конфликтности между членами коллектива. Таким об-
разом, можно рассматривать конфликтность как критерий положительного 
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развития коллектива, становления в открытой борьбе единого группового 
мнения, единых требований. 

Мы уже вели речь о том, что проблемой является не сам конфликт,  
а поведение его участников. Это позволяет говорить о том, что для преду-
преждения межличностных конфликтов среди педагогов важно, чтобы они 
по меньшей мере умели:  

– соотносить взаимные интересы; 
– быть критичными по отношению к себе; 
– проявлять уважение к остальным участникам взаимодействия, со-

блюдать правила делового этикета; 
– быть дисциплинированными и обязательными в выполнении про-

фессиональной деятельности. 
Для эффективного управления конфликтами необходимо учитывать 

психологические особенности участников взаимодействия и в соответ-
ствии с этим применять конструктивные способы разрешения конфликтов. 
Это еще раз указывает на актуальность освоения навыками просоциально-
го поведения. 

Для конструктивного разрешения ситуаций конфликтного взаимодей-
ствия руководителю целесообразно получать теоретические знания по управ-
лению конфликтами. Кроме этого, конструктивно применение разнообраз-
ных техник и приемов снижения напряженности в отношениях, нивелирова-
ние стрессовых состояний, снижение негативного эмоционального фона:  

– активное слушание; 
– четкая постановка задач с получением обратной связи от подчи-

ненных, обсуждение особенностей выстраивания взаимоотношений; 
– повышение эмоциональной устойчивости, уровня волевого само-

контроля, эмпатийности, взаимоуважения; 
– умение переключать внимание в ситуации негативной эмоциональ-

ности; 
– сокращение социальной дистанции; 
– информирование собеседника о своем самочувствии, понимании 

его состояния; 
– оперирование достоверными фактами и аргументами; 
– обращение за помощью. 
Таким образом, управление конфликтами подразумевает, в том числе, 

овладение навыками просоциального поведения.  
Одним из наиболее часто выделяемых видов противостояний являет-

ся конфликтное взаимодействие администрации с сотрудниками образова-
тельного учреждения. В литературе называют следующие причины таких 
конфликтов:  

• при организации профессиональной деятельности члены педаго-
гического коллектива поверхностно знакомы со своими должностными 
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обязанностями и квалификационными характеристиками, из-за чего про-
исходит перекладывание обязанностей; 

• нарушение принципа индивидуального подхода к личности; 
• неудачный подбор сотрудников; 
• несоответствие выбора стиля управления коллективом уровню его 

социальной зрелости. 
Значительное влияние на работу коллектива образовательного учре-

ждения, на его морально-психологический климат оказывают личность ру-
ководителя и его стиль руководства. 

Исследованиями выявлено, что в коллективах с гуманистическим 
стилем руководства конфликты возникают эпизодически, и в основном по 
поводу профессиональных интересов, носят конструктивный характер и 
помогают найти наиболее правильное решение вопроса. Отмечается также, 
что если конфликтов не бывает, то это следствие хорошей работы админи-
страции, обсуждения администрацией насущных вопросов деятельности 
учреждения с сотрудниками, взаимопонимание и взаимовыручка коллег. 

Для развития конструктивного начала в профилактике и разрешении 
конфликтов руководителям целесообразно использовать методы, опираясь 
на потенциал самой организации, с учетом особенностей персонала и 
управленческих кадров, а именно: 

1. Четкая формулировка и разъяснение задач и требований к дея-
тельности каждого сотрудника (группы):  

– уровень эффективности выполнения должностных обязанностей; 
– четкое обозначение прав и обязанностей сотрудников; 
– критерии оценки эффективности деятельности; 
– сроки представления отчетов о деятельности; 
– разработка, внедрение и соблюдение системы ответственности  

и полномочий; 
– периодичность взаимного предоставления и обмена информацией, 

меры ответственности. 
2. Использование механизмов сопряжения и слияния:  
– ранжирование полномочий, механизма отдачи указаний, получения 

обратной связи (соблюдение принципа единоначалия);  
– ввод полномочий по разработке решений и согласованию потоков 

информации; 
– координация действий между службами в соответствии с полномо-

чиями и обязанностями; 
– обращение сотрудников к «третейскому судье» – их общему руко-

водителю, если у них есть разногласия по какому-либо профессиональному 
вопросу. 

3. Разработка единых целей и ценностей. Это возможно на основе 
всеобщего информирования членов коллектива о структуре и направлени-
ях деятельности организации, перспективах ее развития и текущем состоя-
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нии дел. В таком случае сотрудники будут иметь представление о возмож-
ности перевода конфликтного взаимодействия в функциональное. 

4. Разработка механизмов вознаграждения с четким определением 
критериев оценки продуктивности деятельности. Это снизит число кон-
фликтогенов в межличностном взаимодействии сотрудников. С целью ми-
нимизации конфликтов между управленческим аппаратом и подчиненны-
ми в образовательных организациях руководителям необходимо: 

– информировать всех педагогов при распределении материальных 
благ разного рода (социальная справедливость и гласность); 

– знать и заботиться об интересах подчиненных; 
– беспристрастно оценивать результаты труда подчиненных; 
– предпочтительно пользоваться методом убеждения; 
– не допускать злоупотреблений статусным положением; 
– выбирать адекватный стиль руководства; 
– предупреждать межличностные конфликты сотрудников и участ-

вовать в их разрешении. 
Руководитель образовательного учреждения – это формальный лидер 

в организации, и весьма важно, чтобы он сочетал в своих личностных и 
деловых отношениях качества неформального лидера. В исследованиях по 
данной проблематике показано, что педагоги позитивно отмечают такие 
качества руководителей, как общительность, справедливость, умение орга-
низовать вокруг себя сотрудников, координировать работу коллектива и др. 

В трудовых коллективах, в том числе и педагогических, кроме фор-
мального лидера всегда присутствует и другой лидер – неформальный. 
Неформальный лидер – это человек, который умеет организовать вокруг 
себя сотрудников, является для них авторитетом. Для руководителя  
в управлении образовательным учреждением в целом и в предупреждении 
и разрешении конфликтов в частности принципиальной становится орга-
низация правильного взаимодействия с неформальным лидером.  

В образовательном учреждении конфликты часто выступают кон-
фликтогенной характеристикой данного социума. Знание типов и причин 
конфликтного взаимодействия позволяет объективно определить условия, 
их порождающие. Анализ причин конфликтов помогает найти наиболее 
оптимальные способы их предупреждения или урегулирования, в случае 
возникновения конфликтного взаимодействия помогает перевести его на 
конструктивные позиции. 

Алгоритм разрешения конфликтных ситуаций между участниками 
образовательных отношений имеет следующую структуру: 

1) профилактика конфликта; 
2) управление конфликтом при условии его возникновения; 
3) выработка конструктивных решений по разрешению конфликта; 
4) собственно разрешение конфликтных ситуаций. 
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Профилактические мероприятия предусматривают такие действия 
руководителя, при которых он не будет индифферентно относиться к воз-
можным конфликтам. Для этого ему необходимо выяснить причину по-
ступков подчиненных, создать условия для совместного обсуждения воз-
никшей ситуации.  

В ходе управления конфликтом важно создать условия для эффек-
тивного общения. Для этого целесообразно проведение индивидуальных 
бесед с участниками конфликтной ситуации. 

При невозможности предотвратить конфликт в его начале необходи-
мо разработать механизм его разрешения. В этом принимает участие ад-
министрация педагогического коллектива, создающая условия для выра-
ботки конструктивного решения. Одно из таких решений может быть свя-
зано с тем, что участникам конфликта предлагается ограничить контакты 
между собой, не вступая ни в какое взаимодействие. 

Конфликты ожиданий и профессиональные конфликты можно устра-
нить, если оптимизировать условия труда, режим работы образовательного 
учреждения, выстраивание учебного и воспитательного процессов и т.д. 

Конфликты на основе личной несовместимости устранить гораздо 
сложнее. Представителям администрации необходимо выбирать опти-
мальные пути разрешения конфликтов, при которых подчиненные, всту-
пившие в конфликт, будут поставлены в условия необходимости призна-
ния существования других точек зрения, установок, особенностей участ-
ников взаимодействия. 

В целом работа по профилактике и разрешению конфликтов в педа-
гогическом коллективе организовывается с учетом специфики социально-
психологических феноменов, сложившихся в конкретном образовательном 
учреждении, и связана с формированием навыков просоциального поведе-
ния, развитием эмпатийности и стремления к сотрудничеству.  
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УДК 316.627 
Кухтова Н.В. 

Актуальные проблемы изучения просоциального поведения 
 

В статье обзорно представлены исследования просоциального пове-
дения за рубежом, в России, Беларуси и Украине; рассмотрены позиции 
разных перспектив и подходов, отражающих основные тенденции и ком-
поненты просоциального поведения; обозначен межкультурный аспект ис-
следования просоциального поведения. 

Ключевые слова: просоциальное поведение, межкультурный аспект, 
теоретические и прикладные исследования. 

 
Actual problems of studying prosocial behavior 

 
The article provides an overview of studies of prosocial behavior abroad, 

in Russia, Belarus and the Ukraine; reflects the positions of different 
perspectives and approaches reflecting the main trends and components of 
prosocial behaviour. An intercultural aspect of the study of prosocial behavior is 
indicated. 

Key words: prosocial behavior, intercultural aspect, theoretical and ap-
plied researches. 

 
Анализ зарубежного опыта показал важность решения данной про-

блемы на международном уровне, выявлена необходимость поддержки 
просоциального поведения через образование (ЮНЕСКО). Министерства и 
ведомства, отвечающие за образование в различных странах на националь-
ном уровне, предложили или обязали школы внедрять планы действий и 
учебные программы для поддержки просоциального поведения учащихся 
(например, Министерство образования, Онтарио, Канада; Министерство 
образования, Новая Зеландия; программа Мулявардхана, Махараштра, Ин-
дия). Несколько штатов США (например, Пенсильвания, Вашингтон) не-
давно приняли стандарты обучения для преподавания просоциальных 
компетенций в дошкольном и начальном образовании. Необходимость 
формирования просоциальных компетенций подчеркивается исследовани-
ями, показывающими, что у большого процента учащихся не хватает 
навыков, чтобы ладить с другими, работать в группе или совместно разре-
шать межличностные споры (Johnson & Johnson, 1996; Rimm-Kaufman, 
Pianta, & Cox, 2000). Еще большую обеспокоенность вызывает то, что дети 
из малообеспеченных семей по социальным навыкам отстают от своих бо-
лее состоятельных сверстников (Child Trends, 2003). 

За последнее десятилетие наблюдается высокий интерес к повыше-
нию уровня просоциального поведения учащихся с помощью государ-
ственного образования. В новом опросе в США более 90% учителей от 
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дошкольных до старших классов сообщают, что просоциальное поведение,  
а именно помощь и сотрудничество должны быть частью обучения в школе 
(CASEL, 2013). Обучение и принятие просоциального поведения поддержи-
ваются взрослыми, руководящими практиками социализации. Более того, ко-
гда взрослые вовлекают детей в реальный опыт оказания помощи, обеспече-
ния ухода и других просоциальных действий, дети могут увидеть положи-
тельные эффекты своего поведения, а также получить социальное одобрение: 
эти внутренние и социальные вознаграждения могут мотивировать будущую 
просоциальность (N. Eisenberg et al., 2006; E. Staub, 2003) [14; 15]. 

Также в мире существует еще несколько научных школ, занимаю-
щихся теоретическим обоснованием и разработкой программ воспитания 
просоциальности как черты личности:  

– Межуниверситетский центр исследований происхождения и разви-
тия просоциальной и антисоциальной мотивации (Рим, Италия);  

– Исследовательская лаборатория прикладной просоциальности (Авто-
номный Университет Барселоны, Испания);  

– Кембриджская лаборатория исследования просоциальности и бла-
госостояния (Кембриджский университет, Великобритания). 

Так, ведутся зарубежные исследования в области просоциального 
поведения (Бостонский университет, Университет Небраски и др.), в кото-
рых в основном отражается изучение отдельных компонентов просоциаль-
ного поведения: альтруизма, эмпатии (N.R. Paola, Boston, 2005;  
K.E. Zethren, California, 2002; Mc. Crady, E. Fara, Ohio, 2005; S.A. Hardy, 
Lincoln, Nebraska, 2005; K.F. Johnson, Pennsylvania State University, 2011; 
M.Y. Liu, University of Michigan, 2014; M.J. Boberg, Ball State University. 
Muncie, Indiana, 2001; C.C. Graham, Duquesne University, 2012; J. Thorpe, 
New York University, 2009; L.A. Wright, University of Missouri-Columbia, 
2007; M.A. Mariani, Florida Atlantic University Boca Raton, Florida, 2011; 
Danis Temofonte Simmons, Pennsylvania State University, 2008; J. Arthur, 
University of Massachusetts Boston, 2007).  

Межкультурный аспект исследования просоциального поведения  
в большей степени отражен зарубежными учеными C.D. Batson (1981),  
D. Bischof-Kohler (1991), N. Eisenberg & Fabse (1998), R.B. Cialdini (1997), 
M.L. Hoffman (2007), F. Warneken & М. Tomasello (2006), C. Zahn-Waxler 
(1992), М. Radke-Yarrow (1990) [14; 15]. 

В целом в советский период развития психологической науки про-
блеме просоциального поведения уделялось все-таки недостаточно внима-
ния. В настоящее время большинство научной информации, касающейся 
просоциального поведения, в русскоязычной психологической литературе 
имеет зарубежное происхождение. Различные психологические исследова-
ния, посвященные изучению личностных и ситуационных факторов про-
социального поведения, содержат идентичную информацию, которая лишь 
фрагментарно раскрывает этиологию данного феномена.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

27 

Следует отметить российские исследования по изучению просоциально-
го поведения: «Эволюционная модель просоциального поведения» (Л.Н. Тара-
сова, С.И. Соболев, 2014), «Повседневное просоциальное поведение личности 
как накопление социального капитала» (А.Л. Свенцицкий, Т.В. Казанцева, 
2015); «Особенности просоциального поведения студентов азербайджанского, 
белорусского и русского этносов во взаимосвязи с индивидуальными ценно-
стями» (Ю.В. Ковалева, 2016), «Ценностно-потребностная сфера личности 
старших подростков, склонных к агрессивному и просоциальному поведению» 
(Л.В. Смольникова, 2006), «Социокультурные детерминанты просоциальной 
мотивации студентов» (Т.И. Брессо, 2013), «Социально-психологический тре-
нинг личностного роста как средство развития просоциального поведения» 
(Ю.О. Мазур, 2008), «Современные модели и методы диагностики просоци-
ального поведения волонтеров» (Е.Ю. Шлюбуль и др., 2016), «Формирование 
просоциального поведения у студентов вуза в условиях инклюзивного образо-
вания» (М.В. Некрасова, 2011) [1; 4; 5; 11]. 

Определенное место в изучении просоциального поведения зани-
мают факторы (социальные, биологические, семейные, общественные, 
социально-политические и др.), мотивационные аспекты, ценностные ориен-
тации представителей различных просоциальных групп (Л.Н. Антилогова, 
Б.И. Додонов, А.В. Запорожец, Ф. Знанецкий, Я.З. Неверович, Р.С. Немов, 
Е.В. Субботский, Н. Heckhausen, L. Kohlberg, Н.Е. Lück, A. Maslow,  
C.R. Rogers) в равной мере относят и к помогающему поведению (поведе-
ние оказания, V. Frankl, E. Fromm, S.H. Schwartz и др.) [6; 10; 13]. 

Немало времени уделено поиску функционирования личности в со-
временном мире в соответствии с нормами общества, при определенных 
приемах (способах) приведения асоциального поведения к нормам просо-
циального [12].  

В научном дискурсе украинской науки наблюдается стремительное 
распространение публикаций, касающихся просоциального поведения 
(О.П. Бойко, В.И. Кириченко, Н.В. Корчака, М.А. Кузнецов, И.Я. Мельник, 
М.М. Наконечная, В.Б. Нечереда, Н.В. Петренко), в частности развития 
просоциальности у школьников и студентов, и имеют аппликативный ха-
рактер [3]. В некоторых исследованиях анализ определения «просоциаль-
ное поведение» представлен не всегда глубоко, имеются недочеты в его 
трактовке в связи с отсутствием рассмотрения первоисточников. В связи  
с этим возникает необходимость комплексного разъяснения базовых прин-
ципов и концепций просоциальности и установления актуального состоя-
ния исследований последних лет по изучению просоциального поведения. 

Точка зрения о социально одобряемом (позитивном) просоциальном 
поведении человека оценивается положительно, что отражено в зарубеж-
ных исследованиях (R.B. Cialdini, D.T. Kenrick, G. Baumann 1982;  
R.B. Cialdini, N. Eisenberg, Shell, McCreath, 1987; J. Forgas, Williams, 2014; 
D.T. Kenrick, Neuberg, R.B. Cialdini 2009; Schrodt, Witt, Turman, Myers, 
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Barton, Jernberg, 2009; D. Myers, 2012; Bower, Casas, 2016), а также в рос-
сийских и белорусских современных трудах (Н.В. Кухтова, 2004;  
Ю.О. Мазур, 2008; Л.И. Аксенова, 2009; Н.В. Молчанова, В.В. Гриценко, 
2013, 2018 и др.) [2; 5; 7; 9].  

В психологии просоциальное поведение рассматривается с позиции 
разных перспектив и подходов: эволюционного (Darwin, Mayr, 1964), ин-
дивидуалистского (Bower, Casas, 2016; Forgas, Williams, 2014), межлич-
ностного (Davis, Carlo, Schwartz, Unger, Zamboanga, Lorenzo-Blanco, 
Martinez, 2016; Mills, 2016), с позиции принятия решения (Darley, 1991),  
с позиции научения (A. Bandura, 1977; C.D. Batson, 1998) и других.  

Существует мнение о том, что для формирования просоциального 
поведения важное значение играет альтруистическая мотивация (А.В. За-
порожец, Я.З. Неверович, 1974) и обозначается непрерывная связь альтру-
истических мотивов, в результате чего возникает альтруистическая дея-
тельность (Е.З. Басина, Е.Е. Насиновская, 1977), намечается немаловаж-
ность эмпатии при совершении просоциального поступка (Е.П. Ильин, 
2013; С.И. Соболев, 2013) [9]. 

Следует отметить, что изучение индивидуальных качеств, связанных 
с помогающей профессиональной деятельностью, можно оценить с помо-
щью психодиагностики. Однако существует недостаток в методическом 
обеспечении изучения просоциального поведения.  

В связи с этим возникает необходимость создания специального ком-
плекса психодиагностического инструментария (экспресс-диагностики), 
направленного на изучение личностных особенностей, профессионально-
важных качеств специалистов, компонентов просоциального поведения помо-
гающих профессий и в итоге получение результатов без длительной обработ-
ки. 

Заявленная проблематика является крайне важной, и перед многими 
исследователями стоит ряд нерешенных задач, в том числе и формирова-
ния просоциальности на разных возрастных этапах и различных специали-
стов. Определение основных стратегий влияния на поведение, которые 
способствуют становлению просоциальности, имеет существенные по-
следствия для образовательной практики.  

Так, зарубежные, российские и белорусские исследования в основном 
связаны с установлением взаимосвязи просоциальности с агрессией, буллин-
гом, насилием и на выборках детей и подростков, без комплексного их 
рассмотрения и без изучения на выборке специалистов, ориентированных 
на оказание помощи, что позволяет судить о неразработанности заявлен-
ной тематики исследования. 

Становится очевидной необходимость выделения содержательно-
функциональной структуры просоциального поведения в специальном ис-
следовании, поскольку просоциальная направленность личности является 
важнейшим регулятором поведения в целом [8].  
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В теоретическом плане необходимо отметить, что до сих пор поня-
тие просоциальности не имеет единой системы координат в научном со-
обществе. Диапазон просоциальных проявлений разнообразен, отсутству-
ют научно обоснованная типологизация и классификация данных форм 
поведения человека. Многофакторность просоциальности, в том числе си-
туативного характера, затрудняет поиск и обоснование принципов опреде-
ления данного явления. В этом плане кросс-культурное исследование и 
унифицированный подход к пониманию просоциальности как психологи-
ческого феномена позволят более четко сформулировать критерии для вы-
явления просоциального поведения. Результаты исследования создадут 
предпосылки для широкого спектра фундаментальных и прикладных ис-
следований специалистов помогающих профессий.  

В прикладном аспекте исследование просоциального поведения ста-
вит своей целью внедрение в систему образования моделей, направленных 
на личностное развитие будущих специалистов образования. Формирова-
ние просоциальности у специалистов отмечается в первых рядах значимых 
приоритетов в системе образования, поскольку совершенно очевидно, что 
сопряжение просоциального поведения педагога и обучающегося – ключе-
вое звено трансмиссии ценности поведения, ориентированного на благо-
получие другого человека и сообщества. Невозможно становление просо-
циальной личности вне среды, создающей условия для проявления просо-
циальности, без взрослого своим примером убеждающего в значимости та-
кого поведения. Современные стандарты образования справедливо ставят 
своей целью профессиональные (в первую очередь предметные) компетен-
ции. Однако должна лежать модель просоциальности, которая не только 
определяет призвание работать в социально-ориентированных областях, но 
создает условия для трансляции ориентиров просоциального поведения. 
Соответственно, уровень научной новизны исследования связан с психоло-
гическим обеспечением формирования просоциальности на основе струк-
турно-функциональной модели профессиональной подготовки, которая со-
держит просоциальность, включенную в становление профессионально 
важных психологических качеств как многоуровневый и поэтапно органи-
зованный процесс интеграции и взаимодействия профессионального раз-
вития, психолого-педагогического и профессионального совершенствова-
ния личности, обусловленный воздействием внешних (объективных)  
и внутренних (субъективных) факторов. 
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УДК 159.942.4:316.472:614.2 
М.М. Морожанова 

Феноменология стратегий сопереживания  
в профессиональной деятельности медицинских работников 

 
В статье представлено качественное исследование сопереживания 

специалистов медицинских профессий, в которых оно является важным 
предметом работы. Выделены и описаны стратегии сопереживания, обу-
словленные спецификой профессиональной деятельности, типичные труд-
ности, возникающие в процессе сопереживания, и способы их преодоле-
ния. 

Ключевые слова: переживание, сопереживание, стратегии, каче-
ственное исследование, медицинские работники, эмпатия. 

 
Phenomenology of co-experience strategies  

in the professional activities of medical workes 
 
The article presents a qualitative study of empathy by medical 

professionals, in which it is an important subject of work. Empathy strategies 
determined by the specifics of professional activity, typical difficulties 
encountered in the process of empathy, and ways to overcome them identified 
and described. 

Key words: experience, coexperiencing, strategies, qualitative research, 
medical professionals, empathy. 

 
Каждая профессиональная деятельность требует от специалиста 

наличия определенных важных качеств в достижении профессиональных це-
лей (А.А. Деркач, Е.П. Ермолаева, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, В.И. Лазуткин,  
К.К. Платонов, Ю.П. Поваренков, Б.А. Смирнов, В.Д. Шадриков и др.).  
О важности сопереживания, эмпатии в действиях, предпринимаемых челове-
ком в различных жизненных ситуациях, говорит большинство исследований 
(Д. Иган, А.В. Карпов, К. Роджерс, В.А. Ташлыков, M.R. Shamasundar,  
H. Spiro, A. Zuger и др.). Они указывают на положительное влияние эмпа-
тической чувствительности, сострадания на просоциальные, альтруистиче-
ские отношения и поведение, склонность к соблюдению моральных прин-
ципов, облегчению вербального общения в деятельности так называемых 
«помогающих» профессий [1; 4]. В последние десятилетия наблюдается 
рост исследований эмпатии в различных академических областях, включая 
аффективную нейробиологию (Ф. де Вааль, Т. Зингер, С. Престон,  
Дж. Риццолатти, F de Vignemont и др.), психологию (Н. Айзенбер, Ч. Бат-
сон, В.В. Бойко, Т.Д. Карягина, Н.Н. Обозов, И.В. Федоров, М. Хоффман и 
др.), медицину (О.Ю. Богачева, Ю.В. Гиппенрейтер, Б.Д Карвасарский,  
M. Hojat, N. Epstein, A. Mehrabian и др.). Интерес к этой проблематике 
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привел в современной психологии к продолжающейся дискуссии о неод-
нозначности в понимании этого явления, его описании или выделении со-
ставляющих элементов (Э. Дэвис, М. Хоффман). 

Современная концепция эмпатии многомерна и состоит из аффек-
тивных, когнитивных и поведенческих аспектов. На протяжении всей ис-
тории развитие и интеграция этой концепции наблюдались в течение трех 
разных периодов времени. До конца 1950-х гг. XX ст. когнитивный аспект 
был преобладающим. С 1960 г. упор делался на аффективное измерение, 
тогда как с 1970 г. эмпатия стала определяться во всей ее многомерности, 
поведенческий аспект был добавлен к повседневной практике специали-
стов здравоохранения [1]. 

Аффективный аспект состоит из заботы и искреннего, безоговороч-
ного принятия человека (конгруэнтность). Когнитивный аспект относится 
к межличностной чувствительности и способности понимать позицию,  
в которой находится другой человек (взгляд на точку зрения другого). Этот 
процесс основан как на вербальных, так и на невербальных сигналах.  
Альтруизм и терапевтические отношения относятся к поведенческому ас-
пекту, который развивает эмпатию на практике [10].  

Термины «эмпатия», «сочувствие» и «сострадание» тесно связаны и 
часто используются как синонимы. Но что конкретно означают эти дефини-
ции, как они соотносятся друг с другом? Сочувствие определяется как эмо-
циональная реакция жалости к несчастью другого человека, особенно тех, 
кто воспринимается как несправедливо страдающий. Эмпатия понимается 
как более сложная межличностная конструкция, которая включает осознание 
и интуицию, в то время как сострадание – это «дополнительная социальная 
эмоция, вызванная наблюдением за страданиями других» и обусловленная 
чувствами беспокойства, теплоты, связанной с мотивацией поддержки [15].  

Проведенный нами трансспективный анализ проблемы эволюции 
понятия «эмпатия» [8] позволяет сделать вывод, что это многомерная кон-
струкция, имеющая множество форм и проявлений, – эмоциональный от-
клик, требующий способности воспринимать, понимать и чувствовать пе-
реживания других. Эмпатический отклик на переживания другого касается 
широкого спектра переживаний независимо от их позитивной или нега-
тивной модальности. По нашему мнению, в основе этих явлений лежит 
процесс совместного переживания как разделение с другим человеком 
чувства. Следовательно, особый контекст понимания другого человека, 
вхождение в его внутренний мир осуществляется через внутреннюю фе-
номенологическую перспективу переживания [2; 5].  

Тем не менее, несмотря на совершенствование инструментальных 
методов диагностики и тенденцию к интеграции психологического знания, 
качественные подходы используются редко, а преобладающие количе-
ственные инструменты имеют относительно узкую или периферийную об-
ласть применения и сводят человека к набору измеряемых качеств, стати-
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стическим усреднениям, забывая или не учитывая комплексной природы по-
ведения человека, уникальности его «целостного бытия в мире» [3; 14]. 
Например, конкретные переживания, чувства и интерпретации медицин-
ских работников и пациентов часто игнорируются. 

Нас в первую очередь интересуют механизмы сопереживания через 
описание самих медицинских специалистов так, как это видит и воспри-
нимает сам человек, поскольку выполнение профессиональной деятельно-
сти не ограничивается достижением эмоционального отклика, понимания 
и сочувствия другому, а модулируется социальным контекстом и межлич-
ностными отношениями. Таким образом, центральными для настоящего 
исследования являются понятие эмпатии, операционализированное  
Т.Д. Карягиной как «процесс понимания и отклика на переживание друго-
го, основанный на со-переживании и ориентированный относительно 
внутренней феноменологической перспективы другого» [5], и сопережива-
ния в понимании Ф.Е. Василюка как «поля деятельности, целостной твор-
ческой работы» [2] в отношениях между медицинским работником и паци-
ентом наряду с физическим обследованием и лечением. 

Актуальность этой проблемы тем более очевидна для профессио-
нальной медицинской деятельности, в которой личность профессионала 
играет ведущую роль, являясь не только инструментом, но и «автором» ре-
зультата труда [7].  

Материал и методы. Материалом исследования послужили сово-
купность понятий, данные теоретических и эмпирических выводов, полу-
ченные в ходе изучения заявленной проблемы, а также результаты каче-
ственного исследования, которое проводилось в 2017–2018 гг. Данные бы-
ли собраны с помощью полуструктурированных интервью (n=6) [8]. Полу-
структурированный дизайн интервью является подходящим для изучения 
сложных областей описания жизненного мира [6; 9; 11; 12], не зависит от 
размера выборки и может генерировать значимые данные в небольшой 
группе. Качественное исследование предполагает видение мира участни-
ков с их точки зрения, сопоставление субъективных описаний пережива-
ний и понимания исследуемой проблемы (S. Baker, А. Giorgi, E. Stern,  
J. Creswell, C. Moustakas и др.). Качественные исследовательские методо-
логии фокусируются на смыслах и, хотя используют сходные методы, 
имеют различную эпистемологическую и онтологическую основу. Каждый 
подход предлагает свой объектив для изучения, интерпретации или объяс-
нения явлений в реальных контекстах и условиях. Настоящее исследование 
включало феноменологический метод анализа [12] для изучения, описания 
и понимания феномена сопереживания (рисунок 1). 

Для качественного анализа данных дополнительно применялся пакет 
программного обеспечения NVivo 10 (trial version). 
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Рисунок 1 – Структура описательного  

феноменологического метода анализа (А. Giorgi) 
 
Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие  

6 специалистов со средним медицинским образованием, работающих  
в учреждениях здравоохранения Беларуси. Опрос был анонимным, но 
участникам было предложено предоставить информацию об их поле, воз-
расте и стаже работы. Выборка составила 83,3% женщин и 16% мужчин. 
Средний возраст участников – 38,6 года, а средний профессиональный 
стаж – 15,5 года. Все персональные данные и информация, для обеспече-
ния конфиденциальности и анонимности, были заменены цифровым ко-
дом.  

Потенциальным участникам была объяснена цель исследования. 
Участие было добровольным. Интервью проводились в неофициальной 
обстановке, чтобы дать возможность участникам подумать и свободно го-
ворить о своем опыте, переживаниях в отношении их профессиональной 
деятельности. Разрешение на запись и ведение заметок интервью всегда 
запрашивалось до их проведения. Также участники информировались  
о возможности приостановить собеседование или отозвать исследование. 
Продолжительность интервью варьировалась от одного участника к дру-
гому (в среднем продолжительность интервью составила 35 минут). Для 
обеспечения достоверности настоящего исследования были соблюдены 
руководящие принципы проведения качественного анализа на всех уров-
нях: методологическом, теоретическом, планирования и сбора данных, 
каждому участнику были переданы напечатанные записи для проверки 
точности транскрипции, на этапе анализа данных дополнительно применя-
лось программное обеспечение. Для полноты и корректности записанных 
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высказываний любые неясные комментарии были рассмотрены с участни-
ками путем перефразирования или просьбы о дальнейшей проработке кон-
кретной области. Интервью завершалось, когда никакой новой информа-
ции не появлялось. 

Все интервью были переписаны в doc формат и прочитаны, прежде 
чем приступить к анализу. Данные интервью были проанализированы  
в соответствии с этапами и принципами описательного феноменологиче-
ского анализа. Каждый транскрипт просматривался несколько раз, чтобы 
деконструировать нарративы и сравнить их на предмет сходства и разли-
чия, выявить общие коды и присвоить коды в NVivo. Смысловые единицы 
были разработаны в рамках процесса конденсирования смысла феномено-
логического анализа данных. В NVivo происходило кодирование и анализ 
закодированного материала по темам, маркировка понятий и разработка 
категорий на основе элементов темы. Общие коды и элементы в конечном 
итоге превратились в 3 темы (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Тематическая карта сопереживания 

 
Результаты отражают явления, связанные с сопереживанием в кон-

тексте: взаимоотношений с пациентами, потребности в поддержке и выра-
ботке защитных стратегий, а также того, как эти контексты могут форми-
ровать сопереживание. Прямые цитаты участников были извлечены и ис-
пользованы в тексте. 

Стратегии сопереживания, касающиеся взаимоотношений с паци-
ентами. Эта тема определила уровень значимости, который участники 
придавали переживаниям в процессе своей деятельности как важный и 
неотъемлемый компонент успешных взаимоотношений с пациентом  
(рисунок 3). Понимание, принятие, сочувствие были тесно связанными 
друг с другом. 
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Рисунок 3 – Распределение высказываний участников  

о стратегиях сопереживания, касающихся взаимоотношений с пациентами 
 
Эта составляющая совместных переживаний раскрывается через че-

ловеческие ценности и аффективный компонент отношений, представля-
ющие возможность понять пациента: «…всегда пытаюсь представить себя 
на месте моих пациентов, когда оказываю им помощь…», 
«…внимательность в выслушивании пациентов о том, что происходит в их 
жизни, считаю важным фактором в понимании их жалоб…», «…я поняла, 
что в состоянии работать с больными людьми, оказать им помощь, понять, 
что с ними происходит…», дать уверенность в способности облегчения со-
стояний пациента посредством взаимопонимания: «…мои пациенты чув-
ствуют себя лучше, когда я понимаю их чувства…», реагировать на эмо-
циональное состояние пациента методами, используемыми для выражения 
сопереживания. Эти методы заключаются в прикосновении к пациенту, 
искреннем и понимающем тоне разговора, в желании облегчить боль и 
негативные чувства пациентов: «…во время каких-либо процедур я стара-
юсь уговорить, заговорить, сделать все, чтобы пациенту было не так боль-
но…», «…использую тон голоса, который отражает теплые чувства и по-
нимание…», «…протягиваю руку и успокаиваю, когда это кажется умест-
ным…». Также участники отмечали, что пытались учитывать характери-
стики каждого человека при общении с ним: «…но надо всегда помнить, 
что болит одинаково и у добрых, и у злых…». Однако существует неболь-
шой процент медицинских работников, которые испытывают трудности  
в применении чуткого общения в своей повседневной практике или не 
считают его существенным: «…мое понимание того, как чувствуют себя 
мои пациенты и их семьи, не влияет на медицинское или хирургическое ле-
чение…». Некоторые из факторов, негативно влияющих на развитие сопере-
живания, – это большое количество пациентов, с которыми приходится рабо-
тать профессионалам, отсутствие достаточного количества времени: 
«…некогда обращать внимание на эмоции пациентов во время сбора анамне-
за…». Сложности в понимании и принятии пациентов могут возникать из-за 
негативного личного отношения, трудностей в установлении контакта: 
«…иногда со скандальными пациентами очень сложно общаться, трудно что-
то объяснить…», проявляются в том, что у специалиста не возникает отклика 
на переживание пациента: «…как я могу сопереживать человеку, которому 
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больно, если я не могу оценить эту боль?..». Очевидно, что интенсивность 
переживаний зависит от того, были ли подобные переживания в опыте чело-
века, способен ли он представить себе, что переживает другой, насколько 
наблюдаемая ситуация помогает представить себе его чувства.  

Системы поддержки. Конфликты и союзы в практике медсестер ак-
туализируют эмоциональный обмен с коллегами и потребность в поддержке 
(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Распределение высказываний участников  

о системах поддержки 
 
Системы поддержки включали в себя личную (ближайших родствен-

ников и друзей) и профессиональную (коллеги, администрация). Участни-
ки отмечали, что друзья и родственники слушали, поддерживали и нахо-
дили способы улучшения отношения к себе и своей работе: «…я рассказал 
им о своих чувствах, и от одного разговора мне стало легче…», «…мне не 
нужно было даже говорить, муж сразу понял, что я расстроена…», 
«…друзья поддерживали меня так, как только могли…». Большинство 
участников отмечали пользу обсуждения переживаний как своеобразную 
форму создания защищенной среды, в которой медицинский работник мо-
жет рассказать о личных эмоциональных переживаниях: «…просто хотела 
иметь возможность выразить словами все чувства, выговориться…», полу-
чить поддержку: «…у нас же было чувство локтя, мы же были друг за 
дружку все…», мотивирует: «…важность общения и поддержки со сторо-
ны коллег задает нотку в работе…», помогает уменьшить последствия 
стресса. Исходя из опыта участников, было отмечено отсутствие адекват-
ной обратной связи, поддержки между администрацией и специалистом, 
что чаще всего является источником напряжения: «…просто чувствуешь 
себя ненужным…», «…выговор дали мне, считай, ни за что…».  

Тема защитные стратегии (рисунок 5) указывает на целый ряд 
сходных переживаний, хотя существуют и различия, обусловленные их ва-
лентностью.  
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Рисунок 5 – Распределение высказываний участников  

о защитных стратегиях 
 
Основываясь на опыте участников, профессиональный стресс был 

описан как состояние, вызванное рабочей средой, психологическим давле-
нием на медсестер. Участники упоминали о стрессовых моментах, вызы-
вающих негативные переживания: «недоверие к пациентам и их родствен-
никам и споры с ними», «терпение оскорблений», «вынужденная сверх-
урочная работа», «физическое и психическое истощение», «потеря семей-
ных развлечений и общения» и «увеличение вероятности ошибки».  

Участник, имевший меньший опыт работы, отметил как стрессовый 
фактор «жизненную необходимость действовать в кратчайшие сроки» или 
«неподготовленность к событиям». Отсутствие сотрудничества и позитив-
ных взаимоотношений между сотрудниками приводит к усилению профес-
сионального стресса: «…мы стали меньше уважать, поддерживать друг 
друга, отношения стали напряженными…». Такие состояния, по мнению 
участников, отрицательно сказываются на уходе за больными, нарушают 
семейную и личную жизнь, создают или усугубляют неудовлетворенность 
работой медсестер и в конечном итоге могут привести к выгоранию.  

Опыт медсестер относительно предотвращения и преодоления таких 
переживаний отражен в следующих высказываниях: «…сначала пережива-
ешь, сочувствуешь пациенту… а чем больше стаж, тем больше ты черстве-
ешь…», «…медики видят боль каждый день и поэтому сострадание им уже 
не свойственно…». Для того, чтобы справляться с такими трудностями, 
некоторые участники научились дистанцироваться от чужих переживаний 
в своей жизни: «…сделал всё, что мог, работай дальше, не растрачивай ре-
сурс…», сохранять личное пространство. Позитивному сохранению 
способствует умение медсестры «чувствовать» пациентов, но не «чувство-
вать вместе с ними», а также «…я за время работы смогла научиться про-
водить границу между своей жизнью и проблемами пациентов, оставлять 
работу на работе…». Когда медсестры успешно справляются с пережива-
ниями во взаимодействии с пациентами, коллегами, они более удовлетво-
рены и вовлечены в свою работу. 

Переходя к обсуждению результатов исследования, отметим, что 
описанные выше стратегии сопереживания применяются специалистами  
в профессиональной деятельности не по отдельности, а взаимосвязанно.  
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Таким образом, проведенный анализ согласуется с научными 
исследованиями [13; 14] в том, что эмпатия концептуализируется как 
человеческая черта, основа профессиональной работы, процесс общения, 
проявление заботы и особые взаимоотношения, как творческий процесс 
совместного переживания. Процесс понимания пациента в деятельности 
медсестры является основой, на которой строятся взаимоотношения. Суть 
сестринской практики – профессиональные отношения медсестры с людьми 
в разных состояниях здоровья и стадиях развития заболевания. Выбор этих 
профессий часто определяется альтруистическими побуждениями и 
желанием помочь. Сопереживание придает целостный и гуманистический 
характер деятельности, влияет на чувство удовлетворенности пациента 
качеством ухода. Медицинский персонал в глазах пациента рассматривается 
и оценивается в значительной степени через призму его личности и качества 
общения, включая проявленное сопереживание или его отсутствие. 
Сопереживающий медик – это человек, открытый для проблем больного, 
доброжелательный, позволяющий пациенту высказаться, внимательно 
слушающий его. Сопереживание выходит далеко за рамки истории болезни, 
признаков и симптомов пациента. Оно опирается на понимание связей, 
включающих в себя разум, тело и душу. Такое видение означает целостный 
биопсихосоциальный подход к пациенту и его семье. Еще одним важным 
результатом является указание на негативный характер сопереживания как 
личного дистресса, приводящего к снижению ощущения профессиональной 
успешности, веры в собственные силы и возможности. Однако специалисты 
указывали также и на позитивные феномены сопереживания, 
способствующие сохранению уверенности в своих силах и 
профессиональной компетентности.  

Заключение. Сопереживание играет важную межличностную и со-
циальную роль не только в повседневной жизни, но и в профессиональной 
деятельности системы «человек–человек», позволяя людям обмениваться 
переживаниями, потребностями и желаниями и обеспечивая эмоциональ-
ный мост, который способствует пополнению и обновлению жизненно 
важных человеческих способностей. Сопереживание, как процесс и ре-
зультат такого обмена, приводит к разработке внутренней рабочей модели, 
а также к регуляции эмоций, которые функционируют как направляющие  
в межличностных отношениях.  
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УДК 316.627:159.942 
Морожанова М.М. 

Позитивное развитие эмоциональной сферы личности  
в профессиональной системе социономического типа  

как коррелят просоциальной активности 
 

В статье рассматривается посредническая роль эмоций во взаимосвя-
зи между позитивным функционированием и просоциальной активностью 
личности. Развитие теории позитивной эмоциональной сферы позволило 
разработать модель ее формирования, что имеет практическое значение 
как для сотрудников, так и для организаций.  

Ключевые слова: эмоции, позитивное функционирование, развитие 
личности, просоциальная активность, профессиональная деятельность, со-
циономическая деятельность. 
 

The positive development of the emotional sphere of the personality  
in the professional system of the socionomic type  

as a correlate of prosocial activity 
 

The purpose of this article is to consider the intermediary role of emotions 
in the relationship between positive functioning and prosocial activity of the 
person. The development of the theory of positive emotional sphere allowed us 
to develop a model of its formation, which is of practical importance for both 
employees and organizations. 

Key words: emotions, positive functioning, personality development, 
prosocial activity, professional activity, socionomic activity. 

 
Исследование эмоциональной сферы в научной литературе носит 

многоаспектный и многоуровневый характер. Это, во-первых, связано  
с изучением природы эмоций, их функционального назначения, а во-
вторых, с выделением различных уровней (общепсихологического и при-
кладного) изучения эмоций. Так, анализ проблемы эмоционального факто-
ра профессиональной деятельности указывает на доминирующий интерес к 
проблеме выгорания специалистов (Г.С. Абрамова, В.В. Бойко, Н.Е. Водо-
пьянова, Ж.В. Волкова, С.Г. Кривенков, Л.М. Митина, А.А. Рукавишников,  
Т.В. Форманюк, Ю.А. Юдичиц, Р. Brill, М. Burisch, I. Friedman, S. Jackson, 
С. Maslach, A. Pines и др.). Исследованы отдельные аспекты обозначенной 
проблемы, эмоциональное выгорание широко рассматривается с позиций 
представителей «субъект-субъектных» типов профессий: медицинских ра-
ботников, педагогов, психологов, сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих и др. В рамках данных исследований выделены различ-
ные факторы, которые способствуют и препятствуют формированию и раз-
витию выгорания (С.П. Безносов, В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Е.С. Стар-
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ченкова, Л.Н. Юрьева и др.), методы профилактики, коррекции и психотера-
пии (В.В. Макаров, Г.А. Макарова, Е.Т. Соколова, А. Lazarus и др.). Однако 
по сравнению с обширными и подробными исследованиями отрицательных 
эмоций, положительные эмоции изучены гораздо меньше. 

Удовлетворение работой человека трудоспособного возраста являет-
ся одной из наиболее важных задач с точки зрения его мотивации, произ-
водительности, эффективности работы и не в последнюю очередь с пози-
ции психического здоровья (В.И. Додонов, Э.Ф. Зеер, Ф.Н. Ильясов,  
Н.Ф. Наумова, В.А. Ядов, B. Fredrickson, D. Kahneman, М. Seligman и др.). 
Э.Ф. Зеер акцентирует внимание на том, что позитивное отношение к себе 
и к окружающему миру на всех этапах профессионального самоопределе-
ния создает условия для развития личности и субъекта деятельности. Удо-
влетворение трудом, позитивное отношение к нему важно не только пото-
му, что оно повышает его производительность, но и потому, что оно улуч-
шает качество жизни [3].  

В последние годы рост позитивной психологии вдохновил исследова-
телей на изучение положительных эмоций (В. Fredrickson) с целью более 
сбалансированного понимания человека (М. Seligman, М. Csikszentmihalyi). 
Считается, что положительные эмоции – это нечто большее, чем просто 
антипод отрицательных эмоций в повседневной жизни людей. Разработки 
в области позитивного функционирования отражают предположение, что 
успешное функционирование человека обусловлено позитивными эмоция-
ми и чертами личности (эмпатия, альтруизм, творчество, доброта, духов-
ность и др.), при которых повышается гибкость мышления в отношении 
собственного поведения, стремления поддерживать и помогать другим. По 
мнению Д. Гоулмaна, развивая способность осознавать и понимать свои 
чувства, эмоции, а также управлять ими, человек начинает лучше пони-
мать других людей [2].  

Актуальность проблемы изучения особенностей эмоциональной сфе-
ры специалистов «помогающих профессий» объясняется тем, что эмоции 
существенно влияют на протекание психических процессов и поведение 
человека, особенность восприятия окружающего мира, предстают индика-
тором психологического состояния личности. Таким образом, постановка  
в локус внимания динамики развития эмоциональной сферы личности  
в профессиональной деятельности позволит более глубоко проследить и 
оценить ее влияние на поведение специалиста. 

Материал и методы. Материалом настоящего исследования послу-
жили совокупность понятий, данные теоретических и эмпирических выво-
дов, полученные в ходе исследования проблемы взаимосвязи эмоциональ-
ной сферы и профессиональной деятельности. Использованы следующие 
методы: теоретические методы комплексного и системного, сравнительно-
го, критико-рефлексивного анализа методологических подходов и научных 
концепций, категоризация, триангуляция, моделирование.  
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Результаты и их обсуждение. Традиционный подход в психологии 
рассматривает профессиональную деятельность как одно из проявлений ак-
тивности личности, как составную часть трудовой деятельности человека. 
Труд, по Е.А. Климову, является функциональной психической системой,  
в центре которой находится личность. Структурные компоненты профессио-
нальной деятельности включают в себя аспекты, определяющиеся уровнем 
квалификации, мотивацией личности, эмоциональностью, коммуникативны-
ми навыками, уровнем развития психических процессов, специальными про-
фессиональными способностями и условиями работы. Е.А. Климов описыва-
ет личные качества человека как субъекта труда в профессиях разных типов 
[4]. Он выделяет 5 таких типов, в зависимости от специфики взаимодействия 
среды и субъекта труда: «человек–живая природа»; «человек–техника»;  
«человек–знаковая система»; «человек–художественный образ»; «человек–
человек». Из вышеназванных типов профессиональных систем для настояще-
го исследования актуально рассмотрение системы «человек–человек», в ко-
торой предметом и объектом деятельности является человек. В общем пони-
мании профессиональная деятельность данной категории относится к просо-
циальной активности личности. По терминологии Е.А. Климова условия дея-
тельности в системе «человек–человек» характеризуются повышенной мо-
ральной ответственностью, а также особыми требованиями к личности про-
фессионала. По мнению ряда авторов (А.К. Маркова, В.Д. Шадриков), для 
эффективного выполнения профессиональной деятельности человек должен 
обладать рядом психологических качеств, необходимых для данной профес-
сии [9]. Так, к составляющим профессиональной деятельности системы «че-
ловек–человек» относятся: моторика, саморегуляционные умения, навыки, 
действия, профессиональное мышление, профессиональная специфика вни-
мания, ощущения и восприятия. Что касается высокого уровня коммуника-
тивных навыков, то это не только вербальная сторона, но и выразительность 
движений – невербальная сторона. К ней относят легкость установления кон-
такта, навыки синтонного общения, умение слушать и слышать для кон-
структивного диалога. 

Как отмечает Е.А. Климов, самое главное в познавательном аспекте де-
ятельности специалистов системы «человек–человек» – это «своеобразная 
душеведческая направленность ума» [4], которая требует умения адекватно 
определять эмоциональные состояния, поведение, характер других людей.  

Таким образом, деятельность личности представляет собой систему, 
включенную в разнообразные взаимоотношения общества (А.Г. Асмолов, 
А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев и др.). Поэтому само собой разумеется, что 
деятельность каждого отдельного человека зависит от его места в обще-
стве, от условий, в которых он находится, и от того, как эта деятельность 
реализуется в уникальных индивидуальных обстоятельствах его жизненно-
го мира. Следовательно, важно, чтобы человек как субъект труда сумел ре-
ализовать свой потенциал наиболее продуктивно.  
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Вопрос о том, могут ли положительные эмоции объяснять механизм 
формирования психологического потенциала сотрудников, частично изучен, 
в основном с привлечением экспериментальных исследований личностной 
устойчивости. Б. Фредриксон в 1998 году предложила теорию положитель-
ных эмоций «расширяй и развивай». Разработанная ею теория дает объясне-
ние эффекту положительных эмоций: открывать наш разум, расширять и раз-
вивать нашу осведомленность, а также способствовать созданию и развитию 
ресурсов, включая знания, навыки, способности и отношения. Эффекты этих 
эмоций резко контрастируют с эффектами негативных эмоций или эмоций, 
переживаемых в опасной ситуации (например, страх, ужас, тревога), которые 
обычно приводят к сужению внимания и ограничению возможностей одним 
или двумя, наиболее подходящими для выживания. В таких ситуациях авто-
матические реакции жизненно важны для обеспечения выживания; однако  
в ситуациях, которые не опасны для жизни, такая узкая перспектива или 
ограничение возможностей не нужно. Именно здесь положительные эмоции 
более полезны – вместо того, чтобы ограничивать область деятельности, они 
расширяют ее, предоставляя возможность творчески мыслить и действовать, 
что позволяет человеку играть, учиться и приобретать устойчивые знания и 
навыки. Эти ресурсы могут быть физическими, эмоциональными, психоло-
гическими, социальными и даже ментальными, но независимо от того, какие 
ресурсы человек приобретает посредством этого расширения, они непрехо-
дящи, приносят множество преимуществ в различных сферах жизни [12].  

Как бы люди ни старались разделить эмоции и личную жизнь, они 
все же влияют и на работу. Являясь частью рабочей среды, эмоции опреде-
ленно влияют на различные способы профессионального функционирова-
ния, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Положительные 
эмоции в профессиональном контексте указывают на состояние субъек-
тивного благополучия, личное развитие и т.д., тогда как отрицательные 
эмоции предполагают иное (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Дихотомическая модель взаимовлияния 

эмоциональной сферы личности и профессиональной деятельности 
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Примечательным моментом для теоретического и эмпирического изу-
чения взаимовлияния эмоциональной сферы личности и профессиональной 
деятельности является рассмотрение различных типов детерминант, кото-
рые могут поощрять, способствовать и стимулировать положительные и 
отрицательные эмоции у специалистов.  

С этой точки зрения положительные эмоции (например, происходя-
щие либо в личной жизни, либо на рабочем месте) оказывают благотвор-
ное влияние на профессиональную деятельность, могут также играть опре-
деленную роль в мотивации людей к позитивному поведению, ведущему  
к самосовершенствованию. Сторонники субъектно-акмеологического под-
хода (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, М.Р. Битянова, И.В. Вач-
ков, А.А. Деркач, Ю.М. Забродин, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, 
Л.М. Митина, В.Д. Шадриков и др.) рассматривают профессиональную де-
ятельность как целостный, непрерывный процесс личностно-
профессионального становления и высшего развития профессионализма 
субъекта деятельности. 

Личность профессионала как активная саморазвивающаяся целостность, 
самоактуализирующаяся в профессиональной деятельности рассматривается 
представителями гуманистической психологии. Так, А. Маслоу выделяет  
в иерархической концепции мотивации потребность в компетентности, акту-
ализация которой приводит к формированию самоуважения личности. Лич-
ности важно чувствовать свою компетентность в какой-либо области, под-
черкивал К. Роджерс, что способствует формированию положительной  
Я-концепции: удовлетворенность трудом, самореализация и самоактуализа-
ция, увлеченность работой и, как следствие, профессиональное развитие лич-
ности. Примечательно, что они отвечают за повышение продуктивности и 
творчества и тем самым более качественный социальный контекст. Специа-
лист должен чувствовать удовлетворение от своей работы, а окружающая 
среда между сотрудниками должна характеризоваться командным духом. Ре-
зультатом этих положительных эмоций являются творчество, производи-
тельность, эффективность и готовность работать [7; 8]. 

Напротив, отрицательные ситуативные эмоции (например, эмоцио-
нальные перегрузки, отсутствие вознаграждений и социальных отношений, 
состояние тревоги, отсутствие руководства или поддержки) являются де-
фицитарными и, как было показано (С.П. Безносов, Р.М. Грановская,  
Л.Н. Корнеева, А.К. Маркова и др.), вызывают ряд неадаптивных практик 
и результатов для личности специалиста. Стресс, гнев, агрессивное пове-
дение или конфликты приводят к возникновению нежелательных профес-
сиональных качеств и неблагоприятным изменениям в профессиональном 
поведении, умственной структуре, личностных чертах и выполнении про-
фессиональных обязанностей.  

Таким образом, было показано, что с помощью как прямых, так и кос-
венных механизмов позитивные эмоции способствуют улучшению физи-
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ческого здоровья, более качественным социальным отношениям, большей 
производительности труда. Кроме того, позитивный аффект сопутствует и 
предшествует ряду видов поведения, связанных с успехом, включая просоци-
альное поведение, совладание, коммуникабельность, креативность и пози-
тивную интерпретацию себя и других (К. Jacobs Bao, S. Lyubomirsky и др.). 
Поэтому основное внимание психологов сегодня уделяется позитивному 
развитию эмоциональной сферы.  

Несмотря на проведенные исследования по определению и структуре 
концепции позитивного эмоционального потенциала, а также по его влиянию 
на отношение и поведение сотрудников, тем не менее, отсутствуют доста-
точные научные данные и теоретическое обоснование механизма его форми-
рования. Парадигма позитивной психологии (Д.А. Леонтьев, М. Селигман, 
М. Чиксентмихайи), по нашему мнению, предоставляет рекомендации по 
формированию оптимальной практики для различных областей функциони-
рования человека. Так, с точки зрения М. Селигмана, позитивные эмоции и 
убеждения личности служат ресурсами для преодоления трудностей. Такие 
взаимоотношения между положительными эмоциями, развернутым мышле-
нием и позитивной направленностью предполагают, что со временем эффек-
ты положительных эмоций накапливаются и суммируются [23]. Заслужива-
ющей внимания также является его теория благополучия. Он утверждает, что 
благополучие – это не одномерная идея, а многогранная конструкция, состо-
ящая из нескольких элементов. Разработанная М. Селигманом модель 
PERMA plus (позитивные эмоции, вовлеченность, взаимоотношения, смысл и 
достижения + физическая активность, питание, сон и оптимизм) несет в себе 
концепцию индивидуальных и общественных действий для разработки но-
вых когнитивных и эмоциональных инструментов благополучия [22]. Следо-
вательно, позитивная эмоциональная сфера связана с «активацией и реализа-
цией» различных аспектов: психологического, социального и организацион-
ного, которые могут «оптимизировать» внутреннее состояние человека. По-
пытаемся смоделировать взаимосвязь вышеназванных аспектов и рассмот-
реть составляющие их элементы. 

Личностный аспект позиционируется нами на стратегии кумулятив-
ной непрерывности развития личности. Самоэффективность и самодетер-
минация (Э. Деси, Д.А. Леонтьев, Р. Райан) тесно связаны с функциониро-
ванием внутренней мотивации: поддержание самоэффективности благода-
ря опыту успеха, пусть даже небольшого, стимулирует продолжение до-
стижения прогресса, чувство автономии, ответственности за свой выбор и 
действия [6]. Самоэффективность определяется как способность использо-
вать как личные, так и профессиональные ресурсы для успешного выпол-
нения любой задачи (М. Akhtar, J.P. Meyer). Люди с высокой самоэффек-
тивностью склонны доверять своим способностям, проявляют настойчи-
вость в сложных ситуациях и возникающие проблемы они рассматривают 
как вызовы и возможности для роста [19].  
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Профессиональная идентичность в процессе профессионального разви-
тия личности предполагает приобретение новых позитивных ролевых моде-
лей поведения и новых представлений о себе и является множественным, ди-
намичным, реляционным феноменом (С. Мадди, Ю.П. Поваренков, Д. Сью-
пер, В.А. Янчук и др.). Этот интегративный процесс развития включает в се-
бя установление основных ценностей, моральных принципов и самосознания 
[15]. Субъект-субъектное взаимодействие предоставляет возможности для 
взаимного согласования идентичностей, вложенных в различные профессио-
нальные контексты, что приводит личность к позитивной жизненной и про-
фессиональной самореализации, субъективному благополучию. 

Исследования S. Epstein показали, что конструктивное мышление по-
могает сосредотачиваться на текущих задачах, а не на отрицательных эмо-
циях, сопутствующих выполняемой деятельности. Неудачи не влияют на 
уверенность, а воспринимаются важной частью процесса обучения. Разви-
тие конструктивного критического мышления выражается в наличии раз-
личных ментальных рамок, которые помогают справляться с негативом,  
не тратить время на непродуктивные мысли, оставаясь при этом в опти-
мальном состоянии решения задач [11].  

Некоторые исследования (E. Anderson, А. Linley, D. Clifton) показы-
вают, что человек принимает свои сильные стороны как должное, а сосре-
дотачивается на слабостях, отсюда и появляется разочарованность в общей 
деятельности [17]. Сильные стороны можно определить как уже суще-
ствующие возможности для конкретного способа поведения, мышления 
или чувства, которые являются подлинными и обеспечивают оптимальное 
функционирование, развитие и производительность личности [21]. Выяв-
ление, укрепление и адекватное применение сильных сторон личности и 
использование их по-новому могут привести к желательным результатам, 
таким как положительные и поддерживающие социальные отношения, более 
низкий уровень стресса, улучшенная работа и повышенная субъективность. 

Как было сказано выше, ключевым компонентом устойчивости явля-
ется способность гибко реагировать на меняющиеся обстоятельства. Гиб-
кость в нашем понимании – это способность приспосабливаться к разным 
людям и обстоятельствам, а также нешаблонно реагировать на непредви-
денные события. Это ценные черты для любого сотрудника и важное каче-
ство в определенных профессиях, таких как «человек–человек». Эмоцио-
нальная гибкость положительно коррелирует с когнитивной гибкостью и 
психологическим благополучием (F.W. Bond, S. David, P.E. Flaxman). Эмо-
ционально гибкая, адаптируемая личность уверена в том, что может кор-
ректировать мысли и действия в зависимости от обстоятельств и чувствует 
себя комфортно, расширяя границы [10]. Таким образом, мобильность  
и готовность к переменам, желание развиваться облегчают адаптацию  
к изменяющимся требованиям трудовой среды. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

49 

Групповой уровень обусловлен фокусировкой на эмоциональной под-
держке, толерантности, характеризуется наличием близких и доверитель-
ных отношений на рабочем месте, что может быть особенно полезным  
в профессиях, которые являются эмоционально стимулирующими [20]. Мы 
выделяем несколько объяснений таких эффектов. Ориентация на прогова-
ривание эмоций направлена на переоценку и изменение восприятия ситуа-
ции или на получение эмоциональной поддержки от друзей или семьи. 
Возможность сообщать о своих личных проблемах и трудностях другим, 
не опасаясь суждений, может напрямую снизить риск эмоционального ис-
тощения и/или действовать в качестве ресурса, который помогает специа-
листам справляться с эмоциональными требованиями профессиональной 
среды. Поддержка со стороны руководства указывает на предоставление 
неформальных возможностей для персонала в создании пространства для 
размышлений, обсуждения эмоциональных реакций на рабочую среду и 
подтверждения основных ценностей выполняемой работы. С точки зрения 
работы в командной среде есть свидетельства того, что сильная и поддер-
живающая культура команды, климат подлинности, соблюдение рабочей 
этики могут помочь в выстраивании стабильных личностных и межлич-
ностных взаимоотношений и практики повторяющихся позитивных взаи-
модействий личности в процессе профессиональной деятельности [13; 20]. 

Социальный уровень представляет собой элементы характеристик по-
зитивной и здоровой рабочей среды. Рабочее место является важным вкла-
дом в индивидуальное благополучие, в частности, потому что оно создает 
потенциал для позитивных отношений. Поскольку социальные взаимодей-
ствия – это средство, с помощью которого выполняется профессиональная 
социономическая деятельность, организация должна создавать качествен-
ные отношения на рабочем месте, совершенствовать материальные ресур-
сы, развивать социальную уверенность и актуальность оставаться в про-
фессии. В связи с этим необходимым условием выступают меры по 
предотвращению и устранению стресса на работе и организационного раз-
вития, направленные на то, чтобы согласовать опыт специалиста на рабо-
чем месте с факторами профессиональной среды, а также сократить разрыв 
между текущей и желаемой средой. Эта роль состоит в оказании социаль-
ной поддержки – помощи, которую организация оказывает специалисту  
(I. Harris, S.K. Moritzen, C. Robitschek). Инструментальная поддержка от-
носится к тому, что является материальным, например, совершенствование 
материальных ресурсов. Эмоциональная и информационная  поддержка 
заключается в обсуждении совместных действий, в рамках которых по-
средством групповых обсуждений сотрудники помогают выявлять и опре-
делять проблемы в организационной структуре, заблаговременно проана-
лизировать свое восприятие психологических, физических и поведенче-
ских проблем, связанных с работой, процессах, политике, практике  
и структуре вознаграждения, а также помогают разрабатывать, внедрять  
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и оценивать успешные решения, обеспечивая социальную уверенность 
специалиста и позитивную среду отношений [14].  

Значимость и ценность профессии рассматриваются как ориентир мо-
тивации профессионального поведения и актуальности оставаться в про-
фессии. Мотивация может быть как внутренней, так и внешней, но ключом 
к обеим является чувство достижения, связанное с целями и ожиданиями 
специалиста (E.E. Lawler, C. Worley и др.). Ценности профессии являются 
отражением личностных, социальных и организационных ценностей, сле-
довательно, внутри организации лежат возможности для роста и развития 
профессионала, через признание ценностей, поощрение развития карьеры, 
обеспечение поддержки и контроля [16].  

Таким образом, ответственность за позитивное функционирование лич-
ности делится между специалистом, организацией и обществом и реализует-
ся через партисипативный характер. Объединение вышеназванных элементов 
графически дает следующую базовую структуру модели (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Модель формирования позитивной эмоциональной сферы  

в профессиональной среде 
 
Разработанная модель устанавливает, каким образом ее элементы 

приведут к желаемым изменениям. Стрелки между элементами указывают 
на то, что проверка и корректировка – это непрерывный процесс. Вектор 
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развития эмоциональной сферы иллюстрирует дихотомичность этого про-
цесса: его реализация может иметь как позитивное, так и в негативное 
направление. Проблема позитивного развития эмоциональной сферы явля-
ется проблемой не только специалиста, но и профессионального сообще-
ства и организации. Реализация модели, ориентируясь только на личност-
ный уровень, приведет всю систему к временным результатам, если не бу-
дут учтены организационные и групповые факторы. В то же время рабочая 
среда постепенно становится более изменчивой, неопределенной и сложной. 
Успешные организации требуют, чтобы сотрудники были устойчивы, инно-
вационны и креативны. При изменении содержания уровней меняются цели 
сотрудников, их деятельность и ее результаты – и, как следствие, сама мо-
дель. Следовательно, возможны различные варианты развития, которые 
могут нарушать сформированное динамическое равновесие или менять ее 
качество. Таким образом, разработанная модель требует смены парадигмы 
для участников всех уровней и направлена на выявление и продвижение 
факторов, которые позволяют людям и сообществам процветать.  

Хочется отметить, что вопросы развития и понимания личности, 
условий формирования позитивных межличностных, групповых и соци-
альных взаимоотношений не могут быть рассмотрены без роли диалогиче-
ской парадигмы (М.М. Бахтин, А.А. Бодалев, Г.А. Ковалев, В.А. Петров-
ский, В.В. Рыжов, Т.А. Флоренская, А.У. Хараш, Г.Г. Шпет и др.). Про-
блема понимания является одной из важнейших в структуре профессио-
нального взаимодействия специалиста и клиента. Правильному понимаю 
другого мешает личный опыт, поскольку другой человек видится сквозь 
призму собственного смысла, отягощенного предшествующим опытом, 
установившимися в результате профессиональной деятельности стереоти-
пами, проекциями. Имеющиеся исследования современных отечественных 
и зарубежных авторов по проблеме диалогического взаимодействия (Г.М. 
Кучинский, А.Б. Орлов, Н. Райт, В.В. Рыжов, Т.А. Флоренская, Э. Фромм, 
В.А. Янчук и др.) позволяют говорить о многоаспектных связях феномена 
диалога с различными сторонами личности и сознания: сформированная диа-
логичная позиция личности представляет единство ценностно-
эмоционального (эмпатийность, открытость в общении, доброжелательность, 
принятие себя и другого) и коммуникативно-деятельностного компонентов 
(позитивное субъект-субъектное отношение, выстраивание диалогического 
климата сотрудничества) [1; 5]. Представления о диалоге, раскрывающие его 
различные позиции: экзистенциально-онтологическую (М.М. Бахтин, М. Бу-
бер, В. Дильтей, Э. Гуссерль, Г. Марсель, М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.), 
единства культурного и социального в формировании «Я-диалогического», 
концепции «Я» (К. Роджерс, Э. Эриксон и др.), как форма познания другого 
человека (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Дж. Брунер, В.А. Янчук и др.), как ос-
новной способ решения проблемных задач (Г.М. Кучинский, Т.А. Флорен-
ская), позволяют нам предположить, что, принимая человека в его уникаль-
ности и неповторимости, сосуществуя с ним в его мире, ситуации, слыша  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

52 

и понимая «полифонию» голосов в процессе профессиональной деятельно-
сти, у специалиста формируются позитивная эмоциональная направленность, 
желание и возможность помогать другому. 

Заключение. В последние десятилетия многие страны мира взяли 
ориентацию на гуманизацию профессиональной деятельности, адаптацию 
трудовой жизни к потребностям человека и рассматривают безопасность и 
здоровье на рабочем месте как фундаментальное право человека. К сожа-
лению, проблематика эффективности позитивного функционирования не-
достаточно востребована в профессиональной деятельности системы  
«человек–человек». К тому же неразработанным остается и вопрос о кри-
териях ее оценки и способствующих условиях. Формирование позитивной 
эмоциональной сферы предполагает создание среды и культурной состав-
ляющей, способствующей просоциальной активности, расширению гори-
зонтов мировоззрения, развитию личности. 
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РАЗДЕЛ 2 
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
 
 

УДК [316.627+316.628.2]:378.14-057.87 
Яценко Т.Е. 

Социально-психологические предикторы гиперсоциального виктимного 
поведения студентов педагогических специальностей 

 
Статья посвящена рассмотрению гиперсоциального виктимного пове-

дения как разновидности гиперсоциального поведения личности. Представ-
лены подходы к пониманию просоциального поведения. Приведены дефини-
ция и индикаторы гиперсоциального виктимного поведения. Описаны ре-
зультаты эмпирического исследования предикторов гиперсоциального вик-
тимного поведения студентов педагогических специальностей из числа ха-
рактеристик самоотношения, проявлений доверия к себе, субъектных ка-
честв, базисных убеждений личности, составляющих межличностной зави-
симости и жизнестойкости. 

Ключевые слова: просоциальное поведение, гиперсоциальное виктим-
ное поведение, предикторы гиперсоциального виктимного поведения, вик-
тимность, студенты педагогических специальностей. 

 
Socio-psychological predictors of hyper-social victim behavior  

of students of pedagogical specialties 
 
The article is devoted to the consideration of hypersocial victim behavior 

as a variety of personality hypersocial behavior. The approaches  
to understanding prosocial behavior are presented. The definition and indicators 
of hypersocial victimization are given. The results of an empirical study of the 
predictors of hypersocial victim behavior of students of pedagogical specialties 
are described among the characteristics of self-attitude, manifestations of self-
confidence, subjective qualities, basic personality beliefs that make up interper-
sonal dependence and vitality. 

Key words: prosocial behavior, hypersocial victimization behavior, 
predictors of hypersocial victimization behavior, victimization, students  
of pedagogical specialties. 

 
В современном обществе, где широкое распространение получают 

буллинг-процессы, кибер-буллинг, явления нарциссизма, компенсаторной 
самопрезентации в форме нарушения личностных границ и принижения дру-
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гих людей, значимость приобретает проблема развития склонности личности 
к просоциальному поведению. Вместе с тем понимание того, что просоци-
альное поведение не всегда обеспечивает актуализацию и раскрытие ресурс-
ных сторон личности того, кому оказывается помощь, а может содействовать 
подкреплению и развитию дефензивности, виктимности или наоборот мани-
пулятивности, определяет новый ракурс рассмотрения проблемы просоци-
ального поведения молодежи и его современных модификаций. 

В психологических словарях приводятся следующие дефиниции поня-
тия «просоциальное поведение»: поведение человека, действующего в инте-
ресах кого-либо [1]; поступки, направленные на благо других людей, без осо-
знаваемой выгоды для себя, но содержащие определенный риск для лица, их 
совершающего [2]. Таким образом, просоциальное поведение сопряжено  
с утратой чего-либо значимого для себя (личностного, временного ресурса, 
игнорирование своих потребностей и пр.). 

Систематизированные Н.В. Кухтовой определения просоциального по-
ведения зарубежных ученых (Э. Арансон, К. Бэтсон, И.Дж. Виспе,  
В. Джеймс, В. Занден Т. Уилсон, Д. Хопкинс, Р. Чалдини [3, с. 8]) позво-
ляют констатировать, что основные критерии просоциальности поступков 
человека – позитивные последствия для того человека, ради которого со-
вершаются действия, повышение уровня его психологического или иного 
благополучия. Показательно, что мотивация поступков не является инди-
катором просоциального поведения. 

Анализ позиций ученых относительно мотивации просоциального 
поведения позволяет заключить следующее. С одной стороны, просоци-
альное поведение носит альтруистическую направленность [4]. С другой 
стороны, просоциальное поведение может иметь эгоистическую направ-
ленность (цель – повышение собственной самооценки, уважения и соци-
ального признания) или быть обусловленным взаимной выгодой [5].  
В частности, согласно теории реципрокного альтруизма просоциальное 
поведение является реакцией человека на сотрудничество и помощь со 
стороны партнера по взаимодействию [6]. То есть получение поддержки 
формирует у человека чувство долга перед тем, кто оказал ему помощь, 
что в свою очередь выступает активатором его просоциальных поступков. 

Показательно, что люди не склонны к объективной оценке своей 
предрасположенности к просоциальному поведению. В силу действия эф-
фекта искажения уникальности они оценивают уровень развития соб-
ственных моральных качеств и склонности к просоциальным поступкам 
намного выше, чем аналогичные характеристики у других людей. При 
этом люди склонны к селектимному запоминанию: в большей степени за-
поминают свои просоциальные поступки, чем поступки других людей [7].  
Г.Д. Кавригина отмечает два фактора подобного явления: искаженное со-
циальное восприятие как стимул для адаптивного поведения; способ обес-
печения своей физической и психологической безопасности, когда перво-
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начально «другой» рассматривается как более опасный и эгоистично 
настроенный, чем сам субъект [8]. 

Анализ подходов к пониманию природы просоциального поведения, 
систематизированных Л.Г. Шермазанян, показал, что психологические ме-
ханизмы формирования склонности к просоциальному поведению различ-
ны: интериоризация социокультурных норм, норм реципрокности и соци-
альной ответственности, предусматривающих оказание помощи другим 
людям, альтруизм и самопожертвование как одобряемый образец поведе-
ния (эволюционный подход); готовность выходить за пределы своих эгои-
стических интересов как врожденная личностная особенность всех людей 
(гуманистический подход); систематическое позитивное подкрепление 
просоциальных поступков и наказание за эгоистическое поведение (бихе-
виоральный подход); когнитивные схемы позитивного отношения к дру-
гим людям, схемы важности благополучия других людей, схемы персо-
нальной ответственности, формирующиеся в результате социализации и 
приобретенного личного опыта [9; 10]. 

Смежным понятием является понятие помогающего поведения. При 
этом ряд ученых трактуют просоциальное поведение как более широкую 
категорию, включающую помогающее поведение (Д. Кенрик, С. Нейберг) 
[11]. В то время как другие ученые склонны считать, что помогающее по-
ведение включает в себя просоциальное (Д. Хьюстон) [12], Е.П. Ильин, 
изучая данные альтернативные позиции, отмечает, что помогающее пове-
дение может быть нацелено на содействие другим людям в совершении 
асоциальных поступков или нарушении социальных норм. Поэтому предла-
гает рассматривать просоциальное поведение как включающее в себя только 
помогающие действия, не противоречащие социальным нормативам. 

Разновидностью просоциального поведения выступает гиперсоци-
альное поведение. Гиперсоциальное поведение трактуется как гиперком-
пенсаторная погруженность в общественную деятельность, мотивирован-
ная внутренними, психологическими проблемами или стремлением от них 
дистанцироваться, вытеснить их из своего сознания [13]. 

В словаре терминов по общей и социальной педагогике приводится 
следующая дефиниция гиперсоциальности: избыточная зависимость инди-
вида от сложившихся у него представлений о социальных нормах, следо-
вание в своем поведении этим представлениям в ущерб личным потребно-
стям, желаниям, привязанностям как своим, так и нередко окружающих 
[14]. Таким образом, гиперсоциальное поведение трактуется как вид пове-
дения, которое по своим внешним проявлениям может рассматриваться 
как социально приемлемое и позитивно направленное, нацеленное на учет 
интересов других людей. Однако мотивы такого поведения связаны  
с удовлетворением собственных фрустрированных потребностей в приня-
тии, уважении и любви посредством пренебрежения собой. 
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В проективном философском словаре отмечается, что приставка «ги-
пер» должна трактоваться как нечто, первоначально находящееся посре-
дине между усилением («супер») и мнимостью («псевдо»), постепенно пе-
реходящее к полюсу мнимости [15]. 

Гиперсоциальное поведение обусловлено различными социально-
психологическими факторами. Одним из таких факторов может выступать 
виктимная деформация личности, проявляющаяся в деформации ценност-
но-смысловой сферы (конфликтное соотношение внутренних и внешних 
ценностей); деформации нравственной сферы (использование эксплуати-
рующих транзакций, злоупотребление жалобами и «бегство в болезнь» как 
способы получения власти над другими людьми и управления их жизнью); 
деформации границ психологического пространства личности (размы-
тость, неструктурированность); неадекватности и амбивалентности образа 
«Я», диффузии идентичности (признание своей подчиненности и осозна-
ние своей власти (манипуляция) над окружающими); амбивалентном от-
ношении к себе (неприятие себя, ощущение своей ненужности, бесполез-
ности наряду с переживанием жалости к себе); сложности выделения сво-
их потребностей, чувств, эмоционального отношения к объектам действи-
тельности и другим людям [16].  

При этом виктимность трактуется нами как социально-
психологическое свойство личности, воплощающееся в исполнении челове-
ком в межличностном взаимодействии роли жертвы, для которой характерно 
неэффективное сопротивление нарушению границ своего психологического 
пространства и уклонение от позиции субъекта жизнедеятельности, обуслов-
ливающее его психологическую виктимизацию и ревиктимизацию [17]. 

В диспозиционном подходе к виктимному поведению О.О. Андрон-
никовой рассматривается гиперсоциальное поведение виктимной личности 
или инициативное виктимное поведение. Это жертвенное поведение, соци-
ально одобряемое и соответствующее социальным ожиданиям. Оно со-
пряжено с активной защитой интересов других людей и проявляется в виде 
вмешательства в конфликт, отзывчивости, склонности совершать поступки 
ради других людей, связанные с риском для своей жизни и здоровья. Оче-
видно, что данное поведение сопряжено с риском подверженности физиче-
ской или психологической виктимизации, игнорированием фактора без-
опасности в межличностных отношениях. 

Индикаторы гиперсоциального виктимного поведения: отказ от са-
мораскрытия и самопредъявления из-за страха порицания, непринятия и 
отвержения другими людьми; неаутентичность (демонстрация социально 
ожидаемых реакций и подавление истинных чувств и отношения к проис-
ходящему); стремление посвящать свою жизнь защите слабых, больных и 
социально уязвленных категорий людей; жизненный стиль, основанный на 
чувстве долга и ответственности; склонность жить жизнью других людей, 
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отсутствие времени на удовлетворение своих потребностей; гиперчувстви-
тельность к нарушению правил другими людьми. 

Учеными изучены просоциальное поведение специалистов, ориенти-
рованных на оказание помощи; содержательные и динамические характе-
ристики личности школьников подросткового возраста с просоциальной 
направленностью (Н.В. Кухтова), социокультурные детерминанты просо-
циальной мотивации студентов социономических профессий (Т.И. Брессо), 
роль эмпатии в просоциальном поведении (Ю.Н. Евграшкина, О.О. Поля-
кова, С.И. Cоболев, Л.Н. Тарасова), модели просоциального поведения  
в сфре здоровья (Т.В. Казанцева, Л.В. Марарица), социальные установки 
юношей и девушек в отношении просоциального поведения (А.А. Кудряв-
цева, Ю.В. Смык), гендерные проявления просоциальности поведения 
(А.Б. Мулик, И.Г. Мулик, Ю.А. Шатыр), роль социального статуса роди-
тельской семьи в просоциальном поведении человека (Г.В. Антонов,  
И.Г. Мулик, Е.В. Назарова). Однако просоциальное поведение виктимной 
личности не стало предметом научного исследования. 

Особенно возрастает актуальность исследования склонности к гипер-
социальному виктимному поведению у будущих специалистов системы об-
разования, поскольку их деятельность сопряжена с оказанием психолого-
педагогической поддержки обучающимся, с защитой их интересов и содей-
ствием в фасилитации обучения и воспитания. При этом важно, чтобы ока-
зываемые помощь и содействие обучающимся не приводили к формирова-
нию у них рентных установок на беспомощное виктимное поведение, склон-
ности нарушать личностные границы других людей. Данное положение при-
обретает особую актуальность, учитывая, что гиперсоциальное виктимное 
поведение педагога может выступать как модель для подражания обучаю-
щимися, может поощряться им и приводить к воспроизводству учащимися 
гиперсоциальных виктимных поступков в различных системах отношений. 

Материал и методы. С целью выявления социально-
психологических предикторов гиперсоциального виктимного поведения 
будущих специалистов системы образования нами было проведен эмпири-
ческий анализ. Выборку исследования составили: 200 студентов I–III кур-
сов педагогических специальностей Барановичского государственного 
университета. Диагностика склонности к гиперсоциальному виктимному 
поведению осуществлялась с помощью методики «Опросник склонности 
к виктимному поведению» О.О. Андронниковой. Для выявления социаль-
но-психологических предикторов гиперсоциального виктимного поведе-
ния использовалась следующая совокупность методик: «Шкала базисных 
убеждений» (Р. Янов-Бульман, адаптация М.А. Падун, А.В. Котельнико-
вой), «Опросник межличностной зависимости» (Р. Гиршфильд, адаптация 
О.П. Макушиной), «Оценка доверия к себе» Т.П. Скрипкиной), «Тест-
опросник самоотношения» (В.В. Столин и С.Р. Пантилеев), «Уровень раз-
вития субъектности личности» (М.А. Щукина), «Тест жизнестойкости»  
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(С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева). Метод статистической обработки 
данных: множественная линейная регрессия с применением прямого поша-
гового метода. 

Результаты и их обсуждение. Предикторы гиперсоциального вик-
тимного поведения из числа характеристик базисных убеждений (опреде-
лены по методике «Шкала базисных убеждений» (Р. Янов-Бульман, адап-
тация М.А. Падун, А.В. Котельниковой): 

– повышенный уровень убежденности о контролируемости мира 
(β=0,57, р=0,002) или уверенности в том, что благодаря собственным по-
ступкам можно избежать неприятных жизненных событий. Иными слова-
ми, юноши и девушки верят в свою способность предупреждать неблаго-
получие в жизни других людей, что стимулирует их брать ответственность 
за решение проблем других людей и защиту их интересов; 

– убежденность в том, что нельзя рассчитывать на удачу или везение 
(β=–0,39, р=0,03); 

– негативный образ «Я» (β=–0,15, р=0,25). Свойственно неприятие 
себя, сомнения в собственной привлекательности для других людей и соб-
ственной способности вызывать у них интерес. Соответственно, гиперсо-
циальное поведение может быть способом получения внимания, уважения 
и любви других людей либо способом повышения собственной самооцен-
ки и восстановления позитивного представления о себе. 

Предиктор гиперсоциального виктимного поведения из числа прояв-
лений межличностной зависимости (определены по методике «Опросник 
межличностной зависимости» (Р. Гиршфильд, адаптация О.П. Макуши-
ной): высокий уровень неуверенности в себе (β=0,59, р=0,002). Склонность 
отдавать предпочтение позиции ведомого, неспособность самостоятельно 
принять решение, чрезмерная зависимость от внешней оценки и от чужого 
мнения, ожидание негативных оценок со стороны других людей, склон-
ность быстро соглашаться с мнением других людей и легко уступать  
в споре, стараясь оправдать ожидания других людей. Им трудно просить 
о помощи. Значит, гиперсоциальное виктимное поведение является след-
ствием стремления оправдать социальные ожидания других людей, полу-
чить обусловленное позитивное внимание, несмотря на высокий риск соб-
ственной виктимизации. 

Предикторы гиперсоциального виктимного поведения из числа ха-
рактеристик доверия личности к себе (определены по методике «Оценка 
доверия к себе» Т.П. Скрипкиной): 

– низкий уровень доверия к себе в умении интересно проводить 
досуг (β=–0,10, р=0,09). Согласно Т.П. Скрипкиной, доверие к себе являет-
ся признаком контакта личности с самою собой: способность чувствовать 
свои потребности и определять свои интересы и желания, находить воз-
можность для самореализации, совершать поступки, не противоречащие 
собственной системе ценностей; стремление к познанию психологического 
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пространства собственной личности и своего поведения в ситуации не-
определенности. Соответственно, принятие на себя ответственности за ре-
шение чужих проблем является формой замещения собственных интере-
сов. Такие юноши и девушки не обладают социальной смелостью, необхо-
димой для реализации истинных желаний. Как следствие, виктимная лич-
ность получает возможность ухода от решения своих психологических 
проблем, связанных с размытыми личностными границами, замещая свои 
потребности потребностями другого человека; 

– низкий уровень доверия к себе в умении нравиться представителям 
противоположного пола (β=–0,12, р=0,04). Основываясь на прошлом опыте, 
юноши и девушки низко оценивают свою способность привлекать внимание 
представителей противоположного пола. Как следствие, гиперсоциальное 
виктимное поведение может выступать для них способом расположения 
к себе и получения внимания представителей противоположного пола; 

– высокий уровень доверия к себе в интеллектуальной сфере 
(β=0,11, р=0,10), то есть уверенность в собственной эрудиции, информаци-
онной компетентности. Соответственно, можно сделать вывод, что дефи-
цит навыков ассертивной социальной коммуникации сочетается с высоки-
ми показателями интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная дея-
тельность выступает сферой самореализации, компенсирующей недостаток 
межличностной коммуникации. Можно предположить, что гиперсоциаль-
ное виктимное поведение может выражаться в виде принятия на себя чело-
веком решения сложных интеллектуальных задач, стоящих перед другими 
людьми в учебной или профессиональной деятельности, в ущерб личному 
времени и интересам. 

Предикторы гиперсоциального виктимного поведения из числа ха-
рактеристик самоотношения (методика «Тест-опросник самоотношения» 
В.В. Столина и С.Р. Пантилеева): 

– низкий уровень самопривязанности (β=–0,13, р=0,06). Сильное же-
лание изменений, неудовлетворенность собой, тяга к идеальным представ-
лениям о себе определяют ригидное следование социальным нормам и 
правилам даже в ущерб себе, стремление контролировать себя с позиции 
«значимого Другого», исключение безоценочного принятия себя; 

– низкий уровень самоценности (β=–0,10, р=0,16), т.е. сомнение  
в ценности собственной личности, недооценка своего духовного «Я», от-
страненность и безразличие, потеря интереса к своему «Я» и своему внут-
реннему миру. Отчуждение от себя, вследствие страха межличностного 
отвержения, обусловливает недифференцированность содержания психо-
логического пространства личности человека с гиперсоциальным виктим-
ным поведением, подмену собственных интересов и потребностей потреб-
ностями других людей, иными словами – отчуждение от себя; 

– высокий уровень самопринятия (β=0,15, р=0,04), т.е. чувство сим-
патии к самому себе, согласие со своими внутренними побуждениями; 
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принятие самого себя таким, как он есть, дружеское, снисходительное от-
ношение к самому себе. Таким образом, предиктором гиперсоциального 
виктимного поведения выступает амбивалентное отношение человека  
к себе: с одной стороны, непринятие себя, стремление уйти от самопозна-
ния из-за тревоги несоответствия своего внутреннего мира ожиданиям 
других людей, рассмотрение других людей как критерия оценки собствен-
ной личности, и, с другой стороны, стремление к принятию себя посред-
ством следования социальным нормативам и получения позитивных оце-
нок со стороны микросоциального окружения. 

Предикторы гиперсоциального виктимного поведения из числа ха-
рактеристик жизнестойкости (методика «Тест жизнестойкости» С. Мадди, 
адаптация Д.А. Леонтьева): 

– высокий уровень контроля (β=0,31, р=0,007), т.е. убежденность  
в том, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть да-
же это влияние не абсолютно и успех не гарантирован. Таким образом, дан-
ную категорию юношей и девушек отличает стремление восстановить кон-
троль над жизненными событиями. Защита интересов других людей, подав-
ление своего «Я» и получение благодаря этому внимания рассматриваются 
ими как возможность ощущения собственной субъектности, хоть и мнимой; 

– низкий уровень принятия риска (β=–0,24, р=0,04), т.е. отсутствие 
склонности рассматривать жизнь как способ приобретения опыта, него-
товность действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой 
страх и риск, сильно выраженное стремление к простому комфорту и без-
опасности. Таким образом, одним из мотивов гиперсоциального виктимно-
го поведения выступает не альтруистическая забота о благополучии дру-
гих людей, а стремление удовлетворить потребность в безопасности  
(защитить себя от психологической виктимизации со стороны других лю-
дей – игнорирование, отвержение, принижение – посредством формирования 
у них представления о себе как о том человеке, в котором они нуждаются). 

Предикторы гиперсоциального виктимного поведения из числа субъ-
ектных качеств (методика «Уровень развития субъектности личности» 
М.А. Щукиной): 

– низкий уровень креативности (β=–0,30, р=0,03). К развитию 
склонности к гиперсоциальному виктимному поведению приводят чрез-
мерная чувствительность к общественному мнению, страх отличаться от 
других и, как следствие, установка на следование общественно принятому 
стилю поведения, на избегание новых видов деятельности, эксперименти-
рования, ригидность межличностного поведения (не учитываются ситуа-
ционный контекст и категория субъектов по взаимодействию); 

– высокий уровень реактивности (β=0,18, р=0,21). Готовность вос-
производить модель гиперсоциального виктимного поведения демонстри-
руют юноши и девушки с размытыми личностными границами, подвер-
женные влиянию эмоционального состояния других людей, предпочитаю-
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щие позицию исполнителя, а не организатора. Они склонны к смирению, 
принятию жизни такой, какая она есть. Готовы реагировать на запросы со 
стороны других людей, но избегают проявления инициативы. Не умеют 
противостоять давлению. 

Заключение. Таким образом, разновидностью просоциального пове-
дения аутодеструктивного характера выступает гиперсоциальное виктим-
ное поведение, предполагающее чрезмерную обеспокоенность удовлетво-
рением потребностей и защитой интересов других людей при одновремен-
ном игнорировании своих потребностей, нарушении собственных лич-
ностных границ с целью восстановления позитивного образа «Я», чувства 
собственной значимости, обеспечения собственной физической и психоло-
гической безопасности в микросоциуме, удовлетворения фрустрированной 
потребности в принятии, любви и уважении. Факторами риска формирова-
ния склонности к гиперсоциальному виктимному поведению выступают: 
система когниций личности (убежденность в контролируемости мира,  
в отсутствии удачи или везения, склонность негативно трактовать и оцени-
вать свои личностные характеристики), межличностные качества (неуве-
ренность в себе), характеристики самоотношения (низкий уровень само-
привязанности, низкий уровень самоценности наряду с высоким уровнем 
самопринятия), составляющие жизнестойкости (низкий уровень принятия 
риска, высокий уровень контроля), субъектные качества (низкий уровень 
креативности и высокий уровень реактивности), недостаточный уровень 
доверия к себе в умении интересно проводить досуг и нравиться предста-
вителям противоположного пола наряду с высоким уровнем доверия к себе 
в интеллектуальной сфере. 

Полученные результаты эмпирического исследования могут быть 
положены в основу разработки превентивных и психокоррекционных про-
грамм, адресной категорией которых могут выступать как юноши и де-
вушки с виктимной деформацией личности, так и без нее. 
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УДК 316.627:159.954.4 
Нестер Е.Ф.  

Креативность в системе личностных предикторов  
просоциального поведения 

 
Статья посвящена проблеме рассмотрения креативности как способ-

ности к творчеству, присущей каждому человеку. Автором обосновывается 
значимость исследования личностных черт и креативности как предикто-
ров просоциального поведения, описаны результаты эмпирического исследо-
вания, проведенного на выборке студентов педагогических специальностей. 

Ключевые слова: альтруизм, креативность, личностные черты, про-
социальная личность, просоциальное поведение, социальные установки, 
эгоизм.  

 
Creativity in the system of personality predictors of prosocial behavior 

 
The article is devoted to the problem considering creativity as a creative 

ability inherent in every person. The author substantiates the significance of the 
study of personality traits and creativity as predictors of prosocial behavior, 
describes the results of an empirical study conducted on a sample of students  
of pedagogical specialties. 

Key words: altruism, creativity, personality traits, prosocial personality, 
prosocial behavior, social attitudes, egoism. 

 
В атмосфере прогрессивного развития современного общества суще-

ственно возросла роль творческой личности в решении актуальных соци-
ально-экономических проблем. По мнению Г.С. Альтшуллера, способность 
к творчеству – не талант, а природа человека, творческие способности есть 
у всех, но для их раскрытия необходима потребность со стороны общества 
и наличие возможностей реализации у самой личности. Творческий про-
цесс совершается не по принципам «потому что…», «для того чтобы…»,  
а «несмотря ни на что» [1]. 

Поиск талантов и создание максимально благоприятных условий для 
их развития уже являются одной из наиболее важных задач современного 
образования. Реформирование системы образования, проводимое в стране, 
создание государственных программ «Одаренные дети», ориентация на 
своевременное выявление и поддержку креативных обучающихся, созда-
ние благоприятных условий для развития способностей и талантов подрас-
тающего поколения свидетельствуют о неподдельном интересе к пробле-
мам выявления, обучения и развития талантливых людей. Однако форми-
рование только интеллектуальных характеристик креативной личности не 
соответствует подлинному представлению о высоком развитии человека. 
Человек, обладающий неординарными способностями, совершенно иначе 
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видит и воспринимает окружающий мир, иначе общается и взаимодей-
ствует с ним. Творческий потенциал и активная социальная позиция чело-
века оцениваются как основной ресурс общественного развития. 

В юношеском возрасте креативная способность становится ядром 
творческой личности, жизненной позицией человека, определяя его отно-
шение к миру и к смыслу осуществляемой деятельности [4, с. 4]. 

Наличие множества подходов и точек зрения на проблему личност-
ных особенностей творческих людей приводит к существованию диамет-
рально противоположных характеристик.  

Так, например, Я.А. Пономарев  отмечает тот факт, что попытка уче-
ных США систематизировать качества креативной личности привела к ак-
центированию десятков зачастую противоречащих друг другу свойств  
[6, с. 239]. 

Проанализировав работы ряда отечественных и зарубежных ученых, 
Е.Е. Подгузова [8] выделяет общие черты, характеризирующие творческую 
личность: открытость для нового опыта, отказ от стереотипов, интуитив-
ность, ориентация на процесс, а не на результат, наличие ярких и поляр-
ных эмоций, неординарность самовыражения, стремление к самоактуали-
зации, креативное целеполагание, оригинальность, стремление к сложно-
сти как проявление интереса. 

В работах Л.И. Божович [3], Д.И. Фельдштейна [11] обозначены ос-
новные линии формирования личности в раннем юношеском возрасте, 
среди которых отмечается развитие социальных установок, устойчивости 
основных черт характера и форм межличностного поведения.  

Рядом ученых юношеский возраст считается сензитивным для разви-
тия креативности, так как некоторые стороны психического развития лич-
ности в этом возрасте пребывают в фазе интенсивного преобразования, что 
является базовой линией формирования креативности как интеллектуаль-
но-личностной созидательной категории. Таким образом, становление 
личностных качеств и формирование мотивационных основ способствуют 
активному проявлению в юношеском возрасте нравственных поступков и 
просоциального поведения.  

Согласно специальной справочной литературе, как отмечает в своей 
монографии Н.В. Кухтова, просоциальное поведение – это общее описатель-
ное название моделей социального поведения, которое является обществен-
ным по своему характеру. Обычно сюда включаются эмпатия, альтруизм, 
помогающее поведение, сотрудничество, щедрость, сочувствие и т.д. [7, с. 8]. 

Термин «помогающее поведение» обычно используется при обозна-
чении ситуации, когда оказание помощи не влечет за собой издержек или 
рисков для помогающего человека, тогда как «альтруистическое поведе-
ние» предполагает определенный риск или затраты [2; 5]. 

Основой для осуществления просоциального поведения индивидом 
является его социальная установка, то есть его индивидуальное желание  
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к осуществлению помощи. На проявление этой установки могут влиять со-
вершенно разные личностные мотивы и психологические и социальные 
факторы.  

Недостаточная изученность личностных детерминант, в частности 
креативности, для проявления просоциального поведения делает актуаль-
ным изучение креативности в системе личностных предикторов просоци-
ального поведения. 

В эмпирическом исследовании приняли участие студенты педагоги-
ческих специальностей УО «Барановичский государственный универси-
тет» в возрасте 17–20 лет (n=72). В качестве диагностического инструмен-
тария мы использовали следующие методики: «Диагностика социально-
психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфе-
ре» О.Ф. Потемкиной (вариант 1: выявление степени выраженности соци-
ально-психологических установок, направленных на «Альтруизм–Эгоизм», 
«Процесс–Результат») [10, с. 641–648], «Тест вербальной креативности 
(RAT)» С. Медника [2 с. 355–357], «Многофакторный личностный опрос-
ник» Р. Кеттелла (форма С) [9, с. 70–110]. 

В ходе исследования было установлено, что разброс показателя «Вер-
бальная креативность» данной выборки лежит в пределах от низкого до нор-
мального уровня. Так, по показателю «Оригинальность» средний уровень 
выявлен у 77,8% испытуемых, высокий уровень диагностирован у 11,1% сту-
дентов и низкий также – у 11,1% респондентов. По показателю «Продуктив-
ность» низкий уровень установлен у 11,1% опрошенных, средний –  
у 83,3%, высокий – у 5,6%. По показателю «Уникальность» низкий уровень 
выявлен у 18,1% испытуемых, средний – у 43,1 %, высокий – у 38,8%.  

Определение социально-психологических установок личности «Про-
цесс–Результат», «Альтруизм–Эгоизм» (таблица 1) позволяет сделать вы-
вод, что ориентация на процесс в большей степени присуща студентам пе-
дагогических специальностей (М=7,0), они меньше задумываются над до-
стижением результата, ими больше движет интерес к делу, а для достиже-
ния результата требуется много рутинной работы, негативное отношение  
к которой они не могут преодолеть.  

 
Таблица 1 – Результаты исследования социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере студентов педа-
гогических специальностей 

Показатели  
социально-

психологических  
установок 

М  
(среднее) 

Стандартное 
отклонение 

Высокая  
выраженность, 

% 

Низкая  
выраженность, 

% 

Процесс 7,0 1,8 72,2 27,8 
Результат 5,8 1,8 50 50 
Альтруизм 5,4 2,5 50 50 
Эгоизм 5,2 2,6 38,9 61,1 
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Высоковыраженная ориентация на результат (М=5,8), присущая  
50% опрошенных студентов, свидетельствует о стремлении будущих педа-
гогов достигать результата в своей деятельности вопреки суете и неудачам. 
Установка на результат предполагает высокое развитие надежности как 
качества личности.  

По шкале «Альтруизм» (М=5,4) высокие показатели выявлены также  
у 50% испытуемых, эти студенты имеют установку на то, чтобы действовать, 
прежде всего, на пользу другим, часто в ущерб себе. По шкале «Эгоизм»  
(М=5,2) 38,9% опрошенных сосредоточены в основном на своих личных ин-
тересах, то есть имеют установку на эгоизм. При принятии решений они 
весьма серьезно учитывают то, как их последствия отразятся на них лично.  

Сравнительный анализ результатов наиболее выраженных ориента-
ций у студентов педагогических специальностей показал, что респонден-
там с высоким уровнем развития креативности в большей степени свой-
ственна ориентация на процесс и эгоизм. Для студентов с низким уровнем 
развития креативности в большей степени характерна ориентация на аль-
труизм. Студенты со средним уровнем развития креативности в большей 
степени ориентированы на процесс и альтруизм. 

Расчет U-критерия Манна–Уитни показывает наличие достоверных 
различий только по показателю «Альтруизм» (U=45,5, p=0,02). Это свиде-
тельствует о том, что креативным студентам в большей степени свой-
ственно проявление так называемого «разумного эгоизма», что встречается 
довольно часто среди людей «интеллигентных профессий» [10 c. 647] и, 
возможно, проявляется в большей степени у испытуемых с высокими по-
казателями интеллекта и креативности, так как их отличительной чертой 
выступает наличие эгоцентризма. В свою очередь у будущих педагогов с 
низкими показателями креативности в большей степени проявляется ори-
ентация на альтруизм, что указывает на способность данных испытуемых 
помогать другим иногда в ущерб своим собственным потребностям и ин-
тересам, умение жить ради других, оказывать бескорыстную помощь дру-
гим людям, которая будет доставлять им радость, данной категории испы-
туемых присущи эмоции человечности, доброты, внимательного отноше-
ния к окружающим людям. 

Для выявления личностных предикторов просоциального поведения 
мы провели регрессионный анализ данных с применением прямого пошаго-
вого метода. В результате были получены регрессионные модели, отражаю-
щие личностные и креативные черты, развитие которых у юношей и девушек 
устойчиво приводит к формированию просоциального поведения. 

Основными предикторами процесса как социально-психологической 
установки личности у студентов педагогических специальностей выступили: 
конкретность и некоторая ригидность мышления, эмоциональная неустойчи-
вость, импульсивность, самостоятельность, независимость, жизнерадост-
ность, склонность к непостоянству, подверженность влиянию чувств, случая 
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и обстоятельств, зависимость от мнения и требований группы, социабель-
ность, следование за общественным мнением, напряженность и фрустриро-
ванность (таблица 2). Будущие педагоги, более ориентированные на процесс, 
обладают низким уровнем развития продуктивности мышления и вербальной 
креативности (таблица 3). Юноши и девушки, которых больше интересует 
само дело, а не его результат, зачастую не способны создавать продукт с вы-
сокой степенью новизны, они не пользуются возможностью получения но-
вых знаний в самом процессе, спонтанно, а заимствуют его извне, практиче-
ски не могут смотреть на вещи нестандартным способом, им свойственно ис-
пользовать уже существующие методы решения. 

 
Таблица 2 – Коэффициенты регрессионного анализа социально-

психологических установок и личностных черт студентов педагогических 
специальностей 

Первичные и вторичные  
личностные факторы 

Социально-психологические установки  
личности 

Процесс Результат  Альтруизм Эгоизм 
A «замкнутость–общительность») – – – – 

B «интеллект» В=–0,29;  
р=0,07 

В=0,22; 
р=0,17 

В=–0,49;  
р=0,001 

– 

C «эмоциональная нестабильность–
эмоциональная стабильность» 

В=–0,71;  
р=0,0009 

В=0,65; 
р=0,01 

В=–0,44; 
р=0,02 – 

E «подчиненность–
доминантность») 

В=0,39; 
р=0,05 

– – В=0,26;  
р=0,2 

F «сдержанность–
экспрессивность» 

В=0,34; 
р=0,12 

В=–0,48;  
р=0,06 

В=0,31;  
р=0,1 

В=–0,60; 
р=0,05 

G «низкая нормативность поведе-
ния–высокая нормативность пове-
дения» 

В=–0,32;  
р=0,07 

В=0,23;  
р=0,1 

– – 

H «робость–смелость» – В=0,63; 
р=0,04 

– В=0,27; 
р=0,3 

I «жесткость–чувствительность» – – – – 
L «доверчивость–
подозрительность» 

– – В=–0,17;  
р=0,1 

– 

M «практичность–
мечтательность» 

– – – – 

N «прямолинейность–
дипломатичность» 

– В=0,31;  
р=0,1 

В=0,21; 
р=0,17 

В=–0,26;  
р=0,2 

O «спокойствие–тревожность» – В=0,41;  
р=0,03 

В=0,49;  
р=0,001 – 

Q1 «консерватизм–радикализм» – – – – 
Q2 «конформизм–
нонконформизм» 

В=–0,25;  
р=0,16 

– – В=0,23;  
р=0,2 
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Окончание таблицы 2 
Q3 «низкий самоконтроль–
высокий самоконтроль» 

– – – – 

Q4 «расслабленность–
напряженность» 

В=0,61;  
р=0,002 

В=–0,32;  
р=0,05 

В=0,18;  
р=0,1 

– 

F1 «низкая тревожность–высокая 
тревожность» 

– – В=0,17;  
р=0,2 

– 

F2 «интроверсия–экстраверсия» – – В=0,41;  
р=0,09 

– 

F3 «чувствительность–
уравновешенность» – В=0,17; 

р=0,29 – – 

F4 «конформность–
независимость» — – – – 

 
Значимыми предикторами ориентации на результат как социально-

психологической установки личности являются: развитый интеллект, эмоци-
ональная устойчивость, устойчивость в интересах, работоспособность, рассу-
дительность, сдержанность в проявлении эмоций, добросовестность, ответ-
ственность, стабильность, предприимчивость, активность, эмоциональная 
выдержанность, проницательность, склонность к предчувствиям, нефрустри-
рованность (таблица 2). В целом это предприимчивая, решительная и гибкая 
личность, склонная не замечать жизненных нюансов, направляя свое поведе-
ние на слишком явное и очевидное, при возникновении определенных трудно-
стей она способна быстро реагировать без достаточного размышления.  

Испытуемые, ориентированные на результат, способны, продуциро-
вать необычные идеи, отличающиеся от общепринятых и воспроизводить 
единственный и неповторимый в своем роде продукт (таблица 3). Однако 
высокие показатели уникальности, когда респонденты создают и использу-
ют совершенно новые способы и методы решения задач, не способствуют 
достижению результата в своей деятельности вопреки помехам и неудачам. 

Будущие педагоги, которым ствойствен высокий уровень развития 
альтруизма, отличаются конкретностью и некоторой ригидностью мышле-
ния, повышенной чувствительностью, они эмоционально менее устойчивы и 
легко расстраиваются. В то же время для них характерны эмоциональная 
значимость социальных контактов, экспрессивность, динамичность общения, 
которая может предполагать эмоциональное лидерство в группах. Отличи-
тельными чертами личности данной категории респондентов являются от-
крытость, уступчивость, терпимость, покладистость, свобода от зависти, 
умение вести себя в обществе, дипломатичность, эмоциональная выдер-
жанность, проницательность, повышенная мотивация, у них могут прояв-
ляться ранимость, чувствительность к одобрению окружающих, чувство 
вины и недовольство собой. В целом альтруистичной личности присущ 
высокий уровень ситуативной тревоги, она социально контактна, незатор-
можена, успешно устанавливает и поддерживает межличностные отноше-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

70 

ния. Однако высококреативным юношам и девушкам не свойственно аль-
труистическое поведение.  

Основными предикторами проявления установки на эгоизм являются 
такие личностные черты, как независимость, агрессивность, самоуверен-
ность, прямолинейность, бестактность. Студенты, проявляющие установку на 
эгоизм, способны принимать неординарные решения, склонны к авантюриз-
му и в то же время могут показывать озабоченность, беспокойство о буду-
щем, пессимистичность в восприятии действительности, сдержанность  
в проявлении эмоций, склонность к противопоставлению себя группе и же-
лание в ней доминировать. 

 
Таблица 3 – Коэффициенты регрессионного анализа социально-

психологических установок и вербальной креативности студентов педаго-
гических специальностей 

Показатели вербальной  
креативности 

Социально-психологические установки личности 
Процесс Результат  Альтруизм Эгоизм 

Продуктивность В=–0,001; 
р=0,1 

– – – 

Оригинальность – В=0,40;  
р=0,01 

– – 

Уникальность – В=–0,22;  
р=0,18 

– – 

Общий показатель вербальной 
креативности 

В=–0,51;  
р=0,26 

В=0,49;  
р=0,02 

В=–0,31;  
р=0,02 

– 

 
Креативность как личностная характеристика не является предиктором 

установки на эгоизм у студентов педагогических специальностей. 
Таким образом, исследование социально-психологических установок  

в мотивационно-потребностной сфере как составляющих просоциального 
поведения личности показало, что в большей степени студенты педагогиче-
ских специальностей ориентированы на процесс и альтруизм, нежели на ре-
зультат и эгоизм. Степень выраженности социально-психологических уста-
новок юношей и девушек с различным уровнем развития вербальной креа-
тивности отличается незначительно. Формированию просоциального поведе-
ния в юношеском возрасте будет способствовать развитие таких личностных 
черт, как эмоциональная стабильность, доверчивость, дипломатичность, со-
бранность, энергичность, экстровертированность. На наш взгляд, исследова-
ние различных видов креативности (в частности социальной) как предиктора 
просоциального поведения требует продолжения. 

 
Список использованных источников: 
1. Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука: теория решения 

изобретательских задач / Г.С. Альтшуллер. – М.: Совет. радио, 1979. – 116 с. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

71 

2. Аронсон, Э. Социальная психология. Психологические законы по-
ведения человека в социуме / Э. Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт. – СПб.: 
Прайм-Еврознак, 2002. – 560 с.  

3. Божович, Л.И. Проблемы формирования личности, избранные 
психологические труды / Л.И. Божович; под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: 
МПСИ; Воронеж: НПО МОДЭК, 2001. – 352 с. 

4. Боров, А.Н. Влияние личностных черт на развитие креативности 
старшеклассников: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / А.Н. Бо-
ров; Северо-Кавказ. гос. техн. ун-т. – Ставрополь, 2004. – 24 с. 

5. Ильин, Е.П. Психология помощи. Альтруизм, эгоизм, эмпатия /  
Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2013. – 304 с. 

6. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / 
Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с. 

7. Кухтова, Н.В. Содержательные и динамические характеристики 
личности школьников подросткового возраста с просоциальной направлен-
ностью: монография / Н.В. Кухтова. – Витебск: Витеб. гос. ун-т, 2010. – 195 с. 

8. Подгузова, Е.Е. Креативность личности: возможность развития в 
условиях вуза: монография / Е.Е. Подгузова. – Смоленск: СГИИ, 2011. – 119 
с. 

9. Пономарева, М.А. Психологическая диагностика личности: теория и 
практика / М.А. Пономарева. – Минск: Изд-во Грецова, 2008. – 240 с. 

10. Райгородский, Д.Я. Практическая психодиагностика. Методи-
ки и тесты / Д.Я. Райгородский. – Самара: БАХРАХ-М, 2006. – 672 с. 

11. Фельдштейн, Д.И. Психология взросления: структурно-
содержательные характеристики процесса развития личности: избр. труды / 
Д.И. Фельдштейн. – М.: МПСИ, 2004. – 672 с. 
 
 
УДК 316.624:616.89-008.441.44-053.67 

Тхорик Н.С. 
Взаимосвязи просоциальных личностных черт и склонности  

к суицидальному поведению в юношеском возрасте 
 

Статья посвящена проблеме суицидального поведения, рассматри-
ваются личностные черты юношей как один из факторов, детерминирую-
щих склонности к суицидальному поведению. Обсуждаются результаты, 
выявленные в ходе исследования: психологические свойства личности ис-
пытуемых, связанные с развитием невротических, неврозоподобных и пси-
хосоматических нарушений; уровень сформированности суицидальных 
тенденций, ближайших суицидоопасных состояний и позиций личности,  
а также взаимосвязь личностных черт и склонности к суицидальному по-
ведению в юношеском возрасте. 
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Ключевые слова: личностные черты, склонности к суицидальному 
поведению, юношеский возраст, социальные факторы. 

The relationship between prosocial personality traits  
and suicidal behavior in adolescence 

 
The article is devoted to the problem of suicidal behavior, considers the 

personal traits of young men as one of the factors that determine the propensity 
to suicidal behavior. The results revealed in the course of the study are dis-
cussed: the psychological properties of the subjects’ personality associated with 
the development of neurotic, neurosis-like and psychosomatic disorders; the lev-
el of formation of suicidal tendencies, the nearest suicidal States and positions of 
the individual, as well as the relationship of personal traits and propensity to sui-
cidal behavior in adolescence. 

Key words: personality traits, suicidal tendencies, youth, social factors. 
 

В изучении просоциального поведения есть общественная значи-
мость, которая рассматривается с двух сторон: когда проявляется в детстве 
и включает в себя солидарность, сотрудничество, помощь, терпимость;  
а также когда действие направлено на предотвращение антиобщественного 
(агрессия, преступность, насилие и безразличие по отношению к пробле-
мам других) и суицидального поведения. В свою очередь актуальность 
изучения проблемы суицидального поведения в юношеском возрасте за-
ключается не только в ценности жизни каждого человека; в переживании 
горя родными и близкими, влияющего на их психическое, психологиче-
ское, соматическое здоровье; но и определяется ее влиянием на экономи-
ческое и социальное развитие государства (например, система «заработная 
плата–налоги–пенсии») [1–3]. 

Кроме того, в современных социально-экономических условиях од-
ной из основных задач образования является развитие личности, способ-
ной выдерживать конкуренцию, адаптироваться к изменениям в професси-
ональной деятельности, овладевать новыми функциональными обязанно-
стями, технологиями, защищать себя от негативного воздействия нервно-
психического напряжения в различных жизненных ситуациях и т.п.  
В данном контексте требования общества, направленные на становление 
личности как субъекта собственной жизнедеятельности, могут стать соци-
ально-экономическими, психологическими, депривационными факторами, 
связанными с проблемой суицидального поведения в юношеском возрасте. 
Так, суицид как причина смерти юношей занимает третье место после 
травматизма, инфекционных и онкологических заболеваний [1; 2]. 

Следует отметить, что данной проблемой занимались такие зарубеж-
ные ученые, как Э. Дюркгейм и З. Фрейд, чьи труды легли в основу изуче-
ния данной проблематики, а также такие ученые, как Э. Гроллман, К. Род-
жерс, В. Франкл, N. Fагbеrоw, D. Lеster и др. [3]. 
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Детальному изучению суицида посвящены работы Д. Дугласа,  
Я. Бехлера, М. Хальбвакса и др. Среди представителей современной суи-
цидологии особое место занимают исследования американского суицидо-
лога Е. Шнейдмана, рассматривающего основные закономерности, выяв-
ленные зарубежными исследователями суицида, использовавшими раз-
личные подходы: взаимосвязь между самоубийством и переменами в эко-
номическом положении (А. Генри, Д. Шорт и др.), влияние на самоубий-
ство социальной мобильности (У. Брид, В. Рашинг, М. Стилл, В. Чам-
блисс), зависимость суицида от расовой принадлежности и вероисповеда-
ния  
(Б. Данто, Д. Лестер, Г. Маккаду, Н. Фарбероу, С. Фредерик) и др. [3]. Стра-
тификационные особенности суицидального поведения на разных уровнях 
социальной дифференциации (пол, возраст, образование, семейное положе-
ние, социальная группа) рассматривались многими учеными (Э. Дюркгейм, 
Д. Лестер, Д. Мейерс, Ф. Фиккер, С. Хилл, М. Эллнер и др.) [3; 4]. 

В отечественной психологии и психотерапии этой проблеме посвя-
щены научные труды таких авторов, как А.Г. Амбрумова, Е.М. Вроно,  
Б.Д. Петраков, Л.И. Постовалова, В.А. Тихоненко [5; 6].  

Среди исследований белорусских ученых особое значение имеют ра-
боты А.П. Гелда, Е.В. Гриневич, С.А. Игумнова и др. [7]. 

Различные аспекты проблемы изучения, например, особенности раз-
вития личности в юношеском возрасте, раскрываются следующими бело-
русскими исследователями: М.Ф. Бакунович, Ж.В. Рзаева, Н.С. Тхорик, 
Т.Е. Яценко и др. [8; 9].  

В настоящее время суицидология развивается такими учеными, как 
А.Г. Амбрумова, Н.А. Корнетов, В.Н. Краснов, И.А. Погодин, В.А. Тихо-
ненко [5; 10]. 

При этом отмечается, что социальные факторы занимают основное 
место среди причин суицидального поведения. Однако в силу того, что со-
циальные факторы, лежащие в основе суицида, постоянно меняются в за-
висимости от социальной ситуации, причины, лежащие в основе суицида, 
требуют переосмысления. Кроме того, объяснение всей проблемы само-
убийств лишь с точки зрения влияния на человека социальной среды явля-
ется односторонним и непродуктивным. Отсюда в исследованиях суици-
дального поведения недооценивается роль личности во взаимоотношениях 
с социальной средой, недостаточно изучена взаимосвязь личностных черт 
и склонности к суицидальному поведению в юношеском возрасте. Поэто-
му целью исследования было установить взаимосвязь личностных черт и 
суицидального поведения в юношеском возрасте. 

В качестве методологической основы выступили: культурно-
историческая концепция развития высших психических функций (Л.С. Вы-
готский), деятельностный подход (А.Н. Леонтьев и др.), представления  
о психологических особенностях личности в юношеском возрасте (Р. Кет-
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телла, И.С. Кон, И.Г. Малкина-Пых, В.И. Слободчиков), исследования раз-
личных аспектов суицидального поведения, основных концепций само-
убийства (А.Г. Амбрумова, Л.И. Вассерман, А.А. Вербицкий, Б.В. Иовлев, 
Г.А. Каршибаева, А.Е. Личко, Т.Н. Разуваева, К.Р. Червинская, Е. Шир, 
Л.Б. Шнейдер, Э.С. Шнейдман, О.Ю. Щелкова, П.И. Юнацкевич). 

Базой исследования являлся УО «Барановичский государственный 
университет». В диагностическом исследовании приняли участие студенты 
с I по III курс в возрасте 17–23 лет факультета педагогики и психологии  
и факультета славянских и германских языков. Всего участвовало 140 че-
ловек, из них 70 юношей и 70 девушек.  

Были использованы следующие методики: 
 Методика «Невротические черты личности» (Л.И. Вассерман, 

Б.В. Иовлев, О.Ю. Щелкова, К.Р. Червинская) для диагностики эмоцио-
нально-аффективных и социально-психологических свойств личности, свя-
занных с развитием невротических, неврозоподобных и психосоматиче-
ских нарушений. 

 Методика выявления склонности к суицидальным реакциям  
(СР-45) (П.И. Юнацкевич), соответствующая методологическим положе-
ниям культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и деятельност-
ного подхода в психологии (психологические механизмы нарушения опо-
средствования и регуляции эмоций и поведения, закономерности возраст-
ного развития и др.), а также когнитивно-поведенческий подход (идеи  
о формировании ранних неадаптивных схем, дисфункциональных убежде-
ний о себе, окружающем, будущем), исследования взаимосвязи дезадапта-
ции, тревожных расстройств и суицидального риска в молодом возрасте. 

Надежность и достоверность результатов исследования достигались 
посредством теоретико-методологической обоснованности научных пред-
положений и общей логики работы, возможности экспериментальной про-
верки полученных данных, количественно-качественного анализа. 

В ходе научного исследования под нашим руководством студентами 
Г. Атажановой, Ш.Т. Расуловой, И.В. Шушкевичем и другими были полу-
чены следующие результаты. 

Изучение невротических черт личности с помощью методик «Невроти-
ческие черты личности» показало, что у 35,7% юношей и 15,7% девушек по-
ниженная степень выраженности неуверенности в себе, что отражает опреде-
ленно высокий уровень уверенности в себе, самооценки и способности к са-
моактуализации, отсутствие проблем при принятии решений, стремление к 
самостоятельности и доминированию в социальных отношениях, способ-
ность к принятию ответственности и достижению цели. У 60% юношей и 
64,3% девушек средняя степень выраженности неуверенности в себе. Это 
означает, что в настоящее время проблемы, связанные с самопринятием и 
удовлетворенностью собой, не являются для личности актуальными; можно 
предположить достаточную степень уверенности при принятии решений и 
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осуществлении социальных контактов, уравновешенный эмоциональный фон 
и рисунок поведения, адекватность самовосприятия. 4,3% юношей и 20% де-
вушек имеют повышенную неуверенность в себе. Такой результат отражает 
наличие в актуальном психическом состоянии и структуре личности черт 
тревожности, неуверенности в себе, повышенной склонности к критическому 
самоанализу, затруднения при принятии решений; можно предположить за-
висимо-уступчивую позицию и повышенную эмоциональную истощаемость 
в социальных контактах, потребность в эмоциональной поддержке, недоста-
точную самостоятельность и стеничность при достижении цели. 

По шкале «Познавательная и социальная пассивность» у большин-
ства испытуемых (68,6% юношей и 57,1% девушек) наблюдается средняя 
склонность к познавательной и социальной пассивности. Это означает, что 
в настоящее время выявляется средний уровень интеллектуальной продук-
тивности и пластичности, умеренный темп ассоциативных реакций, уме-
ренная выраженность познавательных интересов, отсутствие выраженного 
стремления к поиску различных видов информации; социальное поведение 
характеризуется умеренным уровнем активности, общительности, пред-
приимчивости, включенности в межличностное взаимодействие и заинте-
ресованности в широких контактах.  

По шкале «Невротический сверхконтроль поведения» у 11,4% деву-
шек выявлена пониженная степень выраженности данной черты личности, 
что отражает отсутствие проблем, связанных со свободной самореализаци-
ей, повышенным контролем поведения и эмоциональных реакций, фикси-
рованных форм поведения и переживаний. 74,3% юношей и 40% девушек 
показали средние результаты по данной шкале. Это означает, что в насто-
ящее время проблемы, связанные со свободной самореализацией, не явля-
ются для личности актуальными; поведение имеет достаточно спонтанный, 
непринужденный характер, не выражена склонность к повышенной ре-
флексии и критической интроспекции, тщательному обдумыванию и пла-
нированию поступков; характерна умеренная степень ответственности, 
обязательности, а также пластичности. У 21,4% юношей и 48,6% девушек 
повышенная степень выраженности невротического сверхконтроля пове-
дения, что говорит о потребности в тщательном планировании и обдумы-
вании поступков, стремлении к завершению начатого, трудности переклю-
чения с одного вида деятельности на другой; точность, корректность, пе-
дантичность, терпеливость в работе и социальном взаимодействии.  
И 4,3% юношей показали высокое значение оценки, которая отражает не-
уверенность в сочетании с повышенной интроспективностью, сознатель-
ным и жестким контролем поведения, утрированной склонностью к обду-
мыванию поступков, планированию, рационализации; инертность и  
«застреваемость» переживаний; в поведении и социальных контактах – 
«зажатость», отсутствие раскованности, спонтанности, естественности и 
непринужденности. 
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Исследование степени выраженности аффективной неустойчивости 
показало, что большинство испытуемых (70% юношей и 88,6% девушек) 
по результатам методики имеет среднюю степень выраженности по данной 
шкале. В настоящее время значительных проблем, связанных с контролем 
аффективных реакций, не выявляется; поведение характеризуется достаточ-
ной уравновешенностью, сбалансированностью; можно предположить спо-
собность к подавлению сенситивности, раздражительности и других нега-
тивно окрашенных эмоциональных реакций и состояний, умеренный уровень 
толерантности к стрессу, способность к использованию конструктивных ме-
ханизмов психологического преодоления; в целом – отсутствие значитель-
ных затруднений регулирования поведения и социальной адаптации.  

По шкале «Интровертированная направленность личности»  
у 74,3% юношей и 61,4% девушек выявлены средние показатели. Это 
означает, что в настоящее время отмечаются умеренный уровень социаль-
ной активности, общительности и конформности, отсутствие значительных 
затруднений при реализации социальных контактов, умеренная потреб-
ность в понимании и поддержке со стороны окружающих, возможность 
доверительных отношений с относительно широким кругом лиц и есте-
ственного проявления эмоций в поведении.  

По шкале «Ипохондричность» у большинства испытуемых  
(58,6% юношей и 72,9% девушек) были выявлены средние результаты – 
неопределенного диапазона. Это означает, что в настоящее время для ис-
пытуемых не является типичным повышенный контроль за состоянием 
своего здоровья, отдельными психическими и соматическими функциями, 
образом жизни и поведения в связи с риском развития заболеваний; прояв-
ляются умеренная степень пластичности и разумный подход к проблеме 
сохранения и поддержания здоровья. 

Исследование степени выраженности социальной неадаптивности 
показало, что у 57,1% юношей и 70% девушек средняя степень выражен-
ности. Это означает, что в настоящее время у большинства испытуемых 
отсутствуют выраженные признаки нарушений социальной адаптации  
в связи с недостаточным усвоением общепринятых норм, снижением соци-
альной перцепции, эмпатии, коммуникативных навыков, гибкости и уве-
ренности в процессе межличностного взаимодействия.  

Исследование уровня склонности к суицидальным реакциям по ме-
тодике П.И. Юнацкевич выявило, что 17,1% юношей и такой же процент 
девушек обладают низким уровнем склонности к суицидальным реакциям, 
то есть они находятся в благополучной позиции. У 35,7% юношей и 38,6% 
девушек уровень склонности к суицидальным реакциям ниже среднего. 
Это говорит о том, что суицидальная реакция может возникнуть только на 
фоне длительной психической травматизации и при реактивных состояни-
ях психики. 31,4% юношей и 20% девушек показали средний уровень 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

77 

склонности к суицидальным реакциям, т.е. «потенциал» склонности  
к суицидальным реакциям не отличается высокой устойчивостью. 

12,9% юношей и 20% девушек имеют уровень выше среднего. Это 
группа суицидального риска с высоким уровнем проявления склонности  
к суицидальным реакциям (при нарушениях адаптации возможна суици-
дальная попытка или реализация саморазрушающего поведения). 

У 2,9% юношей и 4,3% девушек был выявлен высокий уровень 
склонности к суицидальным реакциям. Это группа суицидального риска  
с очень высоким уровнем проявления склонности к суицидальным реакци-
ям. Им присуща ситуация внутреннего и внешнего конфликта. Данная ка-
тегория студентов нуждается в медико-психологической помощи, им была 
рекомендована консультация психотерапевта. 

Вычисление коэффициента корреляции Спирмена между шкалами 
опросника «Невротические черты личности» (Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев, 
О.Ю. Щелкова, К.Р. Червинская) и показателями методики выявления 
склонности к суицидальным реакциям (СР-45) (П.И. Юнацкевич) позволи-
ло установить значимые взаимосвязи по трем шкалам: «Познавательная и 
социальная пассивность» имеет значимую обратную взаимосвязь со 
склонностью к суицидальным реакциям (R=–0,28, p=0,000); «Интроверти-
рованная направленность личности» – значимую прямую взаимосвязь 
(R=0,19, p=0,02); «Социальная неадаптивность» – значимую прямую взаи-
мосвязь (R=0,19, p=0,02). Выраженность первого показателя понижает сте-
пень склонности к суицидальным реакциям у юношей, а два других при 
высокой выраженности, наоборот, эту тенденцию повышают. 

Таким образом, по результатам проведенного нами исследования 
среди студентов юношеского возраста было установлено, что роль лично-
сти во взаимоотношениях с социальной средой в исследованиях суици-
дального поведения имеет большую роль и является актуальным аспектом 
для дальнейшего изучения.  

При этом суицидальное поведение представляет собой проявление 
суицидальной активности, которая выражается в намерениях, угрозах, 
мыслях, попытках покушения на свою жизнь, и завершенные суициды. 
Структурными компонентами суицидальных реакций являются социально-
ситуативные факторы, вызывающие спонтанную реакцию у юношей; лич-
ностные факторы, включающие жизненный стиль, мировоззрение и инди-
видуальность, конфликт, социально-психологическая дезадаптация, экзи-
стенциальный кризис, заключающийся в потере смысла жизни; провоци-
рующие факторы, мотивационная готовность; предрасполагающие внеш-
ние факторы пресуицид – состояние личности, при котором повышена ве-
роятность совершения суицидального акта, и непосредственно сам суицид. 
К критериям суицидального поведения необходимо отнести следующие: 
демонстративность, аффективность, уникальность, несостоятельность, со-
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циальный пессимизм, слом культурных барьеров, максимализм, временная 
перспектива, антисуицидальный фактор. 

Личностные черты представляют собой сложные конструкты, кото-
рые детерминируют поведение человека в различных жизненных ситуациях. 
Таковыми в юношеском возрасте являются: появление саморефлексии, 
включающей осознание собственной индивидуальности; построение планов 
на будущее, то есть переход к самостоятельности и профессиональному са-
моопределению, как завершающая стадия персонализации; становление об-
раза «Я», дифференциация половых ролей и появление первой любви; фор-
мирование иерархии ценности различных переживаний, что оказывает опре-
деляющее влияние на дальнейшую эмоциональную жизнь юношей; рост ин-
дивидуализации и обособления; завершение процеса сепарации от семьи. 

Личностные черты определяют поведение личности, которая непо-
средственно взаимодействует с окружающим миром, изменяя его и изме-
няясь внутри, следовательно, формирование суицидального поведения не-
раздельно связано с изменениями в личности суицидента и свойственными 
ему личностными особенностями. 

Для определения вероятности возникновения суицидального поведе-
ние рассматривается степень суицидального риска, под которым следует 
понимать потенциальную готовность личности совершить самоубийство 
или сформированность суицидальных намерений. Чем ниже суицидальный 
риск, тем меньше вероятность суицидальных реакций или же суицидаль-
ного поведения. В ходе исследования было выявлено, что невротическая 
черта личности «Познавательная и социальная пассивность» повышает су-
ицидальный риск по всем шкалам, кроме трех: «Слом культурных барье-
ров», «Максимализм» и «Антисуицидальный фактор». Невротический 
«сверхконтроль» поведения как особенность личности при своей выра-
женности повышает суицидальный риск по шкале «Временная перспекти-
ва», «Аффективная неустойчивость» – по шкале «Максимализм», «Соци-
альная неадаптивность» – «Слом культурных барьеров, «Максимализм». 

Когда личность потенциально готова к совершению суицида, тогда 
определяющую роль на варианты проявления суицидального поведения 
оказывают конкретные черты личности.  

Так, невротическая черта личности «Познавательная и социальная 
пассивность» понижает степень склонности к суицидальным реакциям  
у юношей, а «Интровертированная направленность личности» и «Соци-
альная неадаптивность» при высокой выраженности, наоборот, эту тен-
денцию повышают. 

Выявление различий между юношами и девушками показало, что все 
факторы у девушек выражены больше, чем у юношей.  

На основании полученных результатов были разработаны методиче-
ские рекомендации по профилактике суицидального поведения в юноше-
ском возрасте с учетом личностных черт. 
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Детско-родительские отношения  

как предиктор риска суицидального поведения у подростков 
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В данной статье описывается значимость детско-родительских от-
ношений в качестве предиктора суицидального риска подростка. Отноше-
ния с матерью у подростков с высоким уровнем суицидального риска ха-
рактеризуются низким уровнем принятия, эмпатии, высоким уровнем кон-
фликтности и авторитарности. Отцы подростков с высоким суицидальным 
риском недостаточно удовлетворяют потребности подростка, редко прак-
тикуют поощрение, не проявляют эмпатии. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, подросток, суици-
дальный риск. 

 
Child-parent relationships as a predictor  

of the risk of suicidal behavior in adolescents 
 
This article describes the significance of parent-child relationships as a 

predictor of adolescent suicidal risk. Relationships with mothers in adolescents 
with a high level of suicidal risk are characterized by low levels of acceptance, 
empathy, high levels of conflict and authoritarianism. Fathers of adolescents 
with a high suicidal risk do not sufficiently meet the needs of the adolescent, 
rarely practice rewards, and do not show empathy. 

Key words: parent-child relationship, teenager, suicidal risk. 
 
Традиционно показатели самоубийств в обществе отражают уровень 

социального благополучия населения. По данным всемирной организации 
здравоохранения, общее количество смертей от суицидов приближается  
к миллиону в год (сайт ВОЗ – https://www.who.int/ru/). На протяжении по-
следних лет Россия ежегодно входит в пятерку стран, имеющих наиболее вы-
сокий уровень смертности населения по причине самоубийств (сайт Инсти-
тута демографии Национального исследовательского университета Высшая 
школа экономики – http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0783/suicide.php).  

Именно подростки относятся к возрастной группе, в которой соверша-
ется большое количество суицидов и суицидальных попыток. Согласно Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень суицидов среди лиц  
в возрасте 15–24 лет в последние 15 лет увеличился в 2 раза, именно суицид 
занимает 2–3-е место при обозначении причин смертности населения (Само-
убийства. Сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – 
http://www.who.int/features/qa/24/ru/index.html). По данным агентства соци-
альной безопасности (АСБ), уровень случаев самоубийства в России со-
ставляет 53 случая на 100 тысяч молодого населения, что указывает на ли-
дирующую позицию в мире.  

Личность подростка наиболее сложно преодолевает жизненные 
трудности в связи с неустойчивостью психики. Подростки от 14–15 лет и 
старше переживают наиболее «опасный» возраст, что выражается в боль-
шом количестве суицидов, приводящих к летальному исходу [1, с. 25]. Не-
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достаточная сформированность страха смерти, непонимание конечности 
собственной жизни способствуют совершению необдуманных поступков.  

Принципиальным становится вопрос профилактики суицидального 
поведения, что определяет необходимость внимательного изучения суици-
дального риска. Диагностика суицидального риска является значимой,  
но одновременно сложно реализуемой задачей. В данном исследовании 
нами подробно рассмотрен фактор влияния семьи. В психологической ли-
тературе основное внимание традиционно уделяется социальным и демо-
графическим факторам (материальное благополучие семьи, наличие разво-
да, уровень образования, потеря близкого человека, алкоголизация семьи, 
употребление ПАВ, пол, сексуальный опыт и т.д.). В исследовании, прове-
денном в Гонконге, выявлено, что суицидальное мышление подростков 
связано с авторитарным воспитанием, проявляющимся в низкой родитель-
ской теплоте и высоком материнском контроле [2]. Подобная взаимосвязь 
подтверждена исследованием в Австралии [3], в котором подростки с вы-
соким уровнем контроля и низкой привязанностью характеризовались по-
вышенным риском суицидального мышления и преднамеренного само-
повреждения. Кроме того, обнаружено, что суицидальное поведение маль-
чиков в большей степени зависит от родительской враждебности [4], а 
стратегия родителей «отвержение–пренебрежение» увеличивает риск по-
пыток самоубийства у подростков больше, чем в 1,5 раза. 

Исследование C. Jackson, L. Henriksen, V.A. Foshee показывает, что 
авторитетное воспитание определяет защиту от суицидального поведения 
и снижает риск попыток самоубийства примерно на 20% [5]. Ценно, что 
выявлен защитный антисуицидальный фактор. L. Wichstrom в своем ис-
следовании определил, что защитой от попыток суицида является привя-
занность подростка к родителям [6].  

Российские ученые, изучающие проблему суицидогенных факторов, 
отмечают значимую роль семейных взаимоотношений при формировании 
риска суицида у детей. Согласно Р.И. Жидкову, одной из главных причин 
суицидов подростков выступает нестабильная ситуация в семье, что выра-
жается в недостатке родительского внимания, низком уровне родительской 
заботы, эмоциональной отзывчивости, семейном насилии. По данным  
Р.И. Жидкова, более 60% суицидентов жили в неполной семье или в семье 
на грани развода. Чрезмерная занятость современных родителей приводит 
к недостатку поддержки и внимания собственных детей, большему влия-
нию интернета, телевидения и компьютерных игр на мировоззрение и цен-
ности подростка [7]. 

Материал и методы. В исследовании, выполненном под нашим ру-
ководством О.А. Елкиной, мы тестировали гипотезу о том, что подростки  
с высоким и низким уровнями суицидального риска имеют отличительные 
особенности в детско-родительских отношениях. В качестве выборки вы-
ступили 78 подростков г. Омска в возрасте от 13 до 17 лет, среди них  
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55 девочек и 23 мальчика. Для сбора данных нами использованы: шкала 
вероятности самоубийства (SPS) Джона Дж. Калла, Уэйна С. Гилла (адап-
тация В.Е. Купченко), методика «Детско-родительские отношения под-
ростков» П. Трояновской (ДРОП). 

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным результатам, 
большинство опрошенных подростков можно отнести к группе средней 
склонности к суицидальному риску (СР) – 65%, низкий уровень СР имеют 
20% подростков, высокий – 15% подростков. Опишем составляющие суи-
цидального риска в каждой группе (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Выраженность показателей суицидального риска  

у подростков, баллы 
 
Подростки из группы с низким суицидальным риском склонны це-

нить свою жизнь, строить планы на будущее, видя в нем радостные и бла-
гоприятные перспективы и возможности. Низкие баллы по шкале «Риск 
самоубийства» указывают на то, что у представителей данной группы нет 
мыслей о самоубийстве, никогда не возникало желания лишить себя жиз-
ни. Для них характерно понимание своей ценности и значимости для близ-
ких людей. Они ощущают заботу близких, имеют друзей и не чувствуют 
себя одиноко. Подростков с низким СР отличает позитивное отношение  
к себе, возможность опираться на себя в трудных ситуациях, наличие веры 
в свои силы. Такой подросток, вероятнее всего, может самостоятельно ре-
шать проблемы, возникающие в разных сферах жизнедеятельности. Также 
можно предположить, что в случае допущения ошибок или получения низ-
ких оценок в школе у данной группы не возникнет сомнений в своей цен-
ности, а отношение к себе кардинально не меняется в худшую сторону. 
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Для подростков данной группы характерны дружественное отношение  
к окружающим, наличие друзей. 

У подростков с высоким уровнем СР, напротив, ярко выражен пес-
симистичный взгляд на жизнь. Полученный результат можно интерпрети-
ровать как отсутствие надежды на благополучное будущее, возможно,  
у подростков из данной группы нет возможности строить планы в соответ-
ствии со своими потребностями, им тяжело справляться с трудностями, по-
скольку любая неприятность вызывает ощущение беспомощности, сложные 
ситуации кажутся такому подростку безвыходными, а проблемы – неразре-
шимыми. Можно также отметить, что таким подросткам свойственна ката-
строфизация происходящих событий. По критерию Крускала–Уоллиса су-
ществует значимое различие между подростками с разным уровнем суици-
дального риска по данной шкале (Н=40,821 при р≤0,001). У подростков  
с высоким суицидальным риском проявляются возможные мысли о само-
убийстве, может присутствовать конкретный план его осуществления. Ве-
роятно, эти мысли обусловлены наличием иррационального чувства вины, 
которое создает мнимое ощущение, что подросток никому не нужен и за-
служивает смерти в качестве наказания за какой-либо осуждаемый посту-
пок. Между тремя группами подростков было выявлено значимое различие 
по шкале «Риск самоубийства» (Н=47,399 при р≤0,001). Для подростков  
с высоким суицидальным риском характерны дефицит внимания и под-
держки со стороны близких людей, семьи, отсутствие друзей. Подростки 
данной группы чувствуют себя изолированно от других, возможно, они не 
ощущают своей причастности к какой-либо референтной группе, также 
можно предположить, что они подвергаются буллингу в школе либо име-
ют трудности в общении со сверстниками и налаживании социальных кон-
тактов. Также нами было выявлено значимое различие по данной шкале 
между подростками с разным уровнем суицидального риска (Н=36,318 при 
р≤0,001). Подростки с высоким уровнем суицидального риска имеют пре-
имущественно негативное отношение к себе, непринятие различных осо-
бенностей своей личности, а также неуверенность в своих силах и возмож-
ностях. Кроме того, существует значимое различие между подростками  
с разным уровнем суицидального риска по шкале «Негативная самооцен-
ка» (Н=35,247 при р≤0,001). Характерно враждебное отношение к людям, 
возможно, обусловленное отсутствием ощущения безопасности и готовно-
стью к негативному общению, также им присуще негативное и обесцени-
вающее отношение к себе. Скорее всего, это связано с тем, что подобное 
отношение подросток испытывает к себе в семье, возможно, в школе. 
Между тремя группами по шкале «Враждебность» обнаружено значимое 
различие (Н=38,495 при р≤0,001). У данных подростков возможны некон-
тролируемая агрессия, вспышки гнева при возникновении трудностей, яр-
ковыраженная импульсивность и вспыльчивость. Поскольку такие под-
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ростки достаточно ранимые, они подвержены ярким эмоциям в большей 
степени, чем подростки с низким уровнем суицидального риска.  

Рассмотрим корреляционные связи между показателями суицида и 
характеристиками детско-родительских отношений у подростков с высо-
ким суицидальным риском. На рисунке 2 изображена обратная взаимо-
связь между отсутствием близких отношений и принятием матери  
(r=–0,681 при p≤0,05), эмпатией мамы (r=–0,595 при p≤0,05), поощрением 
(r=–0,849 при p≤0,01) у подростков с высоким уровнем суицидального 
риска. 

 
      при р≤0,05 (обратная) 

  при р≤0,01 (обратная)  
  при р≤0,05 (прямая) 
  при р≤0,01 (прямая) 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь между отсутствием близких отношений  

и характеристиками отношений с матерью у подростков  
с высоким уровнем суицидального риска 

 
Недостаток принятия, поощрения, безусловной любви и понимания 

чувств и эмоций подростка связан с чувством одиночества и ненужности, 
изолированности у подростка. Подросток очень уязвим, сензитивен и нуж-
дается в материнской поддержке.  

Кроме того, существует обратная взаимосвязь между негативной са-
мооценкой и требовательностью мамы (r=–0,676 при p≤0,05), контролем 
мамы (r=–0,672 при p≤0,05). Недостаточность контроля и выдвигаемых со 
стороны матери требований связана с низкой самооценкой подростков  
с высоким уровнем суицидального риска. По нашему мнению, это можно 
объяснить тем, что самооценка повышается, когда личность проявляет се-
бя в деятельности, а в отсутствие требований, скорее всего, подросток не 
может организовать ее самостоятельно.  

Так, обнаружена прямая корреляция между враждебностью и непо-
следовательностью матери (r=0,692 при p≤0,05). Данную взаимосвязь, на 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

85 

наш взгляд, можно объяснить тем, что отсутствие определенности, после-
довательности матери может привести к снижению чувства безопасности 
подростка, что в свою очередь повышает враждебность к миру, обуслов-
ленную попыткой защитить себя. Полученные данные согласуются  
с исследованием Т.М. Мишиной, Т.В. Самохиной, согласно которому 
враждебность внутри семьи напрямую или косвенным образом предраспо-
лагает к совершению суицидальных попыток [8]. 

Рассмотрим подробнее корреляции детско-родительских отношений 
с отцом у подростков с высоким суицидальным риском (рисунок 3). 

 
       при р≤0,05 (обратная) 

  при р≤0,01 (обратная)  
  при р≤0,05 (прямая) 
  при р≤0,01 (прямая) 

 
Рисунок 3 – Взаимосвязь между враждебностью  

и характеристиками отношений с отцом у подростков  
с высоким уровнем суицидального риска 

 
На рисунке 3 показана обратная взаимосвязь между враждебностью 

и такими характеристиками детско-родительских отношений с отцом, как 
принятие (r=–0,702 при p≤0,05), эмпатия(r=–0,821 при p≤0,01), эмоцио-
нальная дистанция (r=–0,74 при p≤0,01), сотрудничество (r=–0,74 при 
p≤0,01), принятие решений (r=–0,815 при p≤0,01), конфликтность (r=–0,613 
при p≤0,05), поощрение автономности (r=–0,683 при p≤0,05), требователь-
ность (r=–0,657 при p≤0,05), мониторинг (r=–0,743 при p≤0,01), контроль 
(r=–0,759, при p≤0,01), авторитарность (r=–0,649 при p≤0,05), удовлетворе-
ние потребностей (r=–0,783 при p≤0,01), доброжелательность к супругу 
(r=–0,77 при p≤0,01), общая удовлетворенность отношениями (r=–0,756 
при p≤0,01) и неадекватность образа ребенка (r=–0,585 при p≤0,05). 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

86 

Полученные результаты можно объяснить тем, что для подростков  
с высоким уровнем суицидального риска в отношениях с отцом важным яв-
ляется недостаток эмпатии, совместного времяпрепровождения. Недостаточ-
ная вовлеченность отца в жизнь подростка может негативно сказываться на 
проявлении враждебности к миру и себе. Кроме того, можно предположить, 
что враждебность вызвана подражанием, как существует обратная взаимо-
связь с доброжелательностью к супругу, – подобный способ общения кажет-
ся подростку нормой, поэтому он транслирует его окружающим. 

Кроме того, существует обратная взаимосвязь между общим риском 
суицида и эмоциональной дистанцией (r=–0,616 при p≤0,05), сотрудниче-
ством (r=–0,631 при p≤0,05), удовлетворением потребностей (r=–0,580 при 
p≤0,05), общей удовлетворенностью отношениями с отцом (r=–0,599 при 
p≤0,05). Недостаточная эмоциональная близость с отцом, низкая удовле-
творенность отношений с ним тесно связаны с суицидальным риском под-
ростков. Полученные результаты согласуются с данными зарубежных ис-
следователей B. Wagner, M. Silverman и K. Martin (2003), которые, рас-
сматривая широкий диапазон переменных, связанных с влиянием семьи на 
убеждения детей и подростков, пришли к выводу, что сплоченность семьи, 
отношения между родителем и ребенком, жестокое обращение с детьми, 
родительская психопатология могут раскрыть контекст формирования су-
ицидальности ребенка [9]. 

Заключение. Итак, на основании полученных данных можно сделать 
следующие выводы: 

1. Большинство опрошенных подростков имеют средний уровень су-
ицидального риска. Существуют значимые различия по таким параметрам, 
как безнадежность, агрессивная импульсивность, негативная самооценка, 
враждебность и отсутствие близких отношений между подростками с раз-
ным уровнем суицидального риска. 

2. Отношения с матерью у подростков с высоким уровнем суици-
дального риска характеризуются низким уровнем принятия, эмпатии, а 
также высоким уровнем конфликтности и авторитарности. Отцы подрост-
ков с высоким суицидальным риском недостаточно удовлетворяют потреб-
ности подростка, редко практикуют поощрение, не проявляют эмпатии.  
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УДК [316.627+316.628]:316.485 
Н.В. Молчанова 

Просоциальные характеристики поведения медиатора 
 

В статье представлено краткое описание феномена «просоциальность» 
в психологическом и социально-психологическом контексте. Подчеркнута 
связь просоциальной активности с профессиональной направленностью лич-
ности. Приведены результаты сравнения частоты проявления того или иного 
типа просоциального поведения студентов старших курсов вуза специализа-
ции «Юриспруденция», медиаторов и педагогов общеобразовательных школ. 
Выявлено, что большинство тестовых показателей у медиаторов занимают 
срединную позицию в сравнении с другими представителями профессии. 

Ключевые слова: просоциальный тип поведения, медиатор. 
 

Prosocial characteristics of mediator behaviour 
 
In article the short description of a phenomenon “prosociality” in a psy-

chological and socially-psychological context is presented. Communication of 
prosocial activity with a professional orientation of the person is underlined. Re-
sults of comparison of frequency of display of this or that type of prosocial be-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Wagner%2C+Barry+M
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0002764202250661
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Wagner%2C+Barry+M
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Wagner%2C+Barry+M


 

88 

haviour of students of older years of high school of specialisation “Jurispru-
dence”, медиаторов and teachers of comprehensive schools are presented. It is 
revealed that the majority of test indicators at медиаторов take of a median 
position in comparison with other representatives of a trade. 

Key words: prosocial type of behaviour, mediator. 
Под просоциальным поведением понимаются помогающее поведе-

ние, оказание помощи другому человеку, проявление направленной актив-
ности личности с целью пользы или выгоды для другого. Исследование 
феномена «просоциальность» связывают в большей степени с зарубежны-
ми учеными (В. Занден, 1987; А. Омото, М. Снайдер, 1995; Г. Бирхофф,  
Э. Аронсон, 2002; С. Харди, Л. Берковитц, Р. Чалдини, 2002; К. Бэтсон и  
Г. Карло, 2002, 2003; М. Греди, 2005). Часто подобное поведение не пред-
полагает ответной помощи и/или выгоды для себя. Однако отдельные ис-
следователи подчеркивают, что мотивы выбора стратегии просоциального 
поведения могут быть различными в разных ситуациях взаимодействия  
(К. Бэтсон, Х. Хекхаузен, Дж. Форгас). 

В российской науке к исследованию отдельных аспектов просоци-
альной направленности личности относят работы Я. Рейковского (1981), 
И.М. Юсупова (1995), Л.В. Смольниковой (2006), Ю.О. Мазур (2008),  
О.Е. Игнацкой (2008), Н.В. Кухтовой (2010, 2011), Р.Р. Булатовой (2011), 
Е.П. Ильина (2013), В.В. Гриценко (2013) и др. При этом в российском 
подходе понятие «просоциальность» чаще связывают с альтруистично-
стью. В то время как в западных трактовках просоциальную активность 
(поступки) личности рассматривают как с альтруистических позиций, так и 
в контексте внешнего/внутреннего вознаграждения за оказанную помощь. 

В профессиональном отношении просоциальная деятельность боль-
ше соотносится с такими профессиями, как медицинский работник, психо-
лог, социальный педагог, сотрудники правоохранительных органов и 
МЧС. В 2010 г. на основании российского законодательного акта [7] офи-
циально утверждена такая специальность, как медиатор (посредник). Ме-
диатор вправе оказывать помощь в улаживании конфликтов и конфронта-
ционных ситуаций в различных сферах профессиональной деятельности. 
При этом сутью его работы является создание условий для договоренности 
сторон относительно удовлетворительного для них соглашения. 

Феномен просоциальности медиативной деятельности можно рассмат-
ривать в двух аспектах: во внутриличностном пространстве (психологиче-
ский) и в межличностном взаимодействии (социально-психологический). 

С социально-психологической позиции помогающая активность меди-
атора может проявляться в волонтерском движении. В западных странах 
волонтерская деятельность развита относительно давно, и, как правило, 
подобная деятельность закреплена в определенных законодательных актах. 
Например, в Финляндии (Хельсинки) активную роль в продвижении меди-
ации играют волонтеры, привлекаемые городскими службами медиации. 
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Привлечение волонтеров имеет две цели: во-первых, помощь гражданам  
в разрешении каждодневных споров, а во-вторых, вовлечение граждан  
в деятельность, отличную от их работы. Каждый из медиаторов-
волонтеров привлекается службами медиации города два раза в месяц либо 
для проведения процедуры медиации, либо для отчета о проведенных де-
лах. При этом медиаторы-волонтеры всегда могут обратиться в службу ме-
диации за консультацией или за помощью профессионального медиатора 
службы, который может быть привлечен в качестве со-ведущего. Медиа-
ция, проводимая волонтерами, осуществляется на безвозмездной основе. 
При этом власти Хельсинки готовы выплачивать 25 евро за каждую прове-
денную медиацию для покрытия расходов медиаторов-волонтеров [8]. 

В России на данный период времени волонтерство в медиации 
наиболее распространено в образовательных организациях. В контексте 
общеобразовательного пространства известны школы волонтерского дви-
жения в Москве (А.Ю. Коновалов, Н.В. Путинцева), Санкт-Петербурге  
(Г.С. Кузьмин), Саратове (А.В. Серякина), Волгограде (И.С. Маловичко, 
О.П. Погорелова), Самарской области (Т.В. Прянишникова) и др.  

Просоциальное поведение волонтеров носит бескорыстный характер, 
что роднит его с альтруистичностью. Однако следует учитывать, что после 
успешных результатов своей деятельности волонтеры получают эмоцио-
нальное удовлетворение от сделанной работы, что является для них свое-
образным вознаграждением и в свою очередь стимулом для дальнейшей 
активности в этом направлении [4, с. 53–70]. 

С психологической точки зрения в каждом человеке в той или иной 
мере присутствует внутренняя установка на бескорыстную помощь в от-
ношении кого-либо. Мы предполагаем, что у представителей помогающих 
профессий она должна быть выражена более ярко в сравнении с другими 
профессиями. В частности, для медиатора, по нашему мнению, подобная 
установка является той основой, на которой выстраивается его практическая 
деятельность по урегулированию конфликтных отношений между людьми. 
Стремление помочь людям может выступать базовой установкой, на которую 
накладываются профессиональные функции медиатора (посредника). 

В своем исследовании мы предприняли попытку изучить характери-
стики просоциальной активности тех, кто непосредственно занимается  
медиацией (примирением) в школе, – взрослых медиаторов. Результаты мы 
сравнили с группами испытуемых, которые не имеют отношения к этой дея-
тельности. Ими были педагоги общеобразовательных школ г. Смоленска и 
студенты старших курсов гуманитарного вуза специализации «Юриспруден-
ция». В силу того, что профессия медиатора только начинает завоевывать 
свою официальную профессиональную позицию, выборка этих представите-
лей оказалась небольшой – 22 человека. Поэтому и количество двух других 
групп мы также ограничили 22-мя респондентами. Общее количество испы-
туемых по всем трем группам составило 66 человек. Наша гипотеза заключа-
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лась в том, что показатели просоциальной активности в целом по группе1 
должны быть выше у тех, кто занимается медиацией. Для выявления предпо-
ложения мы сделали акцент на осознаваемом аспекте этого феномена. 

В статье представлены результаты, связанные с отдельной составля-
ющей просоциальной активности – определенным типом просоциального 
поведения. В качестве методического инструментария была выбрана мето-
дика «Измерение просоциальных тенденций» Г. Карло и Б.А. Рэндалла (в 
адаптации Н.В. Кухтовой и И.А. Фурманова) [3]. Методика включает  
25 утверждений, обработка которых предполагает разделение результатов 
на следующие шкалы: 1) «Уступчивое (угодливое, конформистское) пове-
дение», т.е. поведение, проявленное в связи с просьбой со стороны;  
2) «Публичное поведение» – помощь другим в связи с необходимостью 
оценки со стороны; 3) «Анонимное поведение», т.е. поведение, не нужда-
ющееся в оценке со стороны; 4) «Экстренное поведение» – стремление по-
мочь в чрезвычайных и трудных ситуациях; 5) «Эмоциональное поведе-
ние», основанное на эмоциональном сопереживании; 6) «Альтруистиче-
ское поведение», базирующееся на бескорыстии. 

Частоту проявления того или иного типа просоциального поведения 
по трем группам мы сравнили в процентном отношении. Получились сле-
дующие результаты. В контексте экстренного поведения: медиаторы 
(74%), педагоги (82,3%), юристы (80%). Уступчивое поведение: медиаторы 
(73,3%), педагоги (79%), юристы (75,1%). Альтруистическое поведение: 
медиаторы (72,9%), педагоги (80%), юристы (62,2%). Эмоциональное по-
ведение: медиаторы (67,5%), педагоги (74,2%), юристы (53%). Анонимное 
поведение: медиаторы (56%), педагоги (68,2%), юристы (67,5%). Публич-
ное поведение: медиаторы (51,1%), педагоги (46,2%), юристы (59,8%). 

У представителей всех трех групп чаще всего выявляется экстрен-
ный тип просоциального поведения (74,1% у медиаторов, 82,3% у педаго-
гов и 80% у юристов). Примечательно, что проявление уступки в своем по-
ведении носит минимальное отличие от стремления помочь в экстремаль-
ной ситуации: у медиаторов – 74 к 73%; у педагогов-предметников –  
79 к 80%; у юристов этот разрыв несколько больше – 80 к 75%. 

Существенная разница между данными группами получилась в пока-
зателях по альтруистическому поведению: чаще всего этот тип выявлял  
у категории педагогов – в 80%, среди медиаторов этот тип поведения вы-
являлся несколько реже – у 72%, у юристов он еще реже – в 62% случаев. 
Известно, что юридическая деятельность больше определяется официаль-
ными нормами и правилами, которые прописаны в нормативных докумен-
тах, чем профессиональная деятельность педагога и медиатора. 

Распространенность проявления «эмоционального» типа существен-
но различается между группами: у педагогов – 74%, у медиаторов – 67%,  
                                                           
1 Мы допускаем, что в индивидуальном варианте у представителей разных специальностей может быть разный уро-
вень проявления просоциальной активности. 
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у юристов – 53% (в показателях юристов это самый низкий результат из 
всех). В деятельности медиатора должен строго соблюдаться принцип 
нейтральности, согласно которому необходимо быть одинаково эмоцио-
нально нейтральным к участникам медиативного диалога. Мы полагаем, 
что частое проявление эмоционального типа поведения может помешать 
медиатору оставаться в нейтральной позиции, поэтому более редкое про-
явление эмоциональности в его поведении предпочтительней. 

Обращает на себя внимание тот факт, что оба показателя одновре-
менно (альтруистичность и эмоциональность) выше у педагогов, чем у ме-
диаторов. То есть педагоги чаще проявляют себя в альтруистических и 
эмоциональных поведенческих реакциях. 

В отношении публичного типа поведения: результат медиаторов – 51%, 
у педагогов он ниже – 46%. Тогда как больше половины человек из группы 
юристов считают, что их поступки, связанные с помощью другим, в целом 
должны замечаться окружающими людьми, – их показатель составил 58%. 

Несколько противоречивыми оказались результаты, связанные с соот-
ношением анонимности и публичности. У медиаторов частота их проявления 
схожа: 56 и 51%, то есть установка на эти параметры практически одинако-
вая, а по содержанию эти параметры противоположны. Данный результат 
можно объяснить тем, что в установке человека проявляются как сознатель-
ные, так и бессознательные компоненты психики. И те мотивы, которые пре-
зентируются сознательной части психики, не всегда совпадают с теми, кото-
рые «находятся» в неосознаваемой ее части. Наиболее гармоничны (т.е. отда-
лены друг от друга в количественном отношении) эти показатели в группах  
у педагогов-предметников – 68 и 46% и юристов – 67 и 59%. 

Мы считаем, что в силу ограничения выборки по численности можно 
говорить только о тенденциях как в различиях результатов между группа-
ми, так и в проявлениях внутри одной группы респондентов (в нашем слу-
чае группы медиаторов). Однако представленные данные позволяют сде-
лать следующее обобщение по результатам группы медиаторов. 

Альтруистичность как сердцевина просоциальной активности прояв-
ляется у медиаторов довольно часто – в 72,9% случаев. Мы предполагаем, 
что наличие подобного бескорыстного стремления может быть основой и 
для проявления всех остальных профессиональных навыков медиатора. 
Ведь главная задача медиатора – помогать в раскрытии необходимых по-
тенциальных возможностей участников медиации (примирительной про-
цедуры). Этот момент, в частности, был подчеркнут Л.М. Карнозовой при 
рассмотрении двух основных подходов в построении медиативной беседы: 
экспертно-диагностического и понимающего. Акцент автором делается на 
понимающем подходе: «Понимающий подход направлен на актуализацию 
компетентности клиента, а не демонстрацию компетентности специали-
ста» [1, с. 17]. При этом речь идет о медиаторах, которые не получают 
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официальной оплаты за этот труд: данные функции являются дополни-
тельной профессиональной нагрузкой школьного специалиста. 

Результаты, связанные с экстремальным и уступчивым (конформист-
ским) типами просоциального поведения медиатора, оказались очень близ-
кими по частоте проявления (74 и 73%). Это может свидетельствовать о том, 
что и в ситуации просьбы, и в ситуации экстренной помощи представители 
данной группы посредников одинаково часто проявляют свою инициативу. 

Просоциальность с точки зрения публичного типа проявляется  
в 51% случаев, анонимного – у 56%, что, на наш взгляд, является  
нейтральным показателем для работы специалиста данного профиля. 

Показатель эмоционального типа поведения у медиаторов составляет 
больше половины участников (67,5%). Согласно принципу нейтральности  
в работе медиатора предполагается равное отношение к обеим конфликтую-
щим сторонам [2], поэтому проявление повышенной эмоциональности не бу-
дет способствовать актуализации данного принципа. Кроме того, выбор 
адекватной тактики общения с людьми во многом может зависеть и от эмо-
ционального компонента личности медиатора. Поэтому результат проявле-
ния эмоционального типа поведения можно трактовать по-разному, в зави-
симости от особенностей конкретной ситуации. 

Дальнейшее исследование феномена «просоциальность» предполага-
ет более полное рассмотрение и других его составляющих. В свою оче-
редь, готовность оказывать помощь в деятельности медиатора базируется 
на ценностных ориентациях, которые целесообразно выявить, главная из 
которых – возможность мирного урегулирования отношений. 

С практической точки зрения более точно определить степень развито-
сти качеств, связанных с просоциальными характеристиками, позволит работа 
в тренинге по выявлению и совершенствованию просоциальной активности 
личности [5]. Обращение к экспериментальному опыту П. Сорокина по фор-
мированию бескорыстных проявлений личности также расширит понимание 
относительно способов развития альтруистических качеств человека [6]. 
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Циркунова Н.И. 

Эмпатия как фактор мотивации  
в профессиональном становлении студентов-психологов 

 
Статья посвящена изучению эмпатии в системе психологических ка-

тегорий, а также исследованию ее как фактора мотивации в профессио-
нальном становлении студентов-психологов. 

Ключевые слова: эмпатия, эмпатическое взаимодействие, эмпатийная 
личность, эмпатийный потенциал, асоциальное поведение, просоциальное 
поведение, мотивация, факторы мотивации, профессиональное становление. 

 
Empathy as a motivation factor in psychology students’  

professional development 
 

The article is devoted to the study of empathy in the system  
of psychological categories, as well as to the study of it as a motivation factor  
in the professional development of psychology students. 

Key words: empathy, empathic interaction, empathic personality, empathic 
potential, asocial behavior, prosocial behavior, motivation, motivation factors, 
professional development. 

 
Возросшее внимание к феномену эмпатии в различных областях 

современной психологии объясняется широким кругом задач, стоящих 
перед психологической наукой и практикой. Значимость проблемы 
эмпатии заключается в том, что такие свойства личности, как единство и 
разобщенность, сострадание и безразличие, имеют свои результаты и 
последствия. Так, стремление к единению с другими в низших формах 
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поведения, мотивированных эгоцентризмом, дивергентностью моральных 
императивов социума, дезинтеграцией высоких социальных мотивов, 
проявляется в асоциальных формах поведения личности, порождая боль и 
страдание людей.  
А стремление к высшим – просоциальным – формам поведения, 
мотивированное альтруизмом, гуманизмом как приоритетными 
человеческими ценностями, побуждает человека к единству и 
солидарности, основанных на глубоком понимании личности и уважении 
интересов других людей; мотивирует его конструктивное межличностное 
общение, другие формы гармоничного взаимодействия и социально 
полезную деятельность [1]. Поэтому становится неоспоримым тот факт, 
что такие особенности человеческой психики, как эмпатия, сочувствие, 
сопереживание, содействие, являются важнейшим содержанием 
психической жизни современной личности [2].  

Эмпатия выступает значимым личностным качеством специалиста-
психолога, которое способствует формированию у него профессиональной 
коммуникативной компетентности [3], переплетаясь с мотивами оказания 
помощи и поддержки другим людям, эмпатия может являться фактором 
мотивации в этом процессе [2; 4]. Эмпатическая способность психолога 
заключается в глубоком понимании клиента, зрелых выводах, 
эффективных рекомендациях на всех этапах оказания психологической 
помощи, высоком качестве психологического сопровождения [5].  

Эта проблема имеет особую актуальность в профессиональном 
становлении студентов-психологов на этапе вузовского обучения, так как  
в этот период активно формируются профессиональное самоопределение, 
эмпатийное отношение к другим людям. Именно это послужило 
основанием выбора темы и цели исследования.  

Материал и методы. С целью выявления эмпатии как фактора 
мотивации в профессиональном становлении студентов-психологов нами 
было проведено эмпирическое исследование на базе ВГУ имени П.М. 
Машерова. Выборку исследования составили 50 студентов факультета 
социальной педагогики и психологии. Для выявления эмпатии 
использовались следующие методики: опросник изучения эмпатии А.А. 
Меграбяна, тест эмпатийного потенциала личности И.М. Юсупова. 
Диагностика основных мотивов выбора профессии осуществлялась с 
помощью методики Е.М. Павлютенкова.  

Социально-психологические установки личности в мотивационно-
потребностной сфере были изучены с помощью методики О.Ф. Потемки-
ной. Подобранные нами для эмпирического исследования методики стан-
дартизированы, инструкции к ним доступны по содержанию, имеют широ-
кий опыт применения. При использовании показали свою надежность, ва-
лидность, информативность.  
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Методы статистической обработки данных: корреляционный анализ 
по Спирмену, факторный анализ, дисперсионный анализ.  

Результаты и их обсуждение. Таким образом, анализ результатов ис-
следования по методике А.А. Меграбяна показал: у студентов-психологов 
высокий уровень эмоциональной эмпатии составил 28%, средний – 70%, 
низкий – 2%; высокий уровень действенной эмпатии наблюдался  
у 18% испытуемых, средний – у 76%, низкий – у 6% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования по методике А.А. Меграбяна 
 
Эмпатийный потенциал личности, склонность к эмоциональному от-

клику различным объектам эмпатии, выявленные с помощью методики 
И.М. Юсупова, показал следующее: средний (нормальный в контексте 
данной методики) уровень эмпатии был обнаружен у 84% обследуемых, 
низкий уровень – у 14%, очень низкий – у 2% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Результаты исследования по методике И.М. Юсупова 
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Используя методику диагностики основных мотивов выбора профес-
сии Е.М. Павлютенкова, мы исследовали тенденции в соответствии  
со шкалами выборки. Обнаружили следующие результаты (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Итоговая таблица исследования  

по методике Е.М. Павлютенкова 
 
Как мы видим, основными мотивами выбора профессии студентов-

психологов явились: социальные мотивы у 26%, познавательные – у 16%, 
творческие – у 15%, моральные – у 14%, утилитарные – у 12%. Не 
значимыми для данной выборки испытуемых оказались мотивы 
содержания труда – у 8%, эстетические – у 5%, престижные – у 3%, 
материальные – у 1%. 

Используя методику диагностики социально-психологических уста-
новок в мотивационно-поребностной сфере О.Ф. Потемкиной, мы иссле-
довали полюсарные тенденции в соответствии со шкалами методики. По-
лучены следующие результаты. 

В рамках диадной шкалы «Процесс–Результат» исследуемая тенден-
ция «Процесс» в выборке составляет 72% ответов испытуемых, тенденция 
«Результат» – 28%. 

В рамках диадной шкалы «Альтруизм–Эгоизм» исследуемая тенден-
ция «Альтруизм» составляет 70% ответов респондентов, тенденция «Эго-
изм» – 30%.  

Корреляционный анализ по Спирмену показал, что эмпатия взаимо-
связана со следующими мотивационными установками «Процесс–
Результат» (r=0,37 при р≤0,005), «Альтруизм–Эгоизм» (r=0,31, p≤0,05) и 
мотивами: социальными (r=0,22, p≤0,05), материальными (r=–0,30, p≤0,05) 
(так как здесь со знаком «–», то материальные мотивы малозначимы). 
Здесь же при высоком уровне эмпатии будет проявляться эмоциональная 
(r=0,29 при р≤0,05) и действенная (r=0,34 при р≤0,05) эмпатия. 
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Так, студенты-психологи, имеющие средний и высокий уровни эмпатии, 
ориентированы на процесс, соответственно социально-психологическим 
установкам личности в их мотивационно-потребностной сфере. Их процессу-
альная направленность доминирует над направленностью на результат. 

Студенты-психологи со средним и высоким уровнями эмпатии ориен-
тированы на альтруизм как на наиболее ценную общественную мотива-
цию. Согласно результатам исследования, они еще не в полной мере стре-
мятся получать материальные блага от работы и ориентированы на соци-
альную направленность в своей будущей профессии. 

В итоге факторизации исходной матрицы данных (20 параметров) бы-
ло выявлено 16 факторов с дисперсией от 0,009 до 22,31%. 

Факторный анализ обобщает полученные результаты. Информатив-
ными для данного исследования явились следующие факторы. 

Первый фактор свидетельствует о том, что студенты-психологи, име-
ющие средний и высокий уровни эмпатии (чувствительны к нуждам и про-
блемам других, с неподдельным интересом внимательны к людям, эмоци-
онально отзывчивы, ориентированы на оказание помощи окружающим), 
обладают альтруистической (бескорыстной, гуманистической) мотивацией 
в выборе профессии и своем профессиональном становлении. 

Содержание второго фактора составили следующие мотивы: социаль-
ные, престижные, творческие, эстетические, познавательные и мотивы 
труда. Данный фактор можно интерпретировать как мотивационный  
в профессиональном становлении студентов-психологов, который характе-
ризуется социальной направленностью на высшие общечеловеческие цен-
ности и потребности. 

Третий фактор объединяет такие эмпатические тенденции, как эмоци-
ональную и действенную эмпатию. 

Дисперсионный анализ позволил выявить, на что влияет проявление 
эмпатии, в данном случае – это установка на альтруизм. Эмоциональная 
эмпатия влияет на социальный и познавательный мотивы, действенная эм-
патия – на социальный мотив. 

Таким образом, в данном эмпирическом исследовании установлена кор-
реляционная зависимость между эмпатией и мотивацией (ее факторами) лич-
ности у студентов-психологов в профессиональном становлении, что отра-
жено в факторном и дисперсионном анализе. Предположение, выдвинутое  
в эмпирическом исследовании, подтверждено: эмпатия является фактором 
мотивации в профессиональном становлении студентов-психологов. 

Заключение. Проблема гуманизации отношений человека с окружа-
ющим миром становится одной из важнейших проблем современного об-
щества. Ключевым условием таких отношений служит эмпатия. 

Феномен эмпатии имеет особую актуальность в профессиональном 
становлении студентов, потому что именно в нем проявляется эмпатийное 
отношение к другим людям и мотивируется самоопределение в профессии. 
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Важно делать акцент на этом обстоятельстве в профессиональной 
подготовке студентов-психологов, так как проявление сбалансированной эм-
патии к другим людям детерминирует с высокой потребностью гуманистиче-
ского отношения к человеку. Основанная на таком факторе мотивация дея-
тельности является источником профессионального развития личности,  
она обуславливает конструктивное целеполагание, активность и результа-
тивность деятельности в достижении поставленных специалистом целей. 

В данном исследовании нами была определена взаимосвязь между со-
циально-психологическими характеристиками личности: эмпатийным по-
тенциалом, социально-психологическми установками личности в мотива-
ционно-потребностной сфере, мотивами выбора профессии. Выявлена 
корреляционная зависимость между эмпатией и мотивацией (ее фактора-
ми) личности у студентов-психологов в профессиональном становлении, 
что отражено в факторном и дисперсионном анализе. 

Изучение проблемы эмпатии как фактора мотивации в профессиональ-
ном становлении студентов-психологов указывает на необходимость в: 

– ранней диагностике уровня эмпатии, что позволит своевременно 
скорректировать данное качество у студентов; 

– создании условий для развития, становления и совершенствования 
их профессиональных возможностей;  

– поощрении инициативы и стремления к личностному развитию;  
– предоставлении студентам, будущим психологам возможности про-

являть на практике свои эмпатийные способности. 
Значимо, чтобы студент сам анализировал систему нравственных 

ценностей, свои профессиональную коммуникативную компетентность и 
эмоциональную зрелость, содержание своей учебной и профессиональной 
деятельности, сопоставлял разнообразные мотивационные побуждения и 
был активным участником в многогранном развитии и становлении себя 
как профессионала. 

Результаты данного исследования могут быть применимы в процессе 
психологической профориентации и профотбора абитуриентов на психо-
логические факультеты вузов, а также в ходе обучения и профессиональ-
ной подготовки студентов-психологов.  
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Сотникова Е.И. 
Психодиагностическое портфолио по изучению компонентов  

просоциального поведения у детей дошкольного возраста 
 
В статье отображены методики, направленные на формирование 

просоциального поведения, а также способствующие построению межлич-
ностных отношений со сверстниками.  

Ключевые слова: просоциальное поведение, эмпатия, помощь, аль-
труизм, дошкольный возраст. 

 
Psychodiagnostic portfolio for the study of components  

of prosocial behavior in preschool children 
 
The article considers bullying as a type of social aggression in preschool 

children, negatively affecting the construction of interpersonal relations with 
peers. At the same time, the development of prosocial behavior will act as a 
catalyst for preventing child bullying. 

Key words: prosocial behavior, bullying, aggression, preschool age. 
 
Просоциальное поведение относится к широкому кругу действий, 

направленных на благо и поддержку других, помощь, сотрудничество, об-
мен информацией, утешение, выполняется добровольно, а не под давлени-
ем (N. Eisenberg, R.A. Fabes, P.H. Mussen, T.L. Spinrad). И включает в себя 
эмпатию, сочувствие, сострадание, заботу, альтруизм (P.D. Hastings,  
W.T. Utendale, C. Sullivan, G. Trommsdorff). Вышеперечисленные просоци-
альные формы поведения возникают в первые годы жизни, имеют свою 
определенную трансформацию на других возрастных этапах онтогенеза. 
Например, младенцы начинают сотрудничать, делиться и реагировать на чу-
жие эмоции через эмпатию между 18 и 24 месяцами (A. Vaish, M. Carpenter,  
M. Tomasello). Понимание чувств других людей влияет на социальные навы-
ки детей в позитивном ключе, тем самым улучшая навыки, необходимые для 
установления и поддержания просоциальных отношений в дошкольные годы 
и в течение всей жизни (R.W. Garign, B. Waajid). Исследования показали, что 
дети, которые лучше понимают и распознают эмоции, демонстрируют гораз-
до более высокий уровень просоциального поведения, больше популярны 
среди своих сверстников (K.W. Cassidy et al., 2003). 
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Подобно другим видам социального поведения, просоциальное форми-
руется родителями, обществом и культурой, а также при взаимодействии со 
сверстниками и педагогами (P.D. Hastings, C. Sullivan, W.T. Utendale). Факто-
ры, влияющие на развитие этого поведения, включают в себя стили воспита-
ния, гендерные, возрастные и культурные ожидания (M.L. Diener,  
D.Y. Kim; R.A. Fabes, C.L. Martin, L.D. Hanish) [1; 2]. Кроме того, просоци-
альное поведение связано с эмоциональной регуляцией и социальной компе-
тенцией (N. Eisenberg), моральными рассуждениями (N. Eisenberg,  
R.A. Fabes). 

В дошкольном возрасте дети становятся избирательнее, действуя бо-
лее просоциально по отношению к определенным взрослым и детям, про-
являют растущую потребность в партнерстве с другими людьми, делятся 
или помогают, когда они испытывают симпатию или сочувствие к другому 
ребенку или когда между ними существуют дружеские отношения.  

Делая акцент непосредственно на дошкольном возрасте, можно кон-
статировать, что он характеризуется переходом от почти полной зависимости 
от своих родителей к определенной самостоятельности в мире. Практически 
в каждом аспекте развития их база знаний и компетенций увеличивается и  
в первую очередь касается их социальных и эмоциональных навыков. 

Дошкольные годы (от 3 до 6 лет) начинаются с конца второй стадии 
психосоциального развития Э. Эриксона: автономия против стыда и со-
мнений. На этой стадии дети учатся быть самодостаточными в таких ас-
пектах, как саморегуляция, питание и одевание. Примерно в возрасте че-
тырех лет они вступают в третью стадию развития: инициатива против 
чувства вины. В течение этого периода дети учатся воображать, становятся 
более независимыми, расширяют свои навыки через игру, фантазию и ис-
следование, а также вовлекаются, участвуют и сотрудничают с другими, 
включая сверстников. Согласно предположениям Э. Эриксона, если эти 
цели не будут достигнуты, ребенок станет боязливым, социально изолиро-
ванным, ограниченным в своей способности играть и негативно зависимым 
от взрослых, просоциальные навыки будут слабыми и вообще неразвитыми. 

В ходе этого развития дошкольники также учатся более сложным спо-
собам общения с другими людьми. Например, эмпатия развивается начиная 
примерно с двух лет, но становится более заметной между тремя и пятью го-
дами. Когда ребенок испытывает эмпатию, он понимает, что может позитив-
но повлиять на другого, предпринимая действия или предлагая помощь.  

Все дети рождаются с некоторой способностью к сопереживанию, 
которая позволяет им эмоционально общаться с другими людьми  
(M.L. Hoffman). Однако по мере взросления детей развитие этой врожден-
ной эмпатии зависит от их взаимоотношений с другими людьми. Напри-
мер, дети, родители которых проявляют тепло и отзывчивость к их по-
требностям, с большей вероятностью будут проявлять просоциальное по-
ведение (D. Zhou et al., 2002). По мере того как идет переход из дошколь-
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ного возраста в школьный, они становятся все более зависимыми от соци-
альных отношений со сверстниками (W. Hartup) [3]. 

Учитывая тот факт, что ведущим видом деятельности в дошкольном 
возрасте выступает игра, можно определить, что она является одним из 
способов, который помогает детям испытать и выразить эмоции, экспери-
ментировать с социальными ролями и понимать их, предоставляет воз-
можность развивать социальные навыки, выражать свои чувства и справ-
ляться с ними, учиться по очереди брать и делиться, а также придержи-
ваться правил. 

В возрасте пяти лет дети понимают действия, мотивированные разны-
ми намерениями, развивается чувство моральной ответственности. Кроме то-
го, результаты исследований показывают, что в возрасте трех и четырех лет 
начинают развиваться основные составляющие морального и эмоционально-
го сознания, сопереживания и соблюдения правил (M. Vlachou et al., 2016) 
[4]. Из вышесказанного можно резюмировать, что развитие и проявления 
просоциального поведения у детей выступают своего рода предиктором, 
предотвращающим негативные воздействия со стороны сверстников, 
улучшающим психологический комфорт. 

Для изучения просоциального поведения у детей дошкольного воз-
раста существует психодиагностический инструментарий, однако он со-
держит небольшой диапазон методик (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Обзор психодиагностического инструментария по изу-

чению просоциального поведения  
Автор Название методики Цель 

Е.Н. Васильева [5] 
 

«Проявление эмпатии  
к сверстнику» 

выявление наличия эмпатийных 
переживаний у детей  

Р.Р. Калинина [6] «Закончи историю» изучение степени осознания детьми 
нравственных норм 

В.М. Холмогорова,  
Е.О. Смирнова [7] 

«Строитель»,  
«Одень куклу», 

«Мозаика» 

выявление умения оказывать под-
держку и помощь сверстнику  

Т.П. Гаврилова [8] 
 

«Неоконченные рассказы» изучение характера эмпатии: эгоцен-
трическая, гуманистическая 

Г.А. Урунтаева,  
Ю.А. Афонькина [9] 

«Сюжетные картинки» изучение эмоционального отноше-
ния, альтруизма определения уме-
ния различать хорошие и плохие 
поступки 

Г.А. Урунтаева,  
Ю.А. Афонькина [9] 

«Изучение проявления  
помощи другому человеку» 

выявление наличия сочувствия  
по отношению к окружающим 

Г.Р. Хузеева [10] «Раскраска» определение особенностей просо-
циального поведения  

 
Рассмотрим более подробно данные методики: 
1. Опросник «Проявление эмпатии к сверстнику» (Е.Н. Васильева) 
Цель: выявление наличия эмпатийных переживаний у детей. 
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Описание. Детям предлагается спрогнозировать собственное поведе-
ние в 10 проблемных ситуациях, предложенных в форме индивидуальной 
беседы. Задания разделены на 5 блоков: оказание помощи другому  
(1-й блок ситуаций); ущемление личных интересов (2-й блок ситуаций); 
проявление сочувствия к товарищу, нарушившему какую-либо норму пове-
дения или указание взрослого (3-й блок ситуаций); проявление сорадости 
(4-й блок ситуаций); оказание помощи ребенку-сверстнику в затрудни-
тельной ситуации (5-й блок ситуаций). 

– Оказание помощи другому (1-й блок ситуаций): 
Ситуация № 1. В умывальной комнате твой приятель никак не мо-

жет повесить полотенце на вешалку, а воспитатель зовет обедать, все уже 
за столом. Как ты поступишь? 

Ситуация № 2 (отдельно для мальчиков и для девочек). Сосед(ка) по 
шкафчику в раздевалке никак не может зашнуровать ботинки, просит тебя 
помочь. А твой друг (подруга) зовет тебя играть в войну (дочки-матери). 
Вы разведчики, и вам дано задание срочно отправляться в разведку. (Ты – 
ее дочка, и вам нужно срочно идти к врачу.) Как ты поступишь? 

Ситуация № 7. Воспитатель на занятии дала задание: сделать по-
делку из бумаги. Как только сделал работу – можно идти играть. Ты уже 
сделал(а), а твой сосед по столу решил сделать более сложную поделку, 
ему до конца работы еще далеко. Что ты будешь делать? 

– Ущемление личных интересов (2-й блок ситуаций): 
Ситуация № 3. Ты пускаешь мыльные пузыри, и у тебя осталось со-

всем немного мыльной воды. К тебе подходит девочка (мальчик) из вашей 
группы и просит отлить половину. Что ты сделаешь? 

Ситуация № 10. У вас в группе появилась новая машина с пультом 
управления. Ты специально пришел в группу пораньше, чтобы поиграть  
с ней. Но тут пришел Саша, и он тоже хочет поиграть с этой машиной. Как 
ты поступишь? (Вариант для мальчиков.) У вас в группе появилась новая 
красивая кукла. Она умеет говорить «мама», плакать, смеяться, ходить,  
у нее очень красивые платье и туфельки. Ты специально пришла в группу 
пораньше, чтобы поиграть с ней. Но тут пришла Лена, и она тоже хочет 
поиграть с этой куклой. Как ты поступишь? (Вариант для девочек.) 

– Проявление сочувствия к товарищу, нарушившему какую-
либо норму поведения или указание взрослого (3-й блок ситуаций): 

Ситуация № 5. Всем детям в группе на полдник дали по 2 конфеты. 
Все съели по одной, а вторую положили по своим шкафчикам, чтобы отдать 
потом своим мамам. Ты положил(а) в шкафчик обе конфеты (ни одной не 
съел(а)). А Сережа не удержался и съел обе конфеты, ничего не оставив маме. 
Ему стало стыдно, что все ребята угостят своих мам, а ему маму угостить не-
чем. Он подошел к тебе и попросил одну конфету. Как ты поступишь? 

Ситуация № 6. Колю наказали за то, что он сломал цветок на клум-
бе, и теперь ему нужно убрать мусор на всей площадке. Прогулка скоро 
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закончится, а Коля еще и половины работы не сделал, хотя очень старает-
ся. Что бы ты сделал(а)? 

Ситуация № 8. Ты увидел(а), что Лена стоит углу и плачет. Ты по-
дошел(ла) узнать, в чем дело. Лена сказала тебе, что она взяла печенье из 
Наташиного шкафчика, а та пожаловалась воспитателю, хотя у нее еще пе-
ченье осталось. Что ты скажешь Лене? 
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– Проявление радости (4-й блок ситуаций): 
Ситуация № 4. Андрюша пришел в группу радостный. Он подошел 

к тебе и сказал, что ему подарили собаку. Что ты скажешь Андрюше? 
– Оказание помощи ребенку-сверстнику в затруднительной си-

туации (5-й блок ситуаций): 
Ситуация № 9. В группу пришел(ла) новый(ая) мальчик (девочка). 

Лишних шкафчиков в раздевалке нет, раздеваться ему(ей) негде. Но можно 
положить вещи прямо на скамейку в раздевалке. Что бы ты предложил(а)? 

Обработка: ответы детей оцениваются в баллах: для 1-го блока –  
9 баллов, 2–8 баллов, 3–9 баллов, 4–3 балла, 5–3 балла. 

Интерпретация: 22–32 балла – высокий уровень специальной осве-
домленности, 11–21 балл – средний уровень, 0–10 баллов – низкий уровень1. 

2. Методика «Закончи историю» (Р.Р. Калинина)  
Цель: изучение степени осознания детьми нравственных норм. 
Описание. Детям предлагается закончить ряд историй. 
Инструкция к тесту «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их за-

кончи». 
Тестовый материал 
История № 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как игра-

ют другие. К ребятам подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас бу-
дем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. Попросите Олю помочь 
вам». Тогда Оля ответила… 

Что ответила Оля? Почему? Как поступила Оля? Почему? 
История № 2. Кате на день рождения мама подарила красивую кук-

лу. Катя стала с ней играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и 
сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила… 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 
История № 3. Таня и Коля рисовали. Таня рисовала красным каран-

дашом, а Коля – зеленым. Вдруг Танин карандаш сломался. «Коля, – ска-
зала Таня, – можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?». Коля 
ответил…  

Что ответил Коля? Почему? Как поступил Коля? Почему? 
История № 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую краси-

вую игрушку. Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?». Тогда Пе-
тя ответил…  

Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? 
Обработка результатов теста (предложена Р.Р. Калининой) 
0 баллов – не может оценить поступки детей; 
1 балл – оценивает поведение детей как положительное или отрица-

тельное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не 
мотивирует и нравственную норму не формулирует; 

                                                           
1 Васильева, Е.Н. К проблеме возрастной сензитивности в проявлении эмпатии у детей дошкольного возраста /  
Е.Н. Васильева // Вопросы психологии. – 2005. – № 3. – С. 15–25. 
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2 балла – называет нравственную норму, правильно оценивает пове-
дение детей, но не мотивирует свою оценку; 

3 балла – называет нравственную норму, правильно оценивает пове-
дение детей и мотивирует свою оценку. 

 

Интерпретация 
Баллы Действия детей Уровни 

осознания 
Интерпретация 

уровней 
0–2 балла  Ребенок не может оценить  

поступки детей 
Первоначальный 

уровень 
(критический) 

Дети не знакомы  
с нравственными 

нормами 
3–5 баллов Ребенок оценивает  

поведение детей  
как положительное  
или отрицательное  

(правильное  
или неправильное, хорошее 

или плохое), но оценку 
 не мотивирует  

и нравственную норму  
не формулирует 

Второй  
уровень 

(оптимальный) 

Дети не осознают 
нравственных  

норм 

6–8 баллов Ребенок называет  
нравственную норму,  
правильно оценивает  

поведение детей,  
но не мотивирует  

свою оценку 

Третий уровень 
(допустимый) 

Дети осознают  
нравственную норму,  

но не придают  
ей особого значения  

(внимания) 

9–12 баллов Ребенок называет  
нравственную норму,  
правильно оценивает  

поведение детей  
и мотивирует свою оценку 

Высокий  
уровень 

Дети глубоко  
осознают  

нравственную  
норму, применяя ее  

в повседневной  
жизни2 

 
Обработка результатов теста (предложена Р.Р. Калининой) 

Баллы Интерпретация уровней 
0 неправильно раскладывает картинки (в одной стопке оказываются картинки  

с изображением как положительных, так и отрицательных поступков), эмоци-
ональные реакции неадекватны или отсутствуют, не умеет различать хорошие 
поступки от плохих 

1 правильно раскладывает картинки, не умеет обосновать свои действия; эмо-
циональные реакции неадекватны 

2 правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия; эмоциональ-
ные реакции адекватны, но выражены слабо 

3 обосновывает свой выбор (возможно, называет моральную норму); эмоциональ-
ные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции3 

                                                           
2 Головей, Л.А. Практикум по возрастной психологии / Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2002. – 694 с. 
3 Практикум по детской психологии: пособие для студентов пед. ин-тов, учащихся пед. училищ и колледжей, воспи-
тателей детского сада / под ред. Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной. – М.: Просвещение: Владос, 1995. – 291 с. 
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5. «Изучение проявления помощи другому человеку» (Г.А. Урунтаева, 
Ю.А. Афонькина) 

Цель: выявление наличия сочувствия по отношению к окружающим.  
Описание: 
1. «Реальный» выбор – ребенку предлагают закрасить картинку, сде-

лав выбор: а) самостоятельно закрасить картинку; б) помочь ребенку, у ко-
торого не получается. Ребенок, нуждающийся в помощи, отсутствует, 
взрослый объясняет, что он вышел за карандашами.  

2. «Вербальный» выбор – ребенка ставят в ситуацию выбора с помо-
щью рассказа о ребенке, у которого не получается постройка из снега.   

Процедура подсчета:  
1. Проявление сочувствия по отношению к другим. Наличие оказа-

ния помощи. Критерии: адекватность и самостоятельность.  
2 балла – ребенок адекватно реагирует на ситуацию, принимая реше-

ние об оказании помощи самостоятельно; 
1 балл – ребенок адекватно реагирует на ситуацию, но принимает ре-

шение об оказании помощи под стимулирующим воздействием взрослого; 
0 баллов – ребенок равнодушен к сложившейся ситуации, не присту-

пает к индивидуальной деятельности даже под воздействием взрослого.  
2. Соответствие реального и предполагаемого поведения. Критерии: 

ситуативность и устойчивость.  
2 балла – в ситуациях «вербального» и «реального» выбора принима-

ет решение об оказании помощи; 
1 балл – в ситуации «вербального» выбора принимает решение об 

оказании помощи, а в ситуации «реального» выбора приступает к самосто-
ятельной деятельности; 

0 баллов – в ситуации «вербального» и «реального» выбора не при-
нимает решения по оказанию помощи. 

 
Интерпретация 

Уровень  Интерпретация уровней 
Высокий  ребенок адекватно реагирует на ситуацию, принимая решение об оказании 

помощи самостоятельно. В ситуациях реального и предполагаемого выбо-
ра принимает решение об оказании помощи 

Средний  ребенок адекватно реагирует на сложившуюся ситуацию, но решение  
об оказании помощи принимает под стимулирующим воздействием взрос-
лого. В ситуации «вербального» выбора принимает решение об оказании 
помощи, а в ситуации «реального» выбора приступает к самостоятельной 
деятельности 

Низкий  ребенок равнодушен к сложившейся ситуации, не приступает к индивиду-
альной деятельности даже под стимулирующим воздействием взрослого.  
В ситуации «реального» и «вербального» выбора не принимает решения 
по оказанию помощи4 

                                                           
4 Практикум по детской психологии: пособие для студентов пед. ин-тов, учащихся пед. училищ и колледжей, воспи-
тателей детского сада / под ред. Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной. – М.: Просвещение: Владос, 1995. – 291 с. 
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6. «Раскраска» (Г.Р. Хузеева) 
Цель: определение особенностей просоциального поведения, типа 

межличностного отношения детей дошкольного возраста к сверстнику. 
Стимульный материал: два листка с контурным изображением; два 

набора фломастеров: 
а) два оттенка красного, два оттенка синего, два оттенка коричневого; 
б) два оттенка желтого, два оттенка зеленого, черный и серый. В диа-

гностической процедуре принимают участие два ребенка. 
Инструкция: «Ребята, сейчас у нас будет соревнование, мы с вами бу-

дем рисовать. Какие цвета вы знаете? Вам нужно раскрасить рисунок, ис-
пользуя как можно больше цветов. Победит тот, кто больше других исполь-
зует разные карандаши, у кого рисунок будет самым многоцветным. Один и 
тот же карандаш можно использовать только один раз. Можно делиться». 

Детей сажают рядом друг с другом, перед каждым находится лист  
с контурным изображением и набор фломастеров. В процессе работы 
взрослый обращает внимание ребенка на рисунок соседа, хвалит его, 
спрашивает мнение другого, при этом отмечая и оценивая все высказыва-
ния детей. 

Характер отношения определяется тремя параметрами: 
1) интерес ребенка к сверстнику и его работе; 
2) отношение к оценке другого сверстника взрослым; 
3) анализ проявления просоциального поведения. 
Первый параметр – степень эмоциональной вовлеченности ребенка 

в действия сверстника. 
Показатели оценки: 
1 балл – полное отсутствие интереса к действиям другого ребенка 

(ни одного взгляда в сторону другого); 
2 балла – слабый интерес (беглые взгляды в сторону сверстника); 
3 балла – выраженный интерес (периодическое, пристальное наблю-

дение за действиями товарища, отдельные вопросы или комментарии  
к действиям другого); 

4 балла – ярко выраженный интерес (пристальное наблюдение и ак-
тивное вмешательство в действия сверстника). 

Второй параметр – эмоциональная реакция на оценку работы 
сверстника взрослым. Определяет реакцию ребенка на похвалу или пори-
цание, является одним из проявлений отношения ребенка к сверстнику ли-
бо как  
к предмету сравнения, либо как к субъекту, целостной личности. 

Реакции на оценку могут быть следующими: 
1) индифферентное отношение, когда ребенок не реагирует на оцен-

ку сверстника; 
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2) неадекватная, отрицательная оценка, когда ребенок радуется от-
рицательной и огорчается положительной оценке сверстника (возражает, 
протестует); 

3) адекватная реакция, где ребенок сорадуется успеху и сопережива-
ет поражению, порицанию сверстника. 

Третий параметр – степень проявления просоциального поведения. 
Отмечаются следующие типы поведения: 

1) ребенок не уступает (отказывает в просьбе сверстника); 
2) уступает только в случае равноценного обмена или с колебаниями, 

когда сверстнику приходится ждать и неоднократно повторять свою 
просьбу; 

3) уступает сразу, без колебаний, может предложить совместное 
пользование своими карандашами. 

 
Интерпретация 

Тип отношения к сверстнику Характеристика 
Индифферентный  дети со сниженным интересом к действиям сверст-

ника, индифферентное отношение к положительной 
и отрицательной оценке сверстника 

Предметный  выраженный интерес к действиям сверстника, не-
адекватная реакция на оценку сверстника, отмеча-
ется отсутствие просоциального поведения, амбива-
лентное отношение к сверстнику 

Личностный  выраженный интерес к действиям сверстника, адек-
ватная реакция на оценку сверстника, просоциаль-
ное поведение, положительное эмоциональное от-
ношение к сверстнику5 

 
Таким образом, дошкольный возраст является важным периодом  

в формировании просоциального поведения и социального воспитания. 
Умение налаживать контакт со сверстниками, взаимодействовать и со-
трудничать, сопереживать, понимать чувства другого, помогать, всему 
этому ребенку предстоит научиться. Все это невозможно без помощи 
взрослых. В них он видит образец и модель поведения, перенимая их при-
вычки и манеру общения. 
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РАЗДЕЛ 3 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
 

УДК 316.627:371.3-053.5 
Черняева С.А. 

Развитие просоциальных моделей поведения  
у младших школьников с помощью интерактивных методов 
 
Статья посвящена проблеме развития просоциальных качеств лично-

сти на основе осознанного этического анализа проблемных ситуаций. Для 
этого предлагается использовать интерактивные методы, позволяющие 
проводить групповое обсуждение проблемы в ее различных аспектах. 
Приводится пример работы с младшими школьниками на основе техноло-
гии сказкотерапии. 

Ключевые слова: просоциальное поведение, нравственное воспита-
ние, альтруизм, интерактивные психологические методы. 

  
Development of prosocial behaviors in primary school children 

 using interactive methods 
 
The article is devoted to the problem of development of prosocial 

personality qualities based on a conscious ethical analysis of problem situations. 
To do this, it is proposed to use interactive methods that allow for a group 
discussion of the problem in its various aspects. An example of working with 
younger school children based on the technology of fairy-tale therapy is given.  

Key words: prosocial behavior, moral education, altruism, interactive 
psychological methods 

 
Развитие просоциального поведения является устойчивой задачей со-

циализации. Термин «просоциальное поведение» (лат. рrо – приставка, обо-
значающая действующего в интересах кого-то и socialis – общественный) ис-
пользуется в социологии и психологии как синоним социально желательного 
поведения либо поведения, основанного на интересах, потребностях, благо-
получии других людей. Данная формулировка практически вытеснила в со-
временной литературе термин «альтруизм», «альтруистическое поведение», 
который у О. Конта означал не только поступки на благо других людей, но и 
бескорыстные побуждения. В социально-психологических исследованиях 
альтруизма [3], кроме описания зависимости альтруистических поступков от 
условий эксперимента, также рассматривается просоциальность фактически 
только как поведение, обусловленное ситуацией, а не ценностными ориента-
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циями [3; 4]. Б.С. Братусь, определяя «типичный, преобладающий для лично-
сти способ отношения к другим людям и соответственно самому себе», уста-
навливает следующие уровни в структуре личности: эгоистический, группо-
центрический, просоциальный и духовный. Характеризуя просоциальный 
уровень, он отмечает ценность для личности данного уровня любого чело-
века и подчеркивает, что только с этого уровня можно говорить о нрав-
ственности [1; 2]. В связи с этим двойственным отношением к просоци-
альности хотелось бы говорить не только о поведенческих ее проявлениях,  
но и о этических основаниях [7]. 

Развитие просоциальных качеств личности в той или иной формули-
ровке становится в психолого-педагогических исследованиях задачей нрав-
ственного воспитания – как в семье, так и в образовательных учреждениях. 
При этом педагогические труды справедливо указывают на условность поня-
тия нравственного воспитания и сложность трансформации общей идеи вос-
питания в конкретные педагогические рекомендации и рационально органи-
зованные действия. В итоге, нравственность обозначается как последняя, 
высшая цель воспитания, но развиваться может, главным образом, посред-
ством самовоспитания [5]. Анализируя современное состояние просоциаль-
ной, помогающей деятельности в российском обществе, можно отметить все 
те уровни структуры личности, которые обозначил Б.С. Братусь как доста-
точно распространенные – и эгоцентрический, и группоцентрический, пред-
полагающий, что ценность других личностей определяется тем, входят ли 
они в группы «своих» – большую или маленькую. Просоциальный уровень 
проявляется, на наш взгляд, особенно ярко через различные формы волон-
терства и благотворительной деятельности. В период пандемии 2020 года 
наблюдался, в частности, всплеск волонтерской активности. 

Психологический анализ мотивов просоциальных поступков указы-
вает и на эмоциональные побуждения (эмпатия, сочувствие), и на нрав-
ственные ценности личности как мотивы просоциальных поступков. Зна-
чимыми являются также действия, формирующие «навыки» просоциаль-
ных элементов поведения: вежливость, «автоматический» учет интересов 
другого человека как результат хорошего воспитания. Детский и подрост-
ковый эгоцентризм не представляется осознанным эгоистическим выбо-
ром, но может препятствовать развитию просоциальных мотивов, так как 
для принятия решений о помощи абсолютно необходимо понимать и пе-
реживать желания и интересы других людей, которые могут значительно 
отличаться от собственных. Уроком просоциального поведения в подрост-
ковом возрасте становится личная дружба, если она преодолеет известный 
«эффект зеркальности». Подростки обычно формулируют «друг – это тот, 
кто меня понимает» и не пытаются понимать своего друга, что приводит к 
взаимным разочарованиям. 

Осознанный выбор альтруистической позиции, как и любой осо-
знанный выбор в подростково-юношеском периоде жизни, может совер-
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шаться под влиянием какой-либо аргументации, декларируемой позиции 
референтных личностей, но почти никогда по прямым указаниям, особен-
но исходящим от взрослых. Явление «подросткового моратория», времен-
ного отрицания и пересмотра ценностей и правил, должно привести  
к формированию собственной нравственной позиции. Однако консультации 
как людей данного возраста, так и взрослых зачастую выявляют феномен не 
только отсутствия осознанного выбора в значимых ситуациях, но и непони-
мания собственных мотивов выбора после совершенных поступков, о кото-
рых человек сожалеет, но постфактум. Если консультируемый пытается по-
нять и оценить прошлые поступки, даже те, которые вызывают сожаление и 
угрызения совести, в них редко включается нравственный аспект оценки и 
принятие на себя моральной ответственности. Можно видеть, что ситуация 
нравственного выбора не осознается как значимый выбор. 

Общение в учебном процессе и в ходе психологического консультиро-
вания с молодыми людьми «эпохи гаджетов и торжества цифровых техноло-
гий» наглядно демонстрирует феномен «клипового сознания» – отсутствие 
навыка и желания внимательно анализировать какую-либо информацию, 
предпочтение образа, «картинки» тексту и представление о жизни как о кве-
сте, игре, в которой можно все «переиграть» и выйти на следующий уровень. 
Интерактивные методы взаимодействия в данной ситуации могут оказаться 
средством, помогающим включаться в ситуацию дискурса, приводящему  
к способности замечать нравственно проблемную ситуацию и вырабатывать 
«навык» осознанного принятия ответственного решения. На наш взгляд, ин-
терактивные методы работы с проблемными ситуациями могут быть исполь-
зованы уже в начальной школе до вхождения в «ценностный мораторий». 

В качестве успешного примера применения данного метода позна-
комимся с коллективной работой группы петербургских психологов «Рас-
тим дерево добра», в которой ставилась задача развития нравственных ка-
честв в сказкотерапевтической программе внеурочных занятий для  
2–3-х классов. В данной программе проводится всесторонний анализ про-
блемной ситуации, для чего при обсуждении любой проблемы группа раз-
бивается на 4 подгруппы с разными задачами. Во всех занятиях это теоре-
тики, практики, фантазеры и исследователи. Задания, которые сформули-
рованы для каждой группы в программе, позволяют увидеть различные 
подходы к решению проблемы и их синтез в принятии решения [6]. 

Программа строится по принципу развития сюжета сказки и интерак-
тивного реагирования группы на проблему. Вводная сказка подводит группу 
к идее выращивать дерево добра для бедствующей сказочной страны как по-
мощи в решении их проблем. По ходу занятий группа получает письма о раз-
витии данной страны от Феи. Каждое отдельное занятие направлено на об-
суждение какой-либо нравственной проблемы. Приведем текст одного из за-
нятий для того, чтобы стал понятен механизм желательного воздействия. 
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Занятие № 11. Мы разные, но мы вместе 
Цель: побудить детей к осознанию того, что различия между людь-

ми не должны приводить к вражде. 
Этапы занятия:  

1. Введение 
1.1. Организационный момент – 2 мин. 
1.2. Игра и обсуждение игры – 10 мин. 

2. Знакомство со сказкой М.А. Панфиловой «Хвосты» – 5 мин. 
3. Работа в группах  

3.1. Выполнение заданий – 10 мин. 
3.2. Предъявление результатов – 10 мин. 

4. Обобщение  
4.1. Общее обсуждение – 5 мин. 
4.2. Дополнение плаката «Дерево добра» – 3 мин. 

Материалы для учеников: бумага, карандаши. 
Материалы для ведущего: письменные задания для групп, сказка 

М.А. Панфиловой «Хвосты», плакат «Дерево добра».  
Рекомендации к организации занятия. Столы для работы групп 

ставятся заранее. До начала групповой работы желательным вариантом яв-
ляется посадка группы по кругу со свободным пространством посередине. 

Ход занятия 
1. Ведущий объясняет правила игры: если то, что я называю груп-

пе, к вам относится, вы входите в круг и немного рассказываете  
об этом другим. 

2. Игра: 
Входят в круг и разговаривают только те: 
• у кого в доме есть какие-нибудь домашние животные, 
• кто не боится мышей,  
• у кого темные волосы, 
• мальчики, 
• кто сегодня получил оценку «5». 
Обсуждение игры:  
– что вы чувствовали, когда оставались в кругу или за кругом,  

не войдя еще в группу? 
– на какие еще группы можно разделять людей? 
– что чувствуют люди из разных групп по отношению к своей группе 

и к чужой? 
– были ли ситуации, когда вы чувствовали себя чужими или когда 

вас не понимали? 
3. Далее ведущий читает сказку либо передает текст, разделенный 

на отдельные фрагменты, детям для прочтения и руководит порядком чтения. 
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Марина Панфилова  
Хвосты (сказка приведена с сокращениями) 
В Лесной школе учились разные звери: Белка, Заяц, Волчонок, Лисе-

нок, Медвежонок, Мышонок, Енот, Кошечка и другие животные и птицы. 
Звери помогали друг другу, ведь у каждого что-то получалось лучше, чем 
у другого: Медвежонок был самым сильным, поэтому, когда надо было 
что-то поднять или передвинуть, на помощь звали его. У Лисенка лучше 
всех получались задачки, и он помогал другим справляться с математикой. 
Белка лучше всех вытирала доску. Все звери были дружелюбными, и хотя 
споры у них возникали, но быстро наступало перемирие. Каждый пытался 
понять и принять другого таким, какой он есть. К зиме некоторые звери 
меняли свои шубки. Белка никак не могла налюбоваться своим новым 
нарядом, а особенно пушистым хвостом. На перемене звери играли в че-
харду, и Заяц случайно наступил Белке на хвостик. Раздался громкий крик. 
Белка заплакала, а Заяц извинился дрожащим голосом:  

– Я нечаянно, прости меня, пожалуйста.  
– Нет, не прощу! – с обидой ответила Белка. 
– Но почему? – испугался Заяц. 
– Потому что ты это сделал нарочно! Да, да. Ты... завидуешь мне. 

Ведь у тебя нет такого красивого пушистого хвостика! 
– Это неправда! – закричал Заяц. – Я не завидую, и мне очень нра-

вится мой хвостик. 
– Но ведь у Белки и у меня хвост лучше, чем у тебя, Заяц. Признайся 

в этом! – вмешался Лисенок. 
– Зайцу не нужен длинный хвост, – пытался убедить всех Медвежонок. 
– А у тебя, Медвежонок, тоже хвост не удался, – в один голос крик-

нули Белка с Лисенком.  
Начался настоящий спор. 
Все звери защищали только свои хвосты. Прозвенел звонок на урок... 

И вошел Учитель-Еж. Посмотрев на учеников, Еж заметил, что произошел 
какой-то конфликт.  

– Что случилось? – спросил Учитель. – Чем вы рассержены и почему 
пересели на чужие места? 

– Я не буду сидеть с Зайцем, потому что у него хвост маленький, – 
сказала Белка. 

– И я не буду сидеть с Волчонком, потому что он обижает мой хво-
стик, – произнес Медвежонок. 

– Так вас поссорили хвосты? – удивился Еж. 
– Мы не дружим с бесхвостыми! – крикнул Лисенок. 
– А, так, значит, с сегодняшнего дня в классе учатся «хвостатые» и 

«бесхвостые»? – не спеша продолжал Еж. – Но только вы неправильно по-
делились. 

– Почему? – возмутились звери. 
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– Вам надо было делиться на больших и маленьких, на хищников и 
травоядных, не забудьте про цвет шерсти, глаз и другие различия. – Еж 
внимательно смотрел каждому ученику в глаза. Он видел там и стыд, и 
обиду, и грусть. – И много останется у вас друзей после такого раздела? 
Вы будете одиноки.  

Все зверята молчали.  
Школьный день продолжался. Были уроки, перемены. Продолжали 

звучать насмешки и обидные прозвища. Домой хвостатые и бесхвостые 
ученики пошли разными дорогами. Волчонок ушел из школы после всех. 
Он шел не спеша, наслаждаясь солнцем, теплым ветром, запахом растений, 
цветов... 

Пройдя половину дороги, Волчонок увидел разъяренных псов. Изо 
всех сил он бросился бежать. Собаки стремительно приближались к нему. 
Вот уже чувствовалось их горячее дыхание и слышался лязг зубов. Но дом 
совсем рядом! Волчонок сделал последний рывок. Он спасен! Волчонок 
еще сидел с закрытыми глазами и слышал, как от его дома удаляются 
непрошеные гости. «Неужели я живой?! – подумал Волчонок. – Голова, 
лапы целы. А хвост? Где же хвост? Как же я буду бесхвостым?» Рыдая, 
Волчонок с ужасом представлял, как в школе над ним будут смеяться дру-
зья. «Как же быть? С кем мне теперь дружить? А с кем я завтра сяду за пар-
ту?» – с этими мыслями Волчонок заснул...  

Наступило утро. Волчонок медленно приближался к школе. 
– Иди к нам! – позвал друга Лисенок.  
Опустив глаза, Волчонок сел к «бесхвостым» зверям. В классе 

наступила тишина. Что с Волчонком? 
В полной тишине Волчонок рассказал все, что с ним произошло, по-

делился своими переживаниями и мыслями. Хвостатые и бесхвостые звери 
с ужасом представили эти события, а потом бросились обнимать своего 
друга.  

– Ты живой! Живой! И ты вместе с нами! А все остальное не имеет 
значения. 

 – Мы хотим, чтобы в Лесной школе все ученики снова стали вместе 
играть, вместе учиться, помогать друг другу и поддерживать в трудную 
минуту, – сказал Лисенок, и все ребята полностью согласились с ним. 

– Я думаю, что в ваших силах выполнить это желание! – улыбнулся 
Учитель и торжественно произнес: 

– Так тому и быть!  
«Как хорошо, что мы все такие разные, что есть чему поучиться друг 

у друга», – думали звери, играя друг с другом и принимая всех такими, ка-
кими они были.  

Работа в группах 
Ведущий объясняет, что каждая группа в соответствии со своим 

названием будет выполнять разные задания. Деление на группы произво-
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дится с помощью фрагментов слов, составляющих названия групп. Фраг-
менты раздаются детям в случайном порядке, предлагается найти других 
участников группы, чтобы составить слово. 

На столы, где будут сидеть группы, ставятся таблички, раскладыва-
ются задания. Каждой группе предлагается также выбрать участника или 
участников, которые представят результат выполнения задания. 

Теоретики 
Задание для группы: Обсудите, что бы вы могли посоветовать геро-

ям сказки, когда они перестали дружить из-за разной длины хвостов. 
Можно ли это же советовать другим людям, находящимся в конфликте? 
Предложите ваши советы на рассмотрение всей группе. 

Практики 
Задание для группы: Вспомните книги или фильмы, где герои ссо-

рились из-за того, что не смогли понять друг друга. Что общее бывает во 
всех этих случаях? Расскажите о людях, которые, как вы знаете, умеют 
мирить таких людей. Какими они должны быть? 

Фантазеры  
Задание для группы: Придумайте и изобразите, как выглядят скуль-

птуры (или «Живые картины»), изображающие 1) вражду, раздоры, непо-
нимание между людьми и 2) понимание, умение жить в согласии. 

Исследователи 
Задание для группы: Расскажите о своем понимании сказки «Хво-

сты». Что вы скажете о зверях, которые ссорились? Об их учителе? Рас-
скажите о своих чувствах в этой ситуации. 

Обобщение 
Мы выслушали исследователей сказки, фантазеров, которые попыта-

лись представить нам, как выглядят раздоры и согласие, мудрецов, кото-
рые дали полезные советы, и практиков, рассказавших о тех, кто умеет 
жить в мире и помогает мириться. Какую веточку на дереве добра мы вы-
растили сегодня? Что нужно придумать, сделать, решить, пообещать, что-
бы наша веточка не засохла? 

Ведущий вешает плакат «Дерево добра», на котором появилась новая 
веточка. 

Ребята, как вы думаете, поможет наша сегодняшняя работа жителям 
волшебной страны? 

Кому сегодня стоит дать листочки для дерева добра? (Прикрепляют 
листочки к дереву.) 

Заключение занятия – группа расходится под приятную энергичную 
музыку. 

В сказкотерапии как интерактивной технологии предполагается про-
работка любой психологической проблемы на уровне анализа текста и 
прояснения смыслов, на уровне образов и в приложении к практическим 
выводам, а также общение не только между ведущим и участниками,  
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но и санкционированное общение участников между собой, что позволяет 
принимать проблему как собственную, а не навязанную ведущим. В ходе 
занятий также позитивно развиваются отношения между участниками  
в духе миролюбия, сотрудничества и взаимной поддержки, что было при 
апробации программы отмечено ведущими и коллективом школы. 
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Психолого-педагогические рекомендации по формированию  
просоциальной направленности у будущих педагогов 

 
Рассматриваются подходы к определению феномена «просоциаль-

ное поведение» в связи с прогрессирующей ролью помогающей, просоци-
альной деятельности педагогов в условиях образовательной среды. Обоб-
щены результаты теоретических научных изысканий советских, зарубеж-
ных и современных исследователей в области просоциального поведения. 
Выделены подходы и компоненты, описывающие просоциальную направ-
ленность педагога, виды помощи при работе с учащимися. Раскрывается 
проблема просоциальной направленности педагога, которая находит свое 
отражение в отдельных научных направлениях и концепциях. Разработаны 
психолого-педагогические рекомендации по формированию просоциаль-
ности у будущих педагогов.  

Ключевые слова: просоциальное поведение, просоциальная направ-
ленность, педагоги, педагогическая помощь, альтруистическое поведение. 
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Psihologo-pedagogical recommendations about formation  
of a prosocial orientation at the future teachers 

 
Approaches to phenomenon definition «prosocial behaviour»,  

in connection with a progressing role helping, prosocial activity of teachers in 
the conditions of the educational environment are considered. Results of 
theoretical scientific researches of the Soviet, foreign and modern researchers in 
the field of prosocial behavior are generalised. Approaches and the components 
describing a prosocial orientation of the teacher, help kinds are allocated at work 
with pupils. The problem that the prosocial orientation of the teacher finds the 
application in separate scientific directions and concepts reveals. Psihologo-
pedagogical recommendations about formation of a prosociality at the future 
teachers are developed. 

Key words: prosocial behavior, a prosocial orientation, teachers, the 
pedagogical help, altruistic behavior. 

 
Проблема направленности вначале развивалась в рамках педагогики, 

где ключевую роль играл педагог. В связи с этим Л.И. Божович,  
Н.Д. Левитов, Н.В. Мясищев, С.Л. Рубинштейн занимались изучением об-
щей направленности личности и потребностями для дальнейшего совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса. Научные труды посвя-
щены профессиональной направленности личности (А.А. Подлеснов); ин-
новационной направленности личности педагога (И.В. Лебедева, О.В. Шо-
ронова); гуманистической направленности взаимодействия педагога  
с детьми (Е.В. Пчелинцева) [5; 7]. 

Педагогическая направленность, по мнению А.А. Деркач, – это по-
ложительное отношение к педагогической деятельности; рефлексивное 
управление развитием личности [3]. В свою очередь О.Е. Игнацкая пони-
мает такую направленность как устойчивую доминирующую ценностно-
мотивaционную систему, которая отражает глубинные смысловые струк-
туры личности, включая мировоззрение человека и такое его отношение  
к действительности, как ориентированность на благо других людей без 
ожидания получения какого-либо внешнего вознаграждения.  

Так, просоциальная направленность раскрывает совокупность 
свойств, содержащих в себе все проявления социальной человеческой при-
роды: потребности, желания, влечения, установки, интересы, склонности, 
идеалы, убеждения, ценности, мировоззрение и жизненные цели. Катего-
рия направленности является глубоким и системообразующим понятием, 
поэтому структурная модель просоциальной направленности личности 
включает в себя следующие компоненты: эмоциональный, когнитивный, 
мотивационный, ценностно-смысловой [5; 9]. 

Е.И. Ерошенко отмечает, что просоциальная направленность педаго-
га в отечественной педагогике рассматривалась в отдельных концепциях  
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и направлениях, но комплексно не изучалась. Она в своей работе «Просо-
циальная направленность педагогической деятельности в современной 
науке и образовании: от сущности к содержанию» описывает четыре под-
хода: как действия, позитивно оцениваемые обществом; как весь спектр 
поступков, совершаемых педагогом ради другого и ради его пользы; как 
соотношения части и целого и, наоборот, по отношению к «помогающему 
поведению» педагога; как чисто альтруистическое поведение. Эти подхо-
ды и определяют сущность просоциальной направленности педагога [4]. 

В.А. Янчук определяет просоциальное поведение как действие, пози-
тивно оцениваемое обществом. Wispe как «позитивное социальное послед-
ствие, которое вносит вклад и в физическое, и в психологическое благопо-
лучие других людей» и как межличностные действия, соответствующие 
культуре и социальным стандартам. В своей работе А.Н. Хузиахметов ак-
центирует внимание на том, что школа должна заниматься не только педа-
гогическими, но и социальными проблемами, так как невозможно ждать 
перемен в социальном развитии, – это, прежде всего, результат изменения 
сознания людей. И педагогу важно осознавать задачи узкопрофессиональ-
ные и социально-масштабные с дальнейшим их личностным принятием и 
включением в свою педагогическую деятельность [8].  

Р. Чалдини, Д. Кенрик, С. Найберг трактуют просоциальное поведе-
ние как весь спектр поступков, совершаемых человеком ради другого и ра-
ди его пользы, то есть это поведение ориентировано на благо другого че-
ловека или социальной группы. Согласно И.И. Калининой, педагогическая 
деятельность отражается в нравственном отношении к учащимся: взаим-
ность встречающихся альтернативных ценностных миров. Однако не все 
просоциальные поступки являются бескорыстными, нацеленными на по-
лучение внешнего вознаграждения (завоевать авторитет, стать первым, по-
лучить материальную прибыль) и внутреннего (удовлетворение собой и 
результатом, самоуверенность и одобрение). Следующий подход – как со-
отношения части и целого и, наоборот, по отношению к «помогающему 
поведению» педагога [1].  

Следует отметить, что М.В. Шакурова выделяет следующие виды 
педагогической помощи: замещающая помощь (выполнение работы вместо 
ребенка без объяснения, как правильно выполнять задание); принцип «де-
лай как я» (ребенок в своей деятельности ориентируется на пример педаго-
га); сотрудничество с ребенком (совместное обсуждение решения пробле-
мы); инициирование («помоги мне сделать самому, ничего не делая за ме-
ня, направь в нужное русло, подтолкни к решению, а остальное я сделаю 
сам», М. Монтессори); упреждение (педагог прогнозирует возможные 
негативные линии развития и предотвращает их). У любого вида помощи, 
как утверждает М.В. Шакурова, есть «коэффициент полезности».  
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Просоциальную деятельность педагога можно рассмотреть со сторо-
ны содержательного аспекта, где выделяют следующие виды помощи при 
работе с учащимися: 

• При эмоционально-волевой помощи просоциальный педагог 
направлен в своей педагогической деятельности на повышение уверенно-
сти в себе учащихся, в возможности преодолеть трудные ситуации. Педа-
гог должен позиционировать себя доброжелательным, открытым, эмпа-
тичным, оптимистичным, используя невербальные средства (улыбка, избе-
гание закрытых поз, контакт глаз, тактильный контакт). Просоциальный 
педагог должен быть уверенным сам в себе, чтобы для учащихся был жи-
вой пример перед глазами, а также уважительно обращаться, называя его 
имя, делать акцент на достоинствах и талантах ребенка. 

• Информационная помощь направлена на предоставление уча-
щимся информации, которая необходима им при решения трудной ситуа-
ции. Информационная помощь трактуется как ответ на вопрос учащихся, 
при этом ответ должен быть конкретным, доступным, практичным, адек-
ватным, соответствовать индивидуальным характеристикам ребенка. 

• Интеллектуальная помощь (осознание воспитанником собствен-
ной проблемы, которая происходит в процессе рефлексии, организованная 
педагогом). 

• Организационная помощь: цель просоциального педагога – посо-
действовать учащемуся в этапе планирования и реализации плана, какие 
использовать ресурсы, просить ли помощи у других субъектов) [2; 4]. 

Просоциальное поведение рассматривают в рамках подхода альтруи-
стического поведения. Так, альтруистическое поведение направлено не на 
благосостояние субъекта, а на другого человека. Как отмечает Е.П. Ильин, 
альтруизм связан с самой волей человека помочь другому, не зависит от 
социального давления или от присутствия человека. Просоциальная 
направленность педагога в данном подходе заключается в профессиональ-
но-ценностных просоциальных установках, просоциальных личностных 
смыслах (гуманистическая направленность, добровольность, социальная 
ответственность), просоциальных качествах (альтруизм, эмпатия, опти-
мизм, социальная активность) [6]. 

Таким образом, теоретический анализ по теме исследования позво-
лил выделить следующие аспекты:  

– просоциальная направленность педагога не рассматривалась в ком-
плексе, есть сведения отдельных направлений и концепций;  

– выделяют четыре подхода, которые определяют просоциальную 
направленность педагога: как действия, позитивно оцениваемые обществом; 

– как весь спектр поступков, совершаемых педагогом ради другого и 
ради его пользы;  
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– как соотношения части и целого и, наоборот, по отношению к «по-
могающему поведению» педагога; как чисто альтруистическое поведение 
педагога. 

В своей профессиональной деятельности будущие педагоги ориенти-
рованы на оказание помощи другому в качестве профессиональной обя-
занности. Общество ожидает от педагогов, что у них уже сформирована 
профессиональная мотивация к просоциальности, отличающаяся стабиль-
ностью и устойчивостью.  

Открытым и актуальным остается вопрос, каким образом следует 
формировать и развивать составляющие просоциальной направленности  
в ходе профессионального обучения. Во время обучения в высшем учебном 
заведении процесс обучения сформирован более на теоретических вопросах, 
чем на потребностях и необходимых содержательных характеристиках про-
социальности будущих педагогов. С целью развития у будущих педагогов 
необходимых содержательных характеристик просоциальной направленно-
сти были разработаны психолого-педагогические рекомендации: 

 изучайте свои чувства, их причины и динамику развития; 
 в общении с одногруппниками, преподавателями и детьми старай-

тесь подмечать мелкие детали. Мимика человека, тон голоса и его реакции 
помогут Вам распознать, в каком состоянии он находится и что чувствует; 

 попробуйте посмотреть на мир «глазами» другого человека, при-
меряя на себя его чувства; 

 установите контакт с окружающими: обращаться по имени, в об-
щении с детьми занимать позицию на уровне глаз ребенка, использовать 
тактильное прикосновение;  

 выслушивайте человека до конца, не перебивая его;  
 оказывайте окружающим поддержку. Например, попытайтесь 

успокоить Вашего знакомого, если он расстроен. Найдите для него подхо-
дящие слова, он будет Вам благодарен;  

 начните чаще оказывать помощь. Например, соседским детям на 
площадке объяснить решение задачи или построить шалаш, бабушке доне-
сти продукты до автобуса; 

 говорите людям приятные слова, отмечайте их достижения и бла-
годарите за оказанную Вам помощь; 

 если Вас критикуют, то воспринимайте это как возможность  
к саморазвитию, и Вы всегда можете работать над собой, не чувствуя себя 
при этом бесполезным; 

 попробуйте заняться волонтерской работой. Мир нуждается  
в помощи! Так, занимаясь волонтерством, Вы расширите свой круг зна-
комств, узнаете много нового, а самое главное – окажете помощь опреде-
ленной категории людей. 

Содержательные характеристики просоциальности будущего педаго-
га можно формировать и развивать с помощью тренинговых программ, ис-
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пользовать ролевые и деловые игры, где будущие педагоги смогут про-
явить свои личностные качества и сформировать те, которые важны в их 
будущей профессиональной деятельности. 
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Сотникова Е.И. 
Рекомендации педагогам по предотвращению буллинга  
посредством формирования просоциального поведения  

у детей дошкольного возраста  
 
В статье рассматривается буллинг как разновидность социальной 

агрессии у детей дошкольного возраста, негативно воздействующий на по-
строение межличностных отношений со сверстниками. При этом развитие 
просоциального поведения будет выступать как катализатор предупрежде-
ния детского буллинга. 

Ключевые слова: просоциальное поведение, буллинг, агрессия, до-
школьный возраст. 
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Recommendations to teachers on prevention of bullying by means  
of formation of prosocial behavior in children preschool age 

 
The article considers bullying as a type of social aggression in preschool 

children, negatively affecting the construction of interpersonal relations with 
peers. At the same time, the development of prosocial behavior will act as a 
catalyst for preventing child bullying. 

Key words: prosocial behavior, bullying, aggression, preschool age. 
 
Современные психологические и педагогические исследования кон-

статируют тот факт, что на сегодняшний день существует два фактора, 
определяющих проявление буллинга среди детей, – это личностные харак-
теристики и социально-психологический фактор (семейное неблагополу-
чие, негативные эмоциональные отношения, конфликтогенная среда в 
группе детей, трансляция насилия посредством детского медиаконтента). 

Российские исследователи представляли понятие «бyллинг» как за-
пугивание, физический или психологический террор (И.П. Кон); агрессию 
(психологическую, физическую) (E.Н. Ушакoва); сознательное насилие  
(И. Бердышев). 

В психологической и справочной литературе зарубежными исследо-
вателями «буллинг» рассматривается как травля (Д. Лэйн); драка, стычка, 
издевательство, запугивание (D. Olweus); угроза (P.K. Smith, I. Whitney); 
нападение (физическое, психологическое, социальное, вербальное). В свою 
очередь (D. Olweus, М. Camodeca, А.А. Volk) буллинг определяют как по-
вторяющееся и намеренно агрессивное поведение в отношении беззащит-
ных детей. Тем самым можно сказать, что буллинг выступает как разно-
видность социальной агрессии, как проблема взаимоотношений, а именно 
утверждение межличностного влияния детей через агрессию [1].  

Несмотря на многочисленные определения, T.R. Nansel предложил 
всеобъемлющее объяснение буллинга как агрессивного поведения или 
умышленного «причинения вреда» одним лицом или группой, как правило, 
осуществляемой неоднократно и с течением времени. 

В отличие от школьников, дети в дошкольном возрасте в силу своих 
возрастных особенностей проявляют агрессивные действия по отношению 
к сверстникам преимущественно индивидуально, не в полной мере осо-
знанно, не отличаются продуманностью, имеют яркую эмоциональную 
окраску, эпизодический характер, не вынашивают в голове планов, носят 
преимущественно выраженный полярный характер от вспышки ярости до 
полного покоя, не думают о поиске самых изощренных методов, за кото-
рые потом не придется отвечать.  

В дошкольном возрасте дети учатся устанавливать и поддерживать 
дружеские отношения, выражать свои симпатии, понимать эмоциональное 
состояние окружающих и свое, формируются группы постоянных партне-
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ров по игре. Это способствует приобретению когнитивных и социально-
эмоциональных компетенций у детей. Как правило, дети младшего до-
школьного возраста склонны прибегать к физической агрессии, возможно, 
потому, что у них еще не сформированы вербальные или социальные 
навыки, напрямую связанные с процессом социализации.  

При том, что буллинг включает в себя физическую и вербальную 
(словесную) агрессию, проявляющуюся как в прямой, так и в косвенной 
форме у детей дошкольного возраста (таблица) [2].  

 
Таблица – Особенности проявления буллинга 

Тип буллинга Особенности проявления 
Вербальная агрессия (косвенная) жалобы, демонстративный крик, агрессивные фан-

тазии 
Вербальная агрессия (прямая)  дразнилки, оскорбления, высмеивание 
Физическая агрессия (косвенная)  разрушение продуктов деятельности другого, уни-

чтожение или порча чужих вещей 
Физическая агрессия (прямая) символическая агрессия, физическое нападение 

(драка, укусы, царапанье) 
 
Так, данные зарубежного исследования показали, что дети в возрасте 

от двух до пяти лет чаще подвергались физической агрессии, в меньшей 
мере словесному издевательству. Также были выявлены и различия в ген-
дерном аспекте: физическая агрессия, проявляющаяся у мальчиков в воз-
расте трех лет, выше, чем у детей старшего дошкольного возраста, в то 
время как у девочек она почти отсутствует в возрасте от трех до четырех 
лет. Это объясняется тем, что вербальная (словесная) форма агрессии на 
данном этапе онтогенеза требует более развитых когнитивных, социаль-
ных навыков, которые преобладают в возрасте пяти-семи лет. Большин-
ство исследований показывает, что девочки проявляют более словесную 
агрессивность в отношениях (W.M. Craig et al., 2000; S. Perren, 2000), в то 
время как физическая агрессивность распространена у мальчиков [3; 4]. 
Следует подчеркнуть, что такое поведение более интенсивно среди 
сверстников одного пола (M. Vlachou et al., 2011) [5]. 

Отличительной чертой проявления агрессивных действий со стороны 
детей дошкольного возраста является то, что родители и воспитатели во-
влекают их в свои конфликты. Позиция, занятая взрослыми, во многом 
определяет эффективность разрешения ситуации, позволяет уменьшить 
негативные последствия. При этом взрослые (педагоги, родители) должны 
обратить внимание на разработку наиболее конструктивной модели реаги-
рования и поведения в ситуации агрессивных действий со стороны детей.  

С одной стороны, воспитатели и родители не считают нужным не-
медленно вмешиваться в детские конфликты. Это положение вполне 
оправданно, потому что в противном случае у детей не будет навыков вы-
хода из сложившихся ситуаций, они не смогут конструктивно решать кон-
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фликты и договариваться. С другой стороны, пассивность взрослых, делеги-
рование ответственности детям за выход из сложившейся ситуации и приня-
тие решения могут привести к непоправимым последствиям: потеря доверия, 
ощущения безысходности у ребенка, который высмеивается сверстником.  

Одними из самых распространенных причин, провоцирующих агрес-
сивность, по мнению В.В. Лебединского, Т.Г. Макеева, И.В. Павлова, яв-
ляются: привлечение к себе внимания, ущемление достоинства сверстника, 
желание быть главным и первым во всем [6].  

Ряд исследователей (N.R. Crick et al., 2006; B. Kochenderfer-Ladd  
& J.L. Wardrop, 2001; С. Monks, R.O. Ruiz, E.T. Val, 2002) возражают про-
тив дискуссии о буллинге у детей дошкольного возраста, так как утвер-
ждают, что он включает в себя критерии сознательного умысла, эмоцио-
нального сознания. Однако исследования показывают, что дошкольники 
обладают способностью воспринимать мотивы и понимать намерения дру-
гих в возрасте трех лет (J.A Baird & L.J. Moses, 2001). В возрасте пяти лет 
дети понимают действия, мотивированные разными намерениями, разви-
вается чувство моральной ответственности. Кроме того, результаты иссле-
дований показывают, что в возрасте трех и четырех лет начинают разви-
ваться основные составляющие морального и эмоционального сознания, 
сопереживания и соблюдения правил (M. Vlachou et al., 2016) [5; 7].  
Из вышеизложенного следует, что развитие и проявления просоциального 
поведения у детей выступают своего рода предиктором, предотвращаю-
щим негативные воздействия со стороны сверстников.  

Просоциальное поведение имеет важное значение для поддержания 
позитивных отношений, ограничения издевательств и содействия социаль-
ной адаптации жертв. По мнению N. Eisenberg, просоциальное поведение – 
это позитивные действия, которые приносят пользу другим, продиктован-
ные сочувствием, моральными ценностями и чувством личной ответствен-
ности, а не стремлением к личной выгоде. 

Все дети рождаются с некоторой способностью к сопереживанию, 
которая позволяет им эмоционально общаться с другими людьми  
(M.L. Hoffman). Однако по мере взросления детей развитие этой врожден-
ной эмпатии зависит от их взаимоотношений с другими людьми. Напри-
мер, дети, родители которых проявляют тепло и отзывчивость к их по-
требностям, с большей вероятностью будут проявлять просоциальное по-
ведение (D. Zhou et al., 2002). По мере того, как идет переход из дошколь-
ного возраста в школьный, они становятся все более зависимыми от соци-
альных отношений со сверстниками (W. Hartup).  

Общее, на что стоит обратить внимание, что буллинг и просоциаль-
ное поведение, особенно в раннем детстве, лучше всего объясняются тео-
рией оперантной обусловленности. Согласно этой модели объяснения че-
ловеческой мотивации агрессивное поведение повторяется из-за того, что 
оно приводит к материальному или социальному вознаграждению.  
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У детей дошкольного возраста просоциальное поведение демонстри-
руется в определенном отношении к сверстнику, желании и готовности 
помочь в сложной ситуации, поделиться предметом или игрушкой. В связи 
с этим взаимодействие детей в процессе общения и совместной деятельно-
сти выступает предпосылкой для формирования просоциального поведения. 

Однако отсутствует единый взгляд по поводу того, какие психологи-
ческие преобразования во взаимодействии со сверстниками связаны  
с формированием в научной практике особенностей просоциального пове-
дения у детей дошкольного возраста. Просоциальное поведение, в той или 
иной степени, выступает частью общей социальной стратегии, которая 
способствует формированию дружественных привязанностей [9]. Любые 
формы взаимодействия должны быть направлены не на достижение праг-
матических целей, а на оказание безусловной помощи другому. На основе 
внешнего практического взаимодействия с окружающими, у ребенка раз-
вивается внутреннее эмоциональное отношение к людям, рождаются сопе-
реживающие чувства, играющие важную роль в развитии просоциальных 
мотивов поведения. 

Поэтому мы предлагаем следующие практические рекомендации, 
направленные на минимизацию буллинга внутри детского обществ, осно-
ванные на просоциальных формах поведения: 

 демонстрируйте позитивные отношения с коллегами. Это создает 
модель, на которую дети могут равняться, когда видят, как взрослые пози-
тивно взаимодействуют друг с другом; 

 сосредоточьтесь на положительных моментах, а не на наказании. 
Дети гораздо больше заинтересованы в том, чтобы их деятельность была 
одобрена и не подвергалась постоянной критической оценке, унижению, 
что зачастую происходит на глазах у сверстников; 

 общайтесь с детьми: дети должны чувствовать себя любимыми и 
защищенными, чтобы вести себя просоциально. Постарайтесь установить 
индивидуальные отношения с детьми; 

 создавайте эмоционально позитивную обстановку, внутригруп-
повую сплоченность в детском коллективе (ритуалы приветствия, проща-
ния, психогимнастика, этюды, релаксация, рисование, лепка); 

 помогите детям воспринимать точку зрения других, например, 
спрашивая: «Как вы думаете, что чувствовал другой ребенок, когда ты 
обозвал, толкнул, забрал игрушку, не впустил в игру?»; 

 читайте книги, беседуя о поступках, спрашивая у детей, как по-
ступил персонаж – хорошо или плохо. Научите детей правильно оценивать 
поведение героев, тем самым мотивируя свой ответ; 

 проигрывайте детские ситуации с целью понять, как их действия 
(хорошие и плохие) влияют на других (театрализованная деятельность); 

 обучайте детей способам выражения негативных чувств на не-
опасные объекты (резиновые игрушки, каучуковые шарики, подушки,  
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поролоновые мячи, «стаканчик для крика», спортивный инвентарь, бума-
га). Это необходимо, чтобы ребенок не направлял гнев на сверстников, а 
переносил его на неодушевленные предметы, выплескивал его в игровой 
форме; 

 показывайте, что Вы понимаете эмоции ребенка: «Ты рассердил-
ся, потому что…»; 

 включайте ребенка в совместную деятельность, подчеркивайте 
его значимость в выполняемом деле, тем самым развивая умение помогать; 

 помните, что запрет и повышение голоса – самые неэффективные 
способы преодоления негативных форм поведения у детей. Стоит выска-
зать свое отношение к неподобающему поведению ребенка ясно и недву-
смысленно. 

Таким образом, буллинг у детей дошкольного возраста не всегда 
легко выявить, поскольку дети этого возраста могут проявлять агрессивное 
поведение из-за ограничений в когнитивном и речевом развитии. Тем не 
менее важно, чтобы педагоги дошкольного образования не недооценивали 
серьезность или частоту такого поведения, а учились различать типичные 
конфликты и возникающее поведение дошкольного буллинга. При усло-
вии, что дети дошкольного возраста проявляют агрессивные действия 
спонтанно, даже в присутствии своих педагогов, важно, чтобы они выяв-
ляли инциденты, связанные с буллингом, и своевременно управляли ими.  
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Осинский А.Е. 
Формирование просоциальных качеств у медиаторов  

в рамках программы «Основы восстановительной медиации» 
 
Статья посвящена проблеме формирования просоциальных качеств  

у будущих специалистов как основе для построения продуктивной комму-
никации в современной процедуре альтернативного разрешения споров – 
медиации. 

Ключевые слова: просоциальность, просоциальные качества специа-
листов, продуктивная коммуникация, альтернативное разрешение споров, 
медиация. 

 
Formation of prosocial qualities in mediators within the framework  

of the “Foundations of restorative mediation” 
 
The article is devoted to the problem of forming prosocial qualities of 

future specialists as a basis for building productive communication in the 
modern procedure of alternative dispute resolution – mediation. 

Key words: prosociality, prosocial qualities of specialists, productive 
communication, alternative dispute resolution, mediation. 

 
Изменения, происходящие в современном мире, оказывают значи-

тельное влияние на содержание и характеристики социальных процессов, 
происходящих в обществе. В свою очередь это приводит к переоценке 
ценностей, что существенно влияет на формирование иной мотивационно-
ценностной структуры как отдельных личностей, так и общества в целом. 
Происходящие процессы все чаще приводят к возникновению конфликтов, 
которые распространяются практически на все сферы деятельности чело-
века. Конфликтогенная обстановка и повышенная эмоциональная напря-
женность обусловили повышенный интерес к такому феномену, как про-
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социальность, и возможности применения качеств такой стратегии поведе-
ния в процедуре медиации. 

Просоциальное поведение, в профессиональном контексте, подразу-
мевает под собой специальности, в основе которых лежат общение и взаи-
модействие с другими людьми, помогающее поведение специалистов. Ис-
следование этого феномена проводили такие ученые, как Л. Берковитц,  
К. Бэтсон, М. Греди, Г. Карло, С. Харди и др. Отдельные механизмы дан-
ной проблемы отразили в своих трудах В.В. Абраменкова, Т.П. Гаврилова, 
Н.В. Кухтова, Н.В. Молчанова, И.М. Юсупов. 

Известно, что в процедуре медиации существует выбор той или иной 
модели поведения специалиста. Стратегия восприятия происходящего 
конфликта формируется на основании двух взаимосвязанных факторов.  
В первую очередь, это понимание и оценка ситуации в контекстном ее 
происхождении. Во вторую – понимание личности конфликтующей сторо-
ны по взимодействию с партнером. Создание условий для разрешения 
конфликта будет зависеть от содержательных характеристик и качеств 
личности медиатора (эмпатии, толерантности, способности к рефлексии, 
эмоциональности, коммуникативной компетентности, способности приня-
тия решения). В свою очередь указанные качества рассматриваются как 
важные условия просоциального поведения (В. Айксс, Т.П. Гаврилова, 
И.М. Юсупова и др.). 

Считается, что медиация – это не только профессия, но еще и образ 
жизни. В связи с этим для успешной деятельности медиатора необходимы 
эмпатия, способность встать на место другого человека, организаторские и 
коммуникативные способности, рефлексивность, эмоциональный интел-
лект, конфликтологическая и коммуникативная компетентности. Указан-
ные просоциальные качества дают возможность медиатору адаптироваться 
к современным условиям и эффективно функционировать в социуме, а это 
требует специальной подготовки. 

Следует отметить, что при определении необходимых качеств медиа-
тора может быть использована формула профессиограммы любого работни-
ка: «профессионализм = квалификация (знания + умения + навыки) + “пози-
ция” (целеполагание + мотивация + система ценностей)». 

Так, формирование вышеперечисленных качеств является одним  
из актуальных направлений обучения медиаторов. Для конкретного пред-
ставления о компетенциях и просоциальных качествах медиатора и, соот-
ветственно, требования к содержанию его деятельности важным фактором 
являются обучающие, тренинговые программы. При этом одних лишь 
юридических категорий недостаточно для понимания сущности процедуры 
медиации, и для описания этого социального феномена требуется привле-
чение психологических знаний, что вызывает необходимость разработки 
программы «Основы восстановительной медиации» для будущих специа-
листов помогающих профессий. В данной работе нашли свое отражение 
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учебно-программные материалы, которые позволят реализовать обучение 
психологическим особенностям медиативной деятельности в учреждениях 
образования. 

Цели изучения программы «Основы восстановительной медиа-
ции». 

– формирование представлений и знаний о восстановительной меди-
ации, ее принципах, процессах и результатах; 

– формирование понимания необходимых личностных качеств и ха-
рактеристик медиатора; 

– повышение коммуникативной, конфликтологической и переговорной 
компетентности; 

– популяризация использования восстановительных подходов при 
разрешении конфликтов и заглаживании вреда; 

– помощь обучающемуся стать более социально-адаптированным 
через овладение инструментами, приемами, знаниями и умениями для реа-
лизации медиативной деятельности. 

Задачи: 
• сформировать общее представление о медиации как об альтерна-

тивном способе разрешения конфликта; 
• раскрыть особенности восстановительной медиации; 
• сформировать представление об основных психологических ха-

рактеристиках и просоциальных качествах медиатора; 
• освоить первичные знания работы с чувством вины и стыда; 
• обучить технологиям и использованию инструментов восстанови-

тельной медиации. 
Реализация программы «Основы восстановительной медиации» поз-

волит обучающимся иметь представление о: 
• социально-психологических аспектах восстановительной медиации; 
• навыках конфликтологической и коммуникативной компе-тентности; 
• навыках просоциального поведения; 
• навыках использования восстановительной медиации и медиатив-

ных подходов в профессиональной коммуникации; 
• навыках урегулирования конфликтов, возникающих в образова-

тельной среде и последующей профессиональной деятельности; 
• навыках самостоятельного применения технологии восста-

новительной медиации, организации и участия в процедуре медиации. 
Знать: 
• структуру и динамику конфликта;  
• модели поведения конфликтующих сторон; 
• правила эффективной коммуникации;  
• основы просоциального поведения как условие эффективного вза-

имодействия; 
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• основные подходы к урегулированию и разрешению споров (кон-
фликтов), их преимущества и недостатки;  

• систему, принципы и преимущества альтернативного разрешения 
споров в сравнении с формальными методами; 

• место медиации в правовой системе Республики Беларусь;  
• критерии медиабельности спора (конфликта);  
• принципы и стадии процедуры медиации; 
• основы правового регулирования медиации в Республике Беларусь; 
• формы организации деятельности медиатора; 
• этические основы участия медиатора в процедуре медиации. 
Уметь: 
• вступать в межличностные контакты и поддерживать эффектив-

ную коммуникацию; 
• применять просоциальную стратегию поведения как условие эф-

фективного взаимодействия с конфликтующими сторонами; 
• диагностировать конфликт и определять медиабельность спора 

(конфликта);  
• отграничивать медиацию от других альтернативных процедур раз-

решения споров; 
• определять позиции, интересы и интерпретации конфликтующих 

сторон; 
• руководить переговорами сторон на различных этапах медиатив-

ных переговоров;  
• оказать консультативную помощь по вопросам применения и ор-

ганизации процедуры медиации;  
• организовать и участвовать в процедуре медиации.  
Программа «Основы восстановительной медиации» предназначе-

на для будущих специалистов помогающих профессий, обучающихся  
в средних специальных и высших учебных заведениях. Курс может препо-
даваться как обязательный предмет или составлять вариативную часть фа-
культативных и иных занятий по обучению конфликтологии и психологии. 

Учебный материал структурирован таким образом, что каждая тема 
может быть изложена в течение одного или двух уроков. Занятия прово-
дятся один раз в неделю. На весь период обучения программа составляет 
30 часов (24 теоретических и 6 практических). Еженедельные занятия поз-
воляют обучающимся сориентироваться в особенностях применения про-
социальной стратегии поведения в конфликте, ее целях и результатах. 
Продолжительность каждого занятия примерно 90 минут (2 академических 
часа). Проводимое в учебно-тематическом плане количество часов на изу-
чение отдельных тем может быть скорректировано в соответствии с реша-
емыми при обучении задачами и исходной подготовкой обучающихся. 
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Занятия по форме напоминают групповые занятия социально-
психологического тренинга. Количество членов группы 10–12 человек. 

Схема занятия: 
• Формулирование темы занятия, основных целей. 
• Краткое информационно-лекционное сообщение, позволяющее за-

дать темп, ритм занятия и являющееся прелюдией основной части. 
• Основная часть. 
• Подведение итогов. Рефлексия. 
Возможны следующие варианты или их комбинация: лекция → ак-

тивная беседа → система упражнений → заключительная часть. 
Методы: 
• Лекционный метод передачи знаний. 
• Психодиагностические методы исследования личности. 
• Экспрессивные методы самовыражения в движении, рисунках,  

письменных работах. 
• Метод социально-психологического тренинга: дискуссионный ме-

тод обсуждения различных психологических проблем и типов поведения  
в конфликте; метод анализа конкретных ситуаций; игровое моделирова-
ние; имитационные игры, психотехнические игры, разыгрывающие ситуа-
ции и ролевые игры, которые позволяют обучающимся получить «обрат-
ную связь», сформировать навыки анализа интересов сторон, особенностей 
применения просоциальной стратегии поведения в конфликте, конструк-
тивного ведения диалога. 

Технология учебной программы включает следующие блоки: целе-
вой, содержательный, организационный, операциональный, диагно-
стический и результирующий. 

Целевой блок – формирование конфликтологической компетентно-
сти участников образовательных отношений – выступает системообразу-
ющим фактором, определяющим результат практического применения и 
наполняемость других блоков модели. В сложном процессе формирования 
конфликтологической компетентности очевидна необходимость междис-
циплинарного сотрудничества с другими дисциплинами: психологией об-
щения, психологией личности, правом, педагогикой, социологией и др.  

Содержательный блок – описывает основные компоненты кон-
фликтологической и коммуникативной компетентности, которая чаще все-
го рассматривается как вид социально-психологической компетентности. 
Связь этих компонентов определяется взаимообусловленностью когнитив-
ных, аффективных и поведенческих составляющих: 

– когнитивный – это осознание участниками межличностного взаи-
модействия причин возникновения конфликтов, понимание природы про-
тиворечий и конфликтов между людьми; 
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– аффективный – определяется конструктивным отношением к кон-
фликтам, а также его участникам. Этот компонент проявляется  
в применении просоциальной стратегии поведения (в эмпатии, уважении, 
искренности вербальной и невербальной сензитивности, ценностных уста-
новках) как условия эффективного взаимодействия с конфликтующими 
сторонами; 

– поведенческий – это умения и навыки общения и взаимодействия  
с другими людьми, стиль и способы разрешения конфликтов. 

Организационный блок – определяется методами и формами реали-
зации представленной технологии, предполагает обучение новым спосо-
бам разрешения конфликтов, способам восстановительной коммуникации 
и нового типа поведения в конфликтных ситуациях, предполагает исполь-
зование активных методов обучения, которые включают в себя ролевые 
игры, анализ конкретной ситуации, мозговой штурм, групповые дискус-
сии, психотехники, учебные практические медиации и т.д. 

Операциональный блок – предполагает формирование у участников 
образовательных отношений репродуктивных и продуктивных действий 
общения и взаимодействия, контроля и самоконтроля, организаторских и 
коммуникативных способностей, эмпатии и уважения, рефлексии и само-
оценки, а именно умений распознавать и интерпретировать причины и ис-
точники конфликтов; вести межличностный диалог; осуществлять посред-
ничество в контактах; анализировать и разрешать различного рода споры; 
оперировать знаниями, установками и навыками в условиях коммуникации 
и взаимодействия в реальном времени. Эти способности можно рассматри-
вать как условия эффективного межличностного общения и части общей 
модели конфликтологической компетентности. 

Диагностический блок – предполагает психолого-педагогическое 
тестирование (предварительное, текущее, итоговое), рефлексию и само-
оценку, выполняя роль механизма обратной связи, позволяющего выявлять 
уровень сформированности компонентов конфликтологической и комму-
никативной компетентности (аффективного, когнитивного и поведенче-
ского), достижение диагностичных целей, а также прогнозирование 
успешности учебного взаимодействия, внесение необходимых коррекций  
в каждый из компонентов технологии. 

Результирующий блок – описывает возможные положительные из-
менения в личности участников образовательных отношений и психологи-
ческой среде учреждения образования. 

Прогнозируемый результат: 
• общее суждение о понятии «медиация», об отличиях медиации от 

иных способов решения споров, истории, о значении и месте медиации  
в правовой системе Республике Беларусь; 

• знание требований, предъявляемых к медиатору, содержания Пра-
вил профессиональной этики медиатора; 
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• знание сущности понятия конфликта и его структуры, способов 
управления конфликтами, способность к анализу конструктивного и де-
структивного влияния конфликта на общественные отношения; 

• умение описывать модели поведения сторон в конфликте, правила 
бесконфликтного поведения; 

• основных и альтернативных подходов к урегулированию споров 
(конфликтов); 

• умение применять просоциальную стратегию поведения, исполь-
зовать конструктивное отношение к конфликтам и его участникам; 

• знание сущности понятия «переговоры», моделей переговоров, 
стратегии и тактики ведения переговоров, критериев принятия решения  
о выборе метода разрешения конфликта; 

• знание прав и обязанностей участников образовательного процесса, 
особенностей восстановительной медиации и методов разрешения споров; 

• знание особенностей организации службы медиации, практик 
своевременного урегулирования споров и профилактики правонарушений 
в образовательной среде; 

• знание сущности понятия «коммуникация», ее видов и средств, 
причин и видов нарушения коммуникации; 

• умение использовать техники постановки вопросов и активного 
слушания; 

• вера в себя, в свои способности при вступлении в межличностные 
контакты с поддержкой эффективной коммуникации; 

• умение описывать основные этапы медиации, права участников 
сторон, раскрывать функции медиатора, осознавать его ответственность  
в проведении медиации; 

• осознание личностных качеств и функций медиатора, раскрытие 
значения мирного урегулирования споров в медиации для психологическо-
го климата в учреждении образования; 

• способность организации и участия в службе медиации учрежде-
ния образования; 

• умение руководить переговорами на различных этапах медиации; 
• знание возможных форм соглашений в восстановительной медиа-

ции, обоснований выхода из медиации; 
• знание порядка исполнения соглашений, возможных форм кон-

троля за исполнением сторонами соглашений. Ре
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Учебно-тематический план  
«Основы восстановительной медиации» 

Раздел, тема 

Количество  
учебных часов 

Всего 
В т.ч. на 

практические 
занятия 

Раздел 1 Введение в медиацию 2  
1.1 История возникновения и развития медиации 1  
1.2 Профессиональная этика медиатора 1  
Раздел 2 Конфликт и поведение сторон в конфликте 4  
2.1 Понятие, структура и динамика конфликта 2  
2.2 Модели поведения в конфликте 2  
Раздел 3 Основные подходы к урегулированию конфликта 
и спора 4  

3.1 Традиционные и альтернативные подходы к разрешению 
споров (конфликтов) 2  

3.2 Понятие и стратегии переговоров 2  
Раздел 4 Особенности восстановительной медиации, работа 
службы медиации 4  

4.1 Права, обязанности и ответственность участников образо-
вательного процесса 2  

4.2 Основы создания и организации работы службы медиации 2  
Раздел 5 Коммуникация в медиации 6 2 
5.1 Понятие, виды и средства коммуникации 2  
5.2 Постановка вопросов и техники активного слушания 4 2 
Раздел 6 Порядок проведения восстановительной медиации 8 4 
6.1 Регламентация, этапы и участники медиации 2  
6.2 Личность и функции медиатора 6 4 
Раздел 7 Результаты проведения восстановительной меди-
ации 2  

7.1 Медиативное соглашение, его содержание 1  
7.2 Исполнение соглашения, достигнутого в медиации 1  
ИТОГО 30 6 

 
Краткое содержание программы 

Раздел 1 Введение в медиацию (2 часа) 
Цель изучения темы: Познакомить с понятием «медиация», с отличи-

ями медиации от иных способов решения споров, историей. Сформировать 
представление о значении и месте медиации в правовой системе Республики 
Беларусь. Сформировать знания о требованиях, предъявляемых  
к медиатору. Дать понятие о Правилах профессиональной этики медиатора. 

Содержание темы: 
Тема 1.1 История возникновения и развития медиации (1 час) 
Понятие медиации. Отличия медиации от иных способов разрешения 

споров. Причины возникновения медиации. История развития медиации  
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в мире и в Беларуси. Основные принципы медиации. Разновидности медиа-
ции. Основы правового регулирования медиации в Республике Беларусь. 

Подведение итогов 
Тема 1.2 Профессиональная этика медиатора (1 час) 
Требования, предъявляемые к медиатору. Положение, функции, пра-

ва и обязанности медиатора. Правила профессиональной этики медиатора. 
Подведение итогов 
Раздел 2 Конфликт и поведение сторон в конфликте (4 часа) 
Цель изучения темы: Дать понятие определению «конфликт». Сфор-

мировать знания о причинах, структуре, динамике, этапах развития конфлик-
та, предотвращении и управлении конфликтами, анализ конструктивных и 
деструктивных влияний конфликта на общественные отношения. Сформиро-
вать знания об особенностях и правилах бесконфликтного поведения. 

Содержание темы: 
Тема 2.1 Понятие, структура и динамика конфликта (2 часа) 
Современное представление о конфликте: понятие, причины возник-

новения, виды. Социальный конфликт и правовой спор. Структура кон-
фликта. Динамика конфликтных отношений. Этапы развития конфликта. 
Воздействие на конфликт. Предотвращение и управление конфликтом. 
Анализ конструктивных и деструктивных влияний конфликта на обще-
ственные отношения. 

Подведение итогов 
Тема 2.2 Модели поведения в конфликте (2 часа) 
Особенности и направленность конфликтов, возникающих в образо-

вательно-воспитательной среде. Модели поведения в конфликте. Давление 
эмоциональной составляющей на содержательный уровень конфликта. Объ-
ективная и субъективная составляющие конфликта. Правила бесконфликтно-
го общения, умение применять просоциальную стратегию поведения, ис-
пользовать конструктивное отношение к конфликтам и его участникам. 

Подведение итогов 
Раздел 3 Основные подходы к урегулированию конфликта и спора 

(4 часа) 
Цель изучения темы: Сформировать знания об основных и альтер-

нативных подходах к урегулированию споров (конфликтов). Дать понятие 
определению «переговоры». Сформировать знания о моделях переговоров, 
стратегиях и тактиках их ведения, критериях принятия решения о выборе 
метода разрешения конфликта. 

Содержание темы: 
Тема 3.1 Традиционные и альтернативные подходы к разрешению 

споров (конфликтов) (2 часа) 
Основные подходы к урегулированию конфликта и разрешению спо-

ра (с позиции силы, с позиции права и с позиции интересов). Альтернатив-
ное разрешение спора (АРС): понятие, способы, отличия от государствен-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

138 

ных способов разрешения споров и формальных методов реагирования на 
конфликт. Традиционные процедуры (переговоры, посредничество). 

Подведение итогов 
Тема 3.2 Понятие и стратегии переговоров (2 часа) 
Понятие и сущность переговоров. Модели переговоров. Стратегия и 

тактика ведения переговорного процесса. Критерии принятия решения  
о выборе метода разрешения конфликта. 

Подведение итогов 
Раздел 4 Особенности восстановительной медиации, работа 

службы медиации (4 часа) 
Цель изучения темы: Сформировать знания о правах, обязанностях 

и ответственности участников образовательного процесса, об особенно-
стях школьной (студенческой) медиации и других методах разрешения 
споров. Познакомить с организацией работы школьной (студенческой) 
службы медиации. Сформировать знания о практике своевременного уре-
гулирования споров в школьной (студенческой) службе медиации, профи-
лактике правонарушений в образовательной среде. 

Содержание темы: 
Тема 4.1 Права, обязанности и ответственность участников  

образовательного процесса (2 часа) 
Права, обязанности и ответственность администрации учреждения 

образования, учителя (преподавателя), родителя и ребенка в образователь-
ном процессе. Медиация и другие методы разрешения споров – традици-
онные и альтернативные. Способы реагирования на конфликты в учрежде-
ниях образования. Особенности восстановительного подхода в урегулиро-
вании конфликтов. Основополагающие принципы восстановительной ме-
диации и их смысловое обоснование. 

Подведение итогов 
Тема 4.2 Основы создания и организации работы службы медиа-

ции (2 часа) 
Основы создания и организация работы службы медиации. Участни-

ки службы медиации. Документы службы медиации. Влияние практики 
своевременного урегулирования споров в службе медиации на деловой 
климат в учреждении образования и моральное состояние участников кон-
фликтов. Профилактика правонарушений в образовательной среде. 

Подведение итогов 
Раздел 5 Коммуникация в медиации (6 часов) 
Цель изучения темы: Дать понятие определению «коммуникация». 

Сформировать знания о средствах коммуникации, причинах и видах ее 
нарушения. Сформировать знания о правилах эффективной коммуникации. 
Сформировать знания о техниках постановки вопросов и активного слу-
шания. Научить техникам постановки вопросов и активного слушания. 
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Содержание темы: 
Тема 5.1 Понятие, виды и средства коммуникации (2 часа) 
Понятие коммуникации. Восприятие и коммуникация. Виды нару-

шения коммуникации. Причины нарушения коммуникации. Вербальные и 
невербальные средства коммуникации. «Информационные помехи» в ком-
муникации. Умение слушать и слышать. Распознавание и выражение 
чувств. «Я-послания». 

Подведение итогов 
Тема 5.2 Постановка вопросов и техники активного слушания  

(2 часа) 
Техники рационализации конфликта. Способы интеграции интересов 

сторон в медиации. Метод мозгового штурма. Выработка оптимального 
решения, оценка его эффективности и реалистичности. 

Подведение итогов 
Практические занятия (2 часа): Применение вопросов как способа 

получения и прояснения информации и техник активного слушания –  
цитирование (эхо-повтор), перефразирование, интерпретация (резюме). 
Оценка невербального поведения в ходе медиации. 

Подведение итогов 
Раздел 6 Порядок проведения восстановительной медиации (8 часов) 
Цель изучения темы: Сформировать знания об основных этапах ме-

диации, ролях и правах участников. Сформировать знания о функциях и 
ответственности медиатора в проведении медиации. Познакомить с лич-
ностными качествами и функциями медиатора. Дать понятие о значении 
мирного урегулирования споров в медиации для психологического клима-
та в учреждении образования. Сформировать умения организовывать и 
участвовать в процедуре медиации. Выработать умения руководить пере-
говорами сторон на различных этапах медиативных сессий. 

Содержание темы: 
Тема 6.1 Регламентация, этапы и участники медиации (2 часа) 
Регламентация проведения медиации. Этапы медиации. Задачи и 

особенности каждого этапа. Участники медиации и их роли, права и обя-
занности на каждой стадии медиации. Возможности процедуры медиации 
и воля сторон. 

Подведение итогов 
Тема 6.2 Личность и функции медиатора (2 часа) 
Личность медиатора. Функции медиатора. Ответственность медиато-

ра за проведение медиации. Значение мирного урегулирования споров  
в медиации для психологического климата в учреждении образования. 

Подведение итогов 
Практические занятия (2 часа): Отработка умения организовать 

медиативную сессию на примерах конфликтных ситуаций. 
Подведение итогов 
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Практические занятия (2 часа): Отработка умения применять 
навыки ведения имитационных переговоров на различных этапах медиа-
тивной сессии. 

Подведение итогов 
Раздел 7 Результаты проведения восстановительной медиации  

(2 часа) 
Цель изучения темы: Сформировать представление о возможных 

формах соглашений. Сформировать знания о порядке исполнения согла-
шения и контроле за исполнением соглашений. 

Содержание темы: 
Тема 7.1 Медиативное соглашение, его содержание (1 час) 
Возможные формы достижения соглашений в восстановительной 

медиации. Правовые и неправовые результаты урегулирования спора в ме-
диации. Правовые последствия применения процедуры медиации в рамках 
образовательного процесса. Медиативное соглашение и его значение. Под-
готовка соглашения, выработанного сторонами в медиации. Проверка со-
глашения сторон на реалистичность. Выход из медиации. 

Подведение итогов 
Тема 7.2 Исполнение соглашения, достигнутого в медиации (1 час) 
Добровольность и добросовестность исполнения соглашения сторо-

нами. Контроль за исполнением сторонами соглашений. 
Подведение итогов 
В заключение хотелось бы отметить, что бесконфликтная среда спо-

собствует сотрудничеству, предполагает изменение поведения участников 
образовательного процесса, повышая их ответственность, способствует 
нормализации психологического состояния, выполнению ряда важных 
функций, таких как восстановительная, образовательная, воспитательная и 
профилактическая. Обучающиеся получат психологические знания, кото-
рые помогут более эффективно реализовать свои личные и профессио-
нальные планы. Программа «Основы восстановительной медиации» дает 
будущим специалистам помогающих профессий представление о кон-
фликте, эффективных альтернативных способах разрешения конфликтов, 
знания о переговорных компетенциях, умение использовать стратегию 
просоциального поведения при разрешении споров, создавая «здоровый» 
социально-психологический климат при выполнении функциональных 
обязанностей. 
 

Список использованных источников: 
1. Здрок, О.Н. Медиация: пособие / О.Н. Здрок. – Минск: Четыре 
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