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Актуальность. Просоциальное поведение – 
это добровольные и осознанные действия, кото-
рые приносят пользу другим людям и обществу в 
целом. В условиях трансформации современного 
российского общества, ориентации на индиви-
дуализм, особенно среди подрастающего поколе-
ния, первостепенное значение частных, а не об-
щественных интересов и гражданского участия, 
проблема нравственных норм и морального по-
ведения особенно актуальна. Государственная 
политика в области воспитания в РФ до 2025 го-
да определяет необходимость создания условий 
для вовлечения детей в общественно-полезную 
деятельность, а также развития у учащихся нрав-
ственных чувств (долга, чести, справедливости, 
милосердия и дружелюбия), сопереживания и 
формирования позитивного отношения к людям.  

Проявления просоциальности положительно 
сказываются и на самом субъекте действия. Про-
социально ориентированные подростки ощуща-
ют себя более благополучными и счастливыми 
по сравнению с менее просоциальными сверст-
никами [Son, 2020], имеют лучшую академиче-
скую успеваемость [Gerbino, 2018], более разви-
тые социальные связи, чаще добиваются успеха 
во взрослой жизни [Jin, 2022]. Подростковый 
возраст является ключевым этапом формирова-
ния просоциальных ценностей и мировоззрения, 
поэтому значительные исследовательские усилия 
были посвящены изучению возможных факторов 
влияния на формирование просоциальных прояв-
лений подростков. Учитывая, что значительное 
количество времени подростки проводят в со-
циальных сетях, на формирование их альтру-
изма может влиять просоциальный онлайн-
контекст. 

Цель нашего исследования состояла в выявле-
нии предикторов просоциального поведения 
(далее – ПП) подростков в реальной жизни 
(оффлайн). Предполагается, что помогающее 
поведение подростков может быть обусловлено 
такими психологическими конструктами, как 
эмпатия, доверие, моральная идентичность, а 
также опытом просоциальных онлайн - взаимо-
действий.  

Участники исследования. Выборку составили 
342 подростка от 11 до 19 лет (М = 15,2) 59,6 % 
женского, 40,4 % – мужского пола, из городских 
(11,7%), сельских (54,4%) школ города Иваново 
и Ивановского района, а также студенты коллед-
жей города Иванова и города Шуи (33,9%). По-
лучены необходимые разрешения родителей и 
законных представителей на опрос несовершен-
нолетних.  

Методы исследования. В качестве методов 
исследования использовался опрос с использова-
нием Яндекс-форм, количественный и качествен-

ный анализ процентных соотношений, пошаго-
вый регрессионный анализ. Эмпирические дан-
ные обрабатывались в программе SPSS23.0. 

Перед началом исследования респондентам 
объявили, что опрос будет посвящен влиянию 
медиаресурсов на просоциальное поведение под-
ростков. Просоциальное поведение – это поступ-
ки, направленные на помощь и заботу о других 
людях. В качестве примера такого поведения 
подростки просмотрели короткий видеоролик. 
Школьник забыл дома обед, и одноклассники 
бескорыстно поделились с ним своей едой. Пред-
полагалось, что просмотр данного ролика позво-
лит актуализировать представления респонден-
тов о помощи. После просмотра ролика подрост-
кам предложили ответить на ряд вопросов о по-
могающем поведении.  

Были использованы следующие методики: 
– «Просоциальная батарея личности» Л. Пен-

нера (ProsocialPersonalityBattery – PSB) [Penner, 
1995] для оценки эмпатии по шкале «эмпатия, 
направленная на другого»; 

– «Измерение генерализованного (общего) 
доверия Т. Ямагиши (GTST. Yamagishi) для 
оценки доверия личности [Власенко, 2022a]; 

– «Самооценка моральной идентичности» 
К. Акино и А. Рида для оценки моральной иден-
тичности [Li D., 2022]. Методика имеет двух-
факторную структуру: субшкалу интернализа-
ции и субшкалу символизации. Интернализация 
показывает место моральных черт в Я-
концепции, а символизация – степень отражения 
моральных черт в действии. По мнению авторов, 
интернализация более надежно предсказывает 
моральное поведение; 

– оценка просоциального поведения в онлайн-
режиме проводилась с помощью методики 
«Онлайн-просоциальное поведение С. Эррей-
джерс (Online prosocial behavior scale, OPBS) 
[Erreygers, 2018] для оценки моральной идентич-
ности по шкале выполнение просоциального по-
ведения онлайн.  

– шкала полезность «Просоциальной батареи 
личности» Л. Пеннера была выбрана в качестве 
базовой для определения выраженности просо-
циального поведения в реальной жизни. Разра-
ботчики методики определяют полезность как 
склонность совершать полезные действия на ос-
нове прошлого опыта [Penner, 1995].   

Результаты исследования и их обсуждение.  
В качестве предполагаемых предикторов про-

социального поведения подростков мы выбрали 
эмпатию, доверие, моральную идентичность и 
просоциальное поведение в социальных сетях.  

Эмпатия традиционно рассматривается как 
стабильный предиктор просоциальности. Она 
обеспечивает мотивацию в принятии решения о 
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помощи. Эмпатическое беспокойство, т.е. пони-
мание внутреннего состояния другого человека и 
переживание чувства заботы о другом способст-
вуют просоциальному поведению [Batson, 2015]. 
Верно и обратное: участие в просоциальном пове-
дении может способствовать склонности подрост-
ков к проявлению эмпатической заботы
[Carlo, 2015]. Эмпатия сохраняется и в онлайн-
взаимодействиях, если они достаточно длитель-
ные [James, 2017]. 

Исследования доверия в качестве предиктора 
просоциального поведения появились в психоло-
гическом дискурсе относительно недавно. 
T.Yoshimoto и A. Hasegawa обнаружили, что вы-
сокий уровень общего доверия связан с пережива-
нием положительных эмоций (которые могут 
предсказывать просоциальные намерения) и 
склонностью к новым знакомствам [Yoshimoto, 
2017]. Исследование Е.А. Власенко показало, что 
склонные к доверию люди легче вступают в но-
вые социальные ситуации и лучше к ним адапти-
руются. Они более восприимчивы к тому, что 
происходит в процессе общения из-за большей 
склонности к эмоциональной реактивности, и 
ощущают ситуации взаимодействия как контро-
лируемые, предсказуемые и безопасные 
[Власенко, 2022b]. Результаты опроса китайских 
подростков подтвердили, что доверие является 
предиктором просоциальности в онлайн-общении 
[Li W., 2022].  

K. Aquino и A. Reed обосновали актуальность 
моральной идентичности в качестве предиктора 
морального познания и поведения [Aquino, Reed, 
2002]. Моральная идентичность определена авто-
рами как самооценка, организованная вокруг на-
бора моральных черт, «это ответ человека самому 
себе на вопрос, каким он является в моральном 
отношении, хорошим ли, нравственным ли чело-
веком, какие поступки свидетельствуют об этом 
ему самому и окружающим» [Лебедева, 2021]. 
Моральная идентичность укрепляет готовность 
людей участвовать в просоциальноми этиче-
ском поведении и   воздерживаться от антисо-

циального поведения [Ланцова, 2022; Hertz, 
2016]. 

Наконец, выполнение онлайн - просоциально-
го поведения может быть предшественником 
просоциального поведения в реальной жизни 
(оффлайн). Сегодня не вызывает сомнений, что 
сетевая социализация является неотъемлемой 
частью общего процесса социализации [Вагнер, 
2018], поэтому активно изучаются связи между 
реальным и виртуальным поведением, особен-
но подростков и молодежи [Shmeleva, 2022a, 
2022b].  

C. Bosancianu и его коллеги изучали влияние 
онлайн и оффлайн-взаимодействий на приобрете-
ние социального капитала. Используя данные он-
лайн-опроса 1912 пользователей Интернета в Бос-
нии, Герцеговине, Хорватии и Сербии, они пока-
зали, что просоциальное поведение онлайн и оф-
флайн тесно связаны, как и социальный капитал 
онлайн и офлайн. Обнаружено, что, хотя онлайн-
поведение оказывает более сильное влияние на 
онлайн-социальный капитал, чем на оффлайн-
социальный капитал, обратное не выполняется: 
оффлайн-просоциальное поведение оказывает 
примерно одинаковое влияние на оба типа соци-
ального капитала. Наконец, просоциальное пове-
дение в Интернете связано с более высоким уров-
нем накопления социального капитала в оффлай-
не, что свидетельствует о положительном 
«побочном эффекте» от проявлений доброты в 
интернете [Bosancianu, 2013].  

Данные, полученные S. Reich и её коллегами, 
свидетельствуют о том, что подростки использу-
ют онлайн-контекст для укрепления отношений 
вне сети [Reich, 2012]. Масштабный опрос рос-
сийских подростков показал, что сами подростки 
склонны видеть скорее положительные последст-
вия своей активности в социальных сетях, такие 
как расширение кругозора и возможностей обще-
ния [Собкин, 2018]. 

Результаты диагностики показателей просоци-
ального поведения представлены в таблице 1 и на 
рисунке 1. 

Таблица 1. Описательные статистики показателей просоциального поведения (ПП) подростков 
Table 1. Descriptive statistics of indicators of prosocial behavior (PP) of adolescents 

Методики/шкалы Min Max M SD 

Шкала полезности (ПП офлайн) 12 40 22,90 4,44 

Эмпатия 39 98 70,66 8,80 

Доверие 6 30 16,63 4,75 

Символизация 6 30 16,72 5,14 

Интернализация 8 35 23,49 5,08 

ПП онлайн 10 50 34,25 8,72 
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В таблице обращает на себя внимание балл 
ниже среднего по шкале «доверие» (М=16,63), 
что говорит о несклонности к доверию у боль-
шинства опрошенных. Среднее значение просо-
циального поведения онлайн весьма высокое 
(М=34,25) на фоне среднего значения просоци-
ального поведения оффлайн (М=22,90). Види-
мо, подростки более склонны к просоциальным 
взаимодействиям в онлайн-коммуникации, не-
жели в реальности. 

На рисунке видно, что показатели просоци-
ального поведения подростков развиты в основ-
ном на среднем уровне. Каждый пятый опро-
шенный достиг высокого уровня по шкалам 

«символизация моральной идентичности» и 
«просоциальное поведение онлайн».  При этом 
нижние значения ПП в реальной жизни и он-
лайн значительно отличаются (7,9 против 15,8), 
и этот факт может свидетельствовать о том, что 
каждый шестой опрошенный недостаточно по-
зитивно социализирован в сети.  

Для выявления предикторов был проведен 
регрессионный анализ. В качестве зависимой 
переменной избрано просоциальное поведение 
в реальной жизни; независимых переменных – 
эмпатия, доверие, символизация, интернализа-
ция, ПП онлайн (таблица 2). 

Рисунок 1. Распределение по уровням показателей просоциального поведения подростков 
Figure 1. Distribution by levels of indicators of prosocial behavior of adolescents 

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа просоциального поведения 
Table 2. Results of regression analysis of prosocial behavior 

Предикторы ß P R2 F 

Символизация 0,278 0,000 
0,138 28,208 

p< 0,000 Онлайн ПП 0,059 0,033 

На просоциальное поведение в реальной 
жизни из всех независимых переменных значи-
мое положительное влияние оказывают симво-
лизация моральной идентичности (ß=0,278, 
p<0,001) и просоциальное поведение онлайн 
(ß=0,059, p=0,033). При этом 27% изменчивости 
зависимой переменной объясняется влиянием 
на нее символизации и 5% изменчивости – 
влиянием просоциального поведения онлайн.  

Традиционно теоретики морального разви-
тия противопоставляют символизацию мораль-
ной идентичности интернализации и связывают 
ее с символическим выражением морального 
характера [Aquino, 2002]. Если люди с высоким 
уровнем интернализации занимаются этиче-
ским поведением и деятельностью, поскольку 
они соответствуют их субъективным мораль-
ным характеристикам, то люди с выраженной 

символизацией ведут себя просоциально с це-
лью получения общественного признания и 
одобрения [Winterich, 2013].  

Однако недавние исследования S. Gotowiec и 
S. Mastrigt обнаружили, что именно символиза-
ция, а не интернализация моральной идентич-
ности прогнозирует все просоциальные формы 
поведения. Серия регрессионных анализов в их 
экспериментах показала, что для трех из четы-
рех категорий просоциального поведения сим-
волизация была единственным значимым пре-
диктором. Причем символизация предсказыва-
ла как публичное, так и частное поведение, в то 
время как интернализация обычно была связана 
лишь с одним аспектом [Gotowiec, 2018]. 

Похожие результаты получены А. Legere и 
J. Kang, изучающими потребление одежды в 
стиле «медленной моды» (slow fashion). Обна-
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ружилось, что символизация моральной иден-
тичности оказала положительное влияние на 
намерение вести себя в стиле экологических и 
этических направлений моды, отказавшись от 
избыточного потребления [Legere, 2020]. 

Наше исследование также выявило, что зна-
чимым предиктором просоциального поведения 
в реальной жизни является просоциальное по-
ведение онлайн. Эти результаты соотносятся с 
данными C. Bosancianu, S. Reich, В.С. Собкина 
c соавт. [Bosancianu, 2013; Reich, 2012; Собкин, 
2018]. Добавим, что общение в социальных се-
тях стимулирует и усиливает просоциальные 
тенденции у подростков среднего и более позд-
него возраста, с младшими подростками разви-
тие оффлайн-просоциальности посредством 
онлайн-общения не так эффективно [Li, 2022]. 

Вопреки ожиданиям, доверие и эмпатия не 
оказали существенного влияния на просоциаль-
ное поведение подростков в нашей выборке. 
Одно из возможных объяснений этого факта 
заключается в том, что подростки еще слишком 
молоды, чтобы развить общее доверие к другим 
людям, а не к своим близким, родителям и 
друзьям. Показатель общего доверия может по-
выситься, когда расширится круг социального 

общения подростка.  
Что касается эмпатии, то ее развитие обу-

словлено пониманием чужого опыта и точки 
зрения другого человека. В силу возраста, не-
достаточных навыков рефлексии и саморефлек-
сии эмпатия может не играть значимой роли в 
просоциальных намерениях и действиях подро-
стка. 

Заключение. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, чтопросоциальное поведение 
оффлайн формируется под влиянием символи-
зации моральной идентичности и просоциаль-
ного поведения онлайн. Видимо, для подрост-
ков важен имидж хорошего и нравственного 
человека, одобрение просоциальных поступков 
окружающими. Исходя из этого, при формиро-
вании просоциального поведения родители, пе-
дагоги и психологи должны обращать внимание 
на моральный поступок подростка, подкрепляя 
его диспозиционной похвалой. Важно сосредо-
точиться на методиках интериоризации мораль-
ных норм, развитии морального мышления и 
принятия альтруистических и просоциальных 
общественно значимых норм.  
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