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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФЕНОМЕНА «КОРРУПЦИЯ» 
М KTHODOLOGICAL AND INTERDISCIPLINARY 
APPROACHES ТО STUDYING THE PHENOMENON 
«CORRUPTION»

Я статье рассматриваются междисциплинарные подходы к коррупции и коррупци
онному поведению, принципы и методы психологического противодействия коррупции 
м ..>рьбы с коррупционной преступностью, опирающиеся на законы социального и пси- 
< тонического поведения человека. Предпринята попытка рассмотреть коррупцию 
« антикоррупционную устойчивость личности через призму психических детерминант, 
ii также через анализ структуры волевого акта.

Ключевые слова: междисциплинарные детерминанты; коррупция; коррупционное по
явление; коррупционная психодиагностика; ценностно-потребностная сфера личности; 
«пн, волевой акт.

The article examines interdisciplinary approaches to corruption, to corrupt behavior, 
1'iim tples and methods o f  psychological counteraction to corruption and the fight against
■ umiption crime, based on the laws o f  social and psychological human behavior. This article 
iittempts to examine corruption and anti-corruption stability o f  the individual through the prism
■ ■ j mrntal determinants, as well as through the analysis o f  the structure o f  a volitional act.

Keywords: interdisciplinary determinants; corruption; corrupt behavior; corruption 
I ii vt -hudiagnostics; value-needs sphere ofpersonality; will; volitional act.

Сегодня наблюдается заметный рост общественного интереса к про
блемам, связанным с таким антисоциальным явлением как коррупция. Кор
рупция как негативное социально-правовое явление, выступает постоянной 
и неотъемлемой частью любого общества, в котором существуют властные 
'■Iношения. Нет государств без коррупции, но ее уровень в разных странах 
существенно различается. Проблемы, связанные с коррупцией, древни, как 
i нм наш мир; к сожалению, они воспринимаются как данность не только 
V мае, но и во многих странах мира. Природа данного феномена, причины ее
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УДК 159.95 
НОВОСТИ В РАЗНЫХ ВИДАХ КОММУНИКАЦИИ: 
СПЕЦИФИКА ПОНИМАНИЯ СТУДЕНТАМИ 
ИНФОРМАЦИИ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

THE NEWS IN DIFFERENT TYPES OF COMMUNICATION: 
THE SPECIFICS OF UNDERSTANDING THE INFORMATION 
FROM SOCIAL NETWORKS BY THE STUDENTS

Статья посвящена проблеме влияния интернет-информации на сознание пользова
телей. Эмпирически выявлены иерархии информационных источников по частоте обра
щения студентов и по степени доверия к контенту. Представлены результаты сравни
тельного анализа оценок информации о текущих событиях и категорий их понимания 
для разных видов коммуникации: опосредованной (социальные сети) и непосредственной 
(другие люди). Предложено направление теоретического объяснения присущей молодым 
людям когнитивной простоты в понимании информации из разных источников.

Ключевые слова: информационное разнообразие: новости; коммуникация: категории 
сознания; когнитивная простота.

The subject o f  this article is the problem o f  the impact o f  information from the Internet 
on the consciousness o f  the Internet user. The empirical research revealed the hierarchy o f  
informational resources according to the frequency o f referral апД the trust level to the content. 
There are results o f  a comparative analysis o f  assessment o f  the information regarding current 
events and categories o f  their understanding o f  different communication: mediated (social
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networks) and direct (other people). A direction o f theoretical explanation o f a cognitive 
simplicity o f  understanding the information from different sources by the young people has been 

proposed in this work.
Key words: informational diversity; news; communication; categories o f the consciousness; 

cognitive simplicity.

Современная социокультурная ситуация характеризуется информацион
ным многоообразием, выражающемся не только в контенте, но, собственно, 
и в его носителях. Скорость распространения источников може) выступать 
одним из объективных критериев измерения их популярности. Например, 
если телевидению для создания 50-миллионной аудитории потребовалось 
13 лет, то Интернету всего 4 года. А такая онлайн-платформа, как социаль
ные сети (на примере Facebook), включала в себя 100 миллионов пользова
телей менее, чем через 9 месяцев после своего появления [1].

Обмен информацией и общение в социальных сетях являются очень 
популярной целью выхода в Интернет и для белорусов разных возрастов. 
В таблице 1 содержатся выдержки из отчета Национального статистическо
го комитета за соответствующие годы [2, с. 57; 3, с. 71; 4, с. 70]. Данные 
представлены в процентах от общего числа интернет-пользователей опре
деленной возрастной категории.

Таблица I

Численность пользователей социальны! сетей белорусской интернет-аудитории

Год
Пользователи социальных сетей по возрастным категор»[ями, лет

6-10 11-15 16-24 25-54 54-64 65-72

2017 39,9 86,6 95,9 80,7 66,4 57,5

2018 40,8 88,8 96,8 84,7 71,3 62,7

2019 37,5 86,1 97,4 86,8 74,2 65,4

Как следует из представленных в таблице 1 данных, наиболее активны
ми пользователями социальных сетей выступают юноши и молодые люди 
от 16 до 24 лет. Интересно также отметить, что для более младших групп 
популярность подобной интернет-практики мало изменилась за три года, 
а вот у пользователей старше 25 лет можно зафиксировать устойчивую тен
денцию к росту их численности.

Безусловно, рост аудитории социальных сетей обусловливает и доволь
но обширные психологические исследования, которые относятся к опре
делению новых форм идентификации и самопрезентации личности [5; 6]; 
анализу угроз психологической безопасности для пользователей разных 
возрастов [7; 8]; поиску детерминант зависимостей от социальных сетей [9
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и др.]. Среди направлений последних исследований можно обозначить из
учение их конструктивного потенциала в организации новых образователь
ных форм [10; 11] и форм психологических услуг населению [12]. Однако 
среди существующего массива работ фактически не обнаружено исследова
ний, направленных на изучение понимания пользователем информации из 
различных онлайн-источников. Для ликвидации существующего дефицита 
было проведено специальное исследование, позволяющее установить осо
бенности отношения молодых людей к информации из социальных сетей 
и специфику ее понимания.

В исследовании (добровольно и анонимно) принимало участие 100 сту
дентов 1—4 курсов различных факультетов Брестского государственного 
университета имени А. С. Пушкина. Возраст респондентов от 17 до 23 лет, 
среди них 58 девушек и 42 юношей. Сбор эмпирических данных осущест
влялся в мае-июне 2020 г.

Эмпирическое исследование было направлено на решение нескольких 
задач, первой из которых выступал анализ выбора молодыми людьми в су
ществующих условиях информационного многообразия источников о теку
щих событиях в стране и в мире. Этот выбор изучался по двум критериям: 
частота обращения к источнику и степень доверия к его содержанию. Для 
решения названной задачи была использована методика ранжирования. Об
работка данных состояла в расчете среднего арифметического по каждому 
источнику, а затем проведении корреляционного анализа профилей с целью 
определения взаимосвязей между частотой обращения к информационному 
источнику и доверием к содержанию информации.

Итоги ранжирования студентами информационных источников по кри
териям «частота обращения» и «степень доверия» отражены в таблице 2, 
в которой наряду с усредненными оценками указан полученный общий ранг: 
от 1 (максимальный) до 7 (минимальный).

Данные таблицы 2 доказывают, что самыми популярными среди мо
лодых людей являются цифровые носители информации (в первую оче
редь социальные сети и специализированные интернет-порталы), а также 
информация, передаваемая в непосредственной коммуникации с другими 
людьми. Наименее популярными выступают печатные СМИ, радио и отече
ственное телевидение. По степени доверия названные источники несколь
ко меняются местами: на первое место выдвигаются новостные интернет- 
порталы (tut.by, onliner.by и др.), затем «сарафанное радио» и только потом 
социальные сети. Меньше всего доверяют студенты информации, трансли
руемой по отечественным телеканалам. Корреляционный анализ показал 
отсутствие взаимосвязи частоты обращения к источнику и степени доверия 
к нему (г = 0,71 при г =  0,78 для р < 0,05).
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Таблица 2

Результаты ранжирования
- ^ „ т я м и  информационны* источников^

Друг ис ЛЮДИ (|ЮД1 1 »снникм. знакомые иДР_1_|----- *-------—

Таким образом, в качестве 
циальные сети являются лидером по интерНет-порталам и знакомым
вер». к их к о н ге ту  » « е ,  чем « » Г Т “ “
людям. Вероятно, основной несомненным доказатель
ственный пользовательский опыт, вь стУ" , примеру, фотошоп),
ством возможностей од„  „ о е о б р в н ц »  пров=1*У
В ош о*но, т о  информация »  „„„и и рстн ом уп осредстю м еесопостаиениинвиер^ш м им  ой ,„ , т -
юиросу, представленными на „шерист-поргалах, та, ч>

мых людей. „ и]1ац. й являлась реконструкция категори-
Другой исследовательской зад понимание молодыми людьми

альной структуры сознания, опос^ ^ ^ " ™ о д а Г о Г с р а в н к г е л ь ^  
информации из разных ^  событиях, циркулирующая
ного анализа выступает информаЦ ^ о т ^  (социальные сети) и непо- 
в разных формах коммуникации: опое,?ед" *  1 данных был исполь-
средственной (другие люди). Для сбора э J?  Дескрипторами
—  авторский вариант в различных
выступали 30 характеристик и ф р собой однополярные кон
„ И Х  русо»™ «
сгрукции, поскольку их и с п о л ь з о в ^ е  ^  эксперимен-
свободы” в проекции к о п м н ы х  т р у х о Ф ^  су&ьс1тпшую синонимию
тальный материал, так как поз обязательно совпадающую с нор-
и антонимию описываемых признаков, не оЬязате
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•I

~ Г Г а ^ д е 1 ~
заданы как п о з к п п Г й , так и * н е ^ ^ ^ Г  £ * Г "" " '
лам сема1т1Ческого дифференциала по 7 « ....... ...

мацию ТпрТхоГщ Гсоб™ ТВаНИЯ "Редпагалось °«ениГт,фД
сетей и коммуникаций с другими л ю д а ^ 4361̂ 0 ПОСредством ооии-лмцИ

заклю чаю щ ем  Г Г о с ^ ^ т ^ Т ШХ СеМаНТИЧеского Дифференты ч
рисгик информации, X n - u S ^ S T ™ 1

_>грсшейные оценки информаци
ТаЫиц,, |

■ 1  P«1HU1 источнике»

Окончание таблицы 3

Характеристика
информации

Социальные
сети

Другие лнщи

|jf 11 собработанная 4,1489 5,0000

1,1 Описательная 5,1064 5,1368

|4  Критическая 4,3191 4,1263

|*  Точная 4,3191 3,8526

1 (поверенная 4,2553 3,6105

J  г 1Негативная 4,6489 4,0842

'1 Пуптая 3,9787 3,7474

14 Надежная 4,0851 3,8526

III ('кандальная 5,2660 4,1474

Анализ данных таблицы 3 показывает, что информация из соцсетей 
нцшивается студентами как более быстрая (1), структурированная (3), ква
лифицированная (6), полная (14), скандальная (30). Выигрывает информа
ции от значимых лиц только по немногим параметрам, а именно как более 
гик рстная (9), но в то же время скудная (18) и менее обработанная (22).
I (шипение профилей оценок информации о новостях из разных источников 
* помощью критерия Стьюдента доказало достоверность различий между 
ними: t = 8,01 при критическом t = 2,75 для р < 0,01.

Для установления категорий сознания, опосредующих восприятие и по
нимание молодыми людьми информации из разных источников, был про
виден факторный анализ: центроидный метод с извлечением главных ком- 
шшент, включающий подпрограмму поворота факторных структур varimax 
Щ|ш|рамма SPSS v. 16). Результаты факторизации двух исходных матриц 
ипиных (30 характеристик информации на 100 респондентов) показали, что 
«кгегориальная структура информации из соцсетей представлена в созна
нии студентов 10 категориями, значимыми по критерию Кайзера, а инфор- 
мйции от других людей — 8 категориями. Но поскольку часть выявленных 
«онструктов имеют очень низкую субъективную значимость и малый объем 
(но две шкалы), то для дальнейшего обсуждения представляется целесо
образным ограничиться теми из них, которые не случайны по своей валент- 
нпсти для студентов (т. е. имеют процент общей дисперсии, который превы
шает границу порога случайности).

Для удобства сравнительного анализа итоги моделирования отражены 
м таблице 4, в которой указаны категории с образующими их дескриптора
ми, получившими статистически высоко значимую нагрузку как образую
щие фактора (для 30 переменных г = 0,36 для р < 0,05 и г = 0,47 для р < 0,01). 
Питания категорий даны в соответствии с универсальными координатами
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человеческого сознания: «Оценка», «Сила» и «Актива л
ность названных координат, впервые описанных Ч О с п л , * " * '  Верса'"'

, была подтверждена в многочисленна ° М И е г о  с о т РУД'*нками’ “одтверждена в многочисленных эксп еп и  '  „  и,РУд"" 
проводимых с представителями разных языковых кадл.™ЗЛЬНЫХ Раб“ « 1 
образования и категорий психического здоровья ПЗ—рГи^ разного урошк 
ность этого глубинного кода категоризации действителен^ !тверсаИ  
универсальностью человеческих эмоций, точнее их сиги* !  условлс"»
обеспечивающей адаптацию к окружающему миру. Б о л е Г ^ 0"  ФуНКЦИСЯ  
ые формы категоризации возникают по мере знакомства с СЛ°ЖНЫе’ 

жательнойобластью,т. е. по м е р е у с в о е н и Л е л о Г к Г с Г " ^ 0ЙС°Д<*  
эталонов, принятых в определенной культуре. Эго усложн ^  бщен« 
как в увеличении числа категорий, так и в изменении пп ВЫражае™ | 
низации уже не столько по коннотативным (эмоционал^нГТ"3 " *  °рГа' 
Денотативным (предметным) основаниям. Таким образом сколь«> по
приводит к расщеплению универсальных категорий " г о л е Г "  

во более многомерным. ’ Делает простран

_^^егери«льная структура понимания информации

Социальные сети

«Позитивная оценка» (26,75 •/,)

таблица 4 
ИЗ разных источников 

Другие лнзди

точная
объективная
правдивая
надежная
проверенная
реальная
качественная
нужная
существенная
исчерпывающая
полная
аналитическая

0,802
0,764
0,762
0,760
0,696
0,677
0,661
0,573
0,562
0,546
0,523
0.469

«Позитивная оценка» (29ДЗ%У

«Сила воздействия» (9,77 %)

побуждающая к действиям 
скандальная 
свежая (оперативная) 
побуждающая к выводам

0,792
0,773
0,632
0,610

проверенная
надежная
точная
правдивая
полная
реальная
существенная
качественная
объективная
описательная
свежая (оперативность)

быстрая 
содержательная 
исчерпывающая 
структурированная
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Окончание таблицы 4

Социальные сети Другие люди

«Негативная оценка» (7,46 %) «Сила воздействия» (5,75 */•)

иегггивная 0,803 побуждающая к действиям 0,791
противоречивая 0,695 побуждающая к выводам 0,697
Ьустал 0,532 нужная 0,530

«Активность» (5,05 %) «Негативная оценка» (5,57 %)

сложная 0,791 негативная 0,865
квалифицированная 0,582 скандальная 0,731
структурированная 0,502 пустая 0,682

секретная 0,503

Первое, что обращает на себя внимание при анализе данных таблицы 4, 
го в общем-то небольшая когнитивная сложность студентов в понимании 

информации, поскольку в ее моделях для разных типов СМИ фактически 
отражены только три базовых категории сознания. Очень незначительное 
усложнение этой базовой модели произошло за счет расщепления ведущей 
категории оценки на два фактора: позитивной и негативной оценки.

Наиболее значимая по валентности категория «Позитивной оценки» 
имеет и самое объемное наполнение. В первую очередь оно включает в себя 
различные свойства информации, а именно: объективность (реальная, су
щественная и др.), достоверность (проверенная, надежная, точная, правди
вая), полнота (полная, исчерпывающая). Иначе данный фактор можно было 
бы обозначить «Свойства информации».

Универсальной категории «Силы» соответствует взаимосвязь характери
стик информации, отражающих ее мотивационно-регуляторную функцию. 
Большая сила воздействия приписывается молодыми людьми информации, 
поступающей из социальных сетей (вторая категория), по сравнению с ин
формацией, передаваемой в непосредственной коммуникации (третья кате
гория).

Универсальная категория «Активность» имеет варьируемое содержа
ние для разных источников информации. Она скорее отражает активность 
не столько самого сообщения, сколько работу его создателя над формой и 
содержанием информации (структурированная, квалифицированная, слож
ная, содержательная, исчерпывающая), а также определенные усилия по ее 
передаче (характеристика «быстрая» в модели информации, получаемой от 
других людей). В контексте обсуждаемой проблематики данную категорию 
можно было бы конкретизировать как «Активность автора сообщения».

Категория «Негативной оценки» довольно проста в интерпретации, объ
единяя в себя характеристики информации отрицательной валентности.
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лУченные в итоге сравнительного анализа эмпирические данные по
зволяют сделать следующие основные обобщения.

^  молодых людей отсутствует взаимосвязь между частотой обращс. 
НЯ̂ : СТ0™ИКУ инФ°Рмации и степенью доверия к его содержанию. Хот* 
лъге п т п  “1аСГЬШ источником информации о текущих событиях для мол о 
ниже п о Т  ЯВЛЯЮТСЯ социальные сети, степень доверия к ним несколько 
пепеланяР1̂ ли^еНИЮ °  новостньш” интернет-порталами и сообщениями.

О rW r. В непосРедственн°й  коммуникации со знакомьши людьми, 
стики пн* СНТЬ1 СТаТИСТИчески Достоверно различно оценивают характери- 
^ " ™ Ф° РМаЦИИ °  НОВОСТЯХ И3 социальных сетей и от значимых лкадсй 
чески пп осредованная интернет-информация оценивается выше факти
ков восппитГ  ПараМСТра^ ’ 3 ™Ф0РмаЦия от непосредственных собеседни. 
ков воспринимается как более скудная, но в то же время секретная.

(Ьоомаиииеи’Г ^НИе Категорий’ опосРедующих понимание студентами ин- 
Г р“  И3 раЗНЫХ Каналов коммуникации, довольно близко друг другу
«Сила н т Г “РеДЬ ° НО Представлено категориями «Свойства информации». 
m S Z  Г таИЯ>> И <<АетиВНОСТЬ автора сообщения». Особо следует т ,  

СИЛа ВЛИЯНИЯ на образ « ш и е н »  и поведение Тол- 
сетей Снегмп МЗЦИИ СТудентами приписывается информации из социальные 
комыми л ю д ь Г Г  МеНЬШУЮ степень Доверия к ним, по сравнению со з.ш

cokvki m m  ^ 3̂ Льтаты проведенного исследования демонстрируют невм- 
поскольку »™ВПУЮ СЛ0ЖН0СТЬ молоДь«  людей в понимании информации, 
области <ЬактиПеРВЫХ СаМа категориальная структура их знаний в данной 
ловеческадхГсозня™ °ООТВетствУет ^ ем Универсальным координатам чо 
юг собой пппрт ’ В0 ВТ°рЫ^’ все выявленные категории представлм 
С учетом т о т  ЫС П°  внутренней организации, однополярные конструкты, 
поколения 7 ( ЧТ°  ВСе участники исследования являются представителями 
" Z e T L l  ПОКОЛения Google и т. п.), которое с ровдения похружсио 
ная к о т ^ Г  П°  тггенсивности информационные потоки, подо<>
что для теоветтррРОСТОТ1 ,ЯМЯеТСЯ довольно парадоксальной. Думаете и 
продуктивна КОГ°  0 снения эмпирически установленной простоты 
(сРо“Х ™  ИДСЯ °  сущности сознания, высказанная еще Э. Клапарсд.ш 
способип.га ЮЧаСТ?Я ПрИ сопРотивлении материала, невозможности при 
психологии I ^ A ^ T  И аКТИВН0 Р^виваемая в современной русскоязычной 
жение мппп хостовым (концепция «зонда сознания» [16]). ПоФу
ГшГчем Т м Г  ЛЮДеИ В ИНф°рМаЦИ0,ШЫЙ Д™ ™ х давно привычи,, 
янным трунп Оважно’ этот поток все легче управляется благодаря п ост  
вы  логическим усовершенствованиям). Однако именно эта при
м Г Г  "Р°ЦеССуалЬНОСТЬ соприкосновения с большими объемами ииф!ч.
: ™ еГ РУЮГ ЖН°  МетаФ°рично характеризовать как «обыденной,, 

гружения в информационный поток», оставляет мало шансов для епмп
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.......ого выхода из него, без чего невозможна рефлексия над его содер-

зимнем и качеством.
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УДК 316.627M7.IIIR I
РОЛЬ ПРОСОЦИАЛЫЮГО ПОВЕДЕНИЯ 
В СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЕ 

THE ROLE OF PROSOCIAL BEHAVIOR 
IN THE FAMILY SYSTEM

В статье рассматривается анализ зарубежных источников просоциалъного 
ния па микроуровне. Охарактеризовано понятие просоциальности. Прослежены »■**« 
логические и физиологические детерминанты просоциалъного поведения. Раасмпн 
причины проявления помогающего поведения начиная с раннего, заканчивая л<л)/»и inhi 
вым возрастом. Определены физиологические предпосылки просоциальности. Ot v u f  т 
влена систематизация механизмов формирования просоциальности в семейной пи  |  
уровней просоциальности и семейной системы в целом. Проанализированы исслпЬт.чт» 
отечественных и зарубежных авторов в области просоциалъного поведения ггмгш,,<г 
системы.

Ключевые слова: просоциальное поведение; просоциальная направленность, шипим 
ющее поведение; семейная система; супружеские отношения; детско-родителмт. ,.т
ношения; сиблинговые отношения.

The article deals with the analysis o f  foreign sources ofprosocial behavior at the micmlr t-rt 
The concept o f  prosociality is characterized. Psychological and physiological determm.mi. 
prosocial behavior are traced. The reasons fo r  the manifestation o f  helping behavior from 
to adolescence are considered. Physiological prerequisites o f  prosociality are defined I*, 
systematization o f  the mechanisms o f  formation ofprosociality in the family system, the /*>•■■(, 
o f  prosociality and the family system as a whole is carried out. The research ofdomesti, ,m,l 
foreign authors in the fie ld  o f  prosocial behavior o f  the family system is analyzed.

Keywords: prosocial behavior; prosocial orientation; helping behavior; family п ч ,  т 
marital telations; child-parent relations; sibling relations..
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I) niiocTb семьи в общественном сознании утрачивает свои позиции, 
кргуцца первенство эгоистическим предпочтениям. И это приводит к опре- 

Пммм противоречиям, так как для нормального функционирования лю- 
общества необходимо уметь соподчинять частное общему (правилам, 

» ||1мим, законам). Противоположной такой разновидности индивидуализма 
»,,|»|юдстелью является альтруизм, жертвование своим комфортом во благо 
«•сужающих, и в связи с этим помощь другим людям является признаком
.... ..  шгелем) зрелой личности, необходимым человеку на протяжении всей
>н ши, гак как, социализируясь в семье, она преобразуется в компетенцию 
н I иисобствует становлению этических социальных норм.

К статье проанализированы работы современных отечественных 
ill И. Кухтовой, Н. И. Олифирович) и зарубежных ученых (Kathrin 
М Wcntzel, Louis A. Penner, Martin Hoffman, Roche Olivar, Richard de Mincy,
Uy I) cl sky, Garaigordobil Landazabal и др.), исследующих вопрос просоци- 
411МЮШ поведения в семейной системе. Так, Kathrin R. Wentzel определяет 
>h m v  дефиницию просоциального поведения как помощь, защищающую 
чгмонска от вреда [1]. Н. В. Кухтова объясняет детерминацию просоциаль- 
iiHi o поведения содержательными и динамическими характеристиками [2].
I miis A. Penner систематизирует уровни просоциального поведения, вклю- 
•iiu микроуровень, в который входит семья [1]- Н. И. Олифирович подчер- 
«инаст важность развития эмпатии в семейной системы как неотъемлемой 
I троне личности [3]. Martin Hoffinan описывает методы поощрения детей 
mix основу просоциальной направленности подрастающей личности. Roche 
Olivar подчеркивает значимость адекватной привязанности к детям для 
проявления просоциальности последними уже в подростковом возрасте. 
Michard de Mincy прослеживает связь между просоциальным поведением и 
■моциональной, а также познавательной сферами личности. Garaigordobil 
I undazabal утверждает о прямой зависимости просоциальности от помога
ющего поведения детско-родительских отношений индивида [4].

Как отмечает Kathrin R. Wentzel (2015), просоциальное поведение связа
но с восприятием и умственными способностями, эмпатией и навыками ре
фляции эмоций и относится к добровольным действиям, которые призваны 
помочь или принести пользу другому человеку или группе людей (Eisenberg 
ft Mussen, 1989). Такое поведение направлено на улучшение ситуации, в то 
ярсмя как помощник может и не оказывать помощь, а получатель помощи 
является не учреждением, а отдельным лицом (или группой) (Zaskodna & 
MICak, 2009). Просоциальное поведение включает в себя информирование, 
помощь, обмен, утешение, сотрудничество, добровольчество, которые за
щищают кого-то от вреда или издевательств (Spivak & Durlak, 2015) [1], со
переживание, эмпатию, деятельностную помощь (Н. В. Кухтова) [2].

Так, изучение данных аспектов и роли просоциального поведения 
н целом, позволяет судить о том, что данная тема актуальна и интересна для
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