
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Агафонова Дарья Романовна 

магистрант 

Научный руководитель 

Смолина Майя Гавриловна 

канд. филос. наук, доцент, преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный  

педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

г. Красноярск, Красноярский край 

АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ»  

В КОНТЕКСТЕ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы (позитивист-

ский, религиозный, социально-психологический подходы и др.) к определению по-

нятия альтруистические установки, даются понятия альтруизма и альтруи-

стических установок. В заключении статьи приведены стороны проявления аль-

труистических установок младших школьников: мотивационная, эмоциональ-

ная и сторона межличностных отношений. 
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На современном этапе развития художественно-эстетического образования 

особую актуальность приобретает поиск путей формирования и развития методов 

обучения школьников с целью прививания нравственных и моральных качеств. 

В современном мире обучающиеся испытывают недостаток сформирован-

ности нравственных и моральных качеств, а именно альтруизма. Современное 

общество находится в состоянии стремительного возрастающего напряжения, 

связанного с ростом стресса, эгоцентризма и агрессивности в обществе. Именно 

поэтому все большее внимание привлекают социальные феномены, которые спо-

собны повлиять на определенные ценности и качества социума, способствую-

щих проявлению альтруизма. 
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Понятие «альтруизм» впервые ввел позитивист Огюст Конт, который трак-

тует его как «систему ориентации ценностных личности, при которой централь-

ным мотивом и критерием нравственной оценки является интересы другого че-

ловека или социальной общности» [6]. 

Взгляд на альтруизм как на сострадание и анализ альтруистического поведе-

ния с позиций сострадания ярко выражен в работах религиозного фило-

софа В.С. Соловьева. «Во всяком альтруистическом поступке действительное его 

основание, или про изводящая причина (causa effi ciens), есть восприятие или пред-

ставление чужого страдания… действительное сострадание, или жалость, не может 

иметь своекорыстных мотивов, и есть чувство чисто-альтруистическое» [3]. Тем са-

мым В.С. Соловьев фактически определяет альтруизм как основу нравственности. 

В исследованиях рассматривается «альтруистическая установка» как базо-

вая социальная установка, согласно диспозиционной концепции, актуализирую-

щаяся в ситуации оказания помощи и проявляющаяся в помогающем поведении 

личности. Альтруистическая установка понимается как социальная установка 

личности на помогающее поведение, которая определяет меру готовности субъ-

екта к межличностному взаимодействию – от помощи другим до бездействия по 

отношению к другим и ориентирует на просоциальное поведение, от бескорыст-

ного до эгоцентрического. 

Альтруистическая диспозиция на первом, низшем уровне реализуется как 

фиксированная установка, лишенная модальности («за» или «против») и осо-

знанности, проявляется в быстроменяющихся предметных ситуациях в виде ак-

тов помощи. Альтруистическая диспозиция второго уровня выражается в соци-

ально фиксированной установке (аттитюде) или системе социально фиксирован-

ных установок. На этом уровне альтруистическая установка обладает сложной 

структурой (включает эмоциональный, когнитивный и поведенческий компо-

ненты) и проявляется в виде оказания помощи (поступков) в контактной малой 

группе и направлена на отдельные социальные объекты и ситуации. На третьем 

уровне иерархии альтруистическая диспозиция представлена базовой социаль-
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ной установкой, направленностью интересов личности по отношению к социаль-

ной деятельности (профессиональной, досуговой) и выражается в серии регуляр-

ных поступков, связанных с оказанием помощи. 

Исходя из этого, согласно диспозиционной концепции В.А. Ядова, альтруи-

стическая установка является социально-психологическим качеством субъекта 

деятельности и проявляется в помогающем поведении разного уровня иерархии 

условий социальной деятельности [8]. 

Формы, в которых проявляется альтруистическое поведение. 

1. Нравственный. В качестве примера нравственных альтруистов могут слу-

жить волонтеры, ухаживающие за тяжело больными людьми или бездомными жи-

вотными. Проявляя бескорыстную заботу об окружающих, человек удовлетворяет 

собственные духовные потребности и достигает ощущения внутреннего комфорта. 

2. Родительский. Бескорыстно-жертвенное отношение к детям, которое ча-

сто принимает иррациональный характер, выражается в готовности отдать бук-

вально все ради ребенка. 

3. Сочувственный. Сопереживая людям, попавшим в трудные обстоятель-

ства, человек как бы проецирует эту ситуацию на себя, при этом помощь всегда 

конкретна и на нацелена на определенный результат. 

4. Демонстративный. В этом случае общепринятые нормы поведения вы-

полняются автоматически, потому что «так принято»; социумный или парохи-

альный альтруизм. Распространяется только на определенное окружение, напри-

мер, семью, соседей, коллег по работе. 

5. Парохиальный альтруизм. Способствует поддержанию комфорта в 

группе, но нередко делает альтруиста объектом манипуляций [7]. 

Альтруизм как потребность и фундаментальный мотив общения состоит из 

следующих компонентов [5]:  

– потребность в милосердии, помогающем поведении, отзывчивости и бес-

корыстной помощи, и заботе о других – фундаментальная потребность человека; 

– потребность отдавать, делать добрые дела; 
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– формируется в актах помогающего поведения и повышает самоуважение 

человека; 

– в основе лежит любовь к людям и бескорыстная забота о других; 

– чувство ответственности за других (заступничество и отзывчивость, как 

формы ответственного поведения); 

– позволяет переживать возвышенные чувства подлинной любви к ближ-

нему, сопереживания и чувства единства с людьми; 

– способность на жертву своими интересами ради других или интересов 

группы; 

– источник подлинного альтруизма – способность любить, отзывчивость 

(эмпатия); 

– любовь, как основа истинного (правильного) общения. 

Альтруизм как нравственное качество личности, обращенное на окружаю-

щий мир, всегда предполагает осуществление вербальной или невербальной де-

ятельности, что показывает коммуникативный характер альтруизма и его вклю-

ченность в определенную систему коммуникации. В целом, альтруизм проявля-

ется как деятельность и, в частности, как коммуникативно-деятельностная от-

зывчивость личности на нужды окружающего мира. Проведенный теоретиче-

ский анализ позволяет нам определить альтруизма как сложное интегральное 

нравственное качество личности человека, основанное на его знаниях, убежде-

ниях и идеалах, направленное на удовлетворение значимой ши жизненно важной 

потребности другой личности. 

Данное определение позволяет выделить определённую структурную орга-

низацию понятия «альтруизм», включающую когнитивный, мотивационный, ре-

флексивный, личностный и поведенческий компоненты. 

Особенности формирования альтруизма накладывает отпечаток на все виды 

активности обучающихся и в особенности на коммуникативную активность. Для 

того чтобы формировать альтруистические установки у младших школьников, 

нужно знать их возрастные особенности. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

У младшего школьника происходит развитие эмоциональной сферы и при-

обретается все большая осознанность, сдержанность, произвольность. Двумя 

важными детерминантами альтруизма являются. 

1. Эмпатия – способность чувствовать ту же эмоцию, которую испытывает 

кто-то другой. 

2. Способность брать на себя роль того, кто понимает, что чувствуют другие. 

Согласно Хоффману, дети способны чувствовать или сопереживать эмоци-

ональным состояниям другого человека. Эмпатическая способность часто по-

буждает детей участвовать в просоциальных действиях, которые снимают не 

только страдания другого человека, но и их собственное эмоциональное рас-

стройство. В свою очередь, просоциальные действия, которые приводят к поло-

жительным чувствам того, кому была оказана помощь, могут вызвать аналогич-

ные положительные эмоции у того, кто помог [1]. 

В отечественной психологии выделяется три основных подхода альтруисти-

ческих установок. 

1. Личностно-нормативный (П.М. Якобсон; Е.В. Субботский), в котором 

рассматриваются способности соотношения поведения с моральными нормами 

в развитии взаимопомощи. 

2. Индивидуально-эмоциональный подход (Л.П. Стрелкова; А.В. Запоро-

жец и др.), в котором эмпатические способности являются основной формой вза-

имодействия взаимопомощи [4]. 

3. Коллективистский подход (В.В. Абраменкова, А.В. Петровский), в кото-

ром взаимопомощь рассматривается с точки зрения эмоциональной групповой 

идентификации [2]. 

Таким образом, анализ отечественных и зарубежных подходов к проблеме 

формирования альтруизма в системе моральных качеств младшего школьного воз-

раста указывает на разнообразие и разносторонность характера исследований, но в 

основном к альтруистическому поведению можно рассмотреть с трех сторон: с мо-

тивационной стороны; с эмоциональной стороны и стороны межличностных отно-
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шений. Основой формирования альтруистических установок у младших школьни-

ков составляют социально-нравственные нормы, регулирующие поведение и ста-

новление этического сознания. Мотивационная сторона у младших школьников за-

ключается в эмпатии – способности сопереживать и помогать ближним, которая 

упоминается в индивидуально-эмоциональном подходе, который рассматривается 

как форма взаимопомощи с учетом эмпатических способностей. 

Именно поэтому стоит уделять вниманию развитию альтруизма и альтруи-

стических установок в данном возрасте. 
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