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В главе рассматривается просоциальное поведение, т.е. такое поведение, при ко тором субъект действия старается помочь другому человеку. При этом он не моти вирован исполнением профессиональных обязанностей, а объект (реципиент) по мощи — это индивидуум, а не организа ция. Близкие термины (но не синонимы) — «помогающее поведение» и «альтруизм». Целью данной главы является ответ на вопрос: почему люди помогают друг дру гу? Рассматриваются биологический, личностный, межличностный подходы к проблеме, а также подход с точки зрения теории социальных систем. Два важней-




ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

ших для объяснения понятия: эмпатия и социальная ответственность. Описывае мые теории дополняют друг друга и в комбинации могут быть использованы для прогнозирования просоциального поведения. Первые исследования вмеша тельства по оказанию помощи показы вают, что влияние ситуации на просоци альное поведение весьма сильно. Однако помимо ситуационных факторов необхо димо учитывать индивидуальные разли чия, создающие альтруистическую лич ность. И, наконец, обсуждается психоло гия принятия помощи.







•вера в справедливость мироустрой ства (just-world belief)

•взаимность (норма взаимности)

•диффузия ответственности

•незнание чужой оценки

•оценка восприятия своих действий другими




КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

•социальная ответственность (нор ма социальной ответственности)

•угрызения совести, или вина перед другими

•эмпатия
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Введение

Что такое просоциальное поведение?

Рассмотрим историю из одной газетной статьи. Режиссер театра Бохума в Герма нии, находясь в театральном кафетерии, сбил с ног своего ассистента. Режиссер был явно пьян. Драка закончилась, когда ассистент режиссера остался без дви жения лежать на полу. Хотя драка длилась несколько минут, никто из десятков очевидцев события не вмешался1 .

Сегодняшний альтруист завтра может оказаться пассивным зрителем проис ходящего; все зависит от социальной ситуации. Таков основной смысл широко известной статьи об апатичном поведении зевак (Latane, & Darley, 1969). Если первые же очевидцы не вмешиваются, они поощряют этим к сдержанности и пассивности остальных. И, напротив, если кто-то действует альтруистически, весьма вероятно, что присутствующие поступят так же (Rushton, 1980).

Термины «помогающее поведение», «просоциальное поведение» и «альтру изм» описывают взаимодействие между теми, кто оказывает помощь, и теми, кто ее принимает. При этом помогающие чего-то лишаются, а принимающие по мощь — что-то приобретают, причем получаемое ими обычно больше (дороже для них), чем затраченное первыми. «Помощь» — самое широкое из этих поня тий. О «просоциальном поведении» говорят как о действии, направленном на улучшение положения принимающего помощь. Применение данного понятия ограничивается ситуациями, в которых субъект действия не мотивирован испол нением профессиональных обязанностей, а объектом помощи является отдель ный человек, а не организация. В определении «альтруизма» существует еще одно ограничивающее ситуацию условие, а именно: мотивация действий оказывающе го помощь характеризуется принятием позиции другого и наличием эмпатии. Соотношение трех данных понятий проиллюстрировано на рис. 9.1. В целом, просоциальное поведение может явиться как результатом стремления к собствен ной выгоде (эгоистически мотивированное поведение), так и к выгоде другого (альтруистически мотивированное поведение). В данной главе чаще всего будет использоваться понятие среднего уровня — «просоциальное поведение», которое включает в себя как эгоистически, так и альтруистически мотивированное пове дение; именно оно соответствует центральной проблематике главы. Термин «аль труистическое поведение» будет использоваться, когда следует подчеркнуть аль труистическую мотивацию данного конкретного действия.

Пример помогающего поведения — действия стюардессы, подносящей багаж пассажирки. Просоциальное поведение демонстрирует человек, который, ожидая для себя в будущем ответной помощи, одалживает соседке бланк страховки. И, наконец, классический пример альтруизма — притча о добром самаритянине. Во времена нацистского террора в Европе многие люди проявляли истинный аль труизм, спасая евреев. В фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера» пока зана реальная история драматического спасения из нацистской Германии гер манским промышленником Оскаром Шиндлером более тысячи евреев. Этот че ловек подвергался большому личному риску и жертвовал как своим временем, так и деньгами, чтобы помочь евреям бежать от нацистов.
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Истинно альтруистическое поведение редко происходит на глазах очевидцев, но другие формы просоциального поведения осуществляются публично. Упомянем, к примеру, акцию по срочной помощи народам Африки, организованную Бобом Гелдофом в 1985 г., или CD памяти леди Дианы, принцессы Уэльской. Эти современ ные примеры великодушия явно показывают, что для просоциальных действий вовсе не обязательно абсолютное бескорыстие. Оперные звезды, например, такие, как Пласидо Доминго, и поп-звезды, вроде Рода Стюарта, могут извлекать определен ную выгоду, жертвуя свои время и деньги ради нуждающихся, потому что просоциальное поведение может способствовать продаже их дисков. К тому же люди будут восхищаться ими за их самоотверженность. Во многих случаях источником просоци ального поведения оказывается комбинация эгоистических и альтруистических мо тивов (Batson, Duncan, Ackerman, Buckley, & Birch, 1981).
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Просоциальное поведение также может быть различным в зависимости от требуемых им усилий. С одной стороны, люди подают мелочь нищим, сидящим на тротуарах или у входов на станциях метро. Они помогают поднять рассыпав шиеся покупки, возвращают переданный со сдачей излишек денег. С другой сто роны, они бросаются в реку, чтобы спасти жизнь ребенка, в горящий дом, чтобы вынести живущих там людей. Эти примеры иллюстрируют контраст между необ ременительной (требующей незначительных затрат) и серьезной (требующей вы соких затрат) помощью (Smithson, Amato, & Pearce, 1983). Необременительная помощь оказывается повседневно. Те же, кто оказывал серьезную помощь, отме чаются премиями специального Фонда Карнеги (Carnegie Hero Fund) или других подобных организаций. Для любого акта оказания помощи характерно, что помо гающие что-то вкладывают: усилия, время или деньги, неважно, маленькие или большие. Серьезная и «несерьезная» помощь — различные формы просоциального поведения, но и той, и другой присущи общие свойства, в значительной мере объясняющие просоциальное поведение. Объяснение его и является главной те мой данной главы, касающейся, кроме того, еще и помощи в чрезвычайных си туациях, а также последствий принятия помощи.

Почему люди помогают друг другу?

Ответ на этот вопрос зависит от того, каков будет уровень анализа: биологиче ский, личностный, межличностный или анализ на уровне социальных систем.

Биологический подход

	При
	каких
	условиях просоциальное поведение может быть объяснено с точ

	ки
	зрения
	эволюционной психологии?



Биологический подход к альтруизму объясняет просоциальное поведение в тер минах врожденных или генетических тенденций. Возникает интересный вопрос: как процесс естественного отбора мог бы благоприятствовать гену, повышающе му склонность индивидуума помогать другим? Просоциальное поведение может считаться результатом естественного отбора, если оно скорее повышает, чем по нижает шансы индивидуума (или его родственников) на оставление потомства (см. гл. 2). Развитию просоциального поведения могут способствовать два общих процесса: родственный отбор и норма взаимности.

Рассмотрим сначала родственный отбор. Репродуктивный успех индивида (то есть видовая приспособленность) предполагает распространение его генов в сле дующем поколении. Видовая приспособленность есть сумма собственных успехов индивида в выведении потомства (прямая приспособленность) и некоторой доли соответствующих достижений его родичей, обеспеченных им (непрямая приспо собленность; Hamilton, 1964). Например, коэффициент родства между детьми одной семьи (сиблингов) составляет 1/2. Следовательно, распространению своих генов один из сиблингов может способствовать, повышая шансы на выживание своих братьев и сестер.
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Теория взаимного альтруизма (Trivers, 1971) объясняет просоциальное пове дение на основе принципа взаимности среди неродственников. Базовое положе ние этой теории состоит в том, что просоциальное поведение благоприятствует естественному отбору, если оно строится на принципе взаимности и если затраты, вкладываемые помогающим, ниже, чем по лучаемая ими при этом польза. Принцип взаимного альтруизма, проще говоря, таков: Тане стоит защи щать Стефани, если это означает, что другие (в ча стности, Стефани), будут защищать Таню. Кросс-

культурные свидетельства оказания и принятия помощи показывают, что взаим ность — это универсальный феномен, существующий в различных культурах, и что частота оказания и частота принятия помощи высоко коррелированны между собой (R. С. Jonson et al., 1989).

Если затраты помогающего низки, а польза, получаемая принимающим, вы сока, взаимный альтруизм может быть выгодным. Проблема с альтруизмом этого типа состоит в том, что другие могут эксплуатировать его. Таким образом, вза имный альтруизм может быть ограничен определенными условиями: высоким уровнем доверия между оказывающим помощь и принимающим ее, стабильно стью состава группы, продолжительностью ее существования и высоким уровнем признательности между членами группы (Voland, 1993). Доверие часто возникает как следствие близкого знакомства и сходства установок. Таковы, в целом, усло вия, повышающие вероятность взаимной поддержки и снижающие опасность эксплуатации просоциальных реакций.

Личностный подход

Подобно биологическому подходу, личностный подход рассматривает альтруизм с точки зрения склонности индивида к оказанию помощи. Однако эта склонность не обязательно считается генетически обусловленной (хотя эта возможность не исключается), а приписывается социальному научению. Существует два основных типа личностных теорий альтруизма: одни объясняют альтруистическое поведе ние в терминах настроений, (эмоциональных) состояний, а другие утверждают, что альтруизм определяется устойчивыми характеристиками личности.

Настроение

Какова связь между просоциальным поведением и эмоциональным состоянием?

Эмпирические исследования показывают, что помогающее поведение основано на позитивном настроении, порождаемом успехом либо мыслями о бывших при ятных событиях. Например, дети, находящиеся в хорошем настроении, больше расположены к милосердию (Isen, Horn, & Rosenhan, 1973) либо же охотнее де лятся с другими (Rosenhan, Underwood, & Moore, 1974), чем дети в нейтральном настроении. Прямая связь между хорошим настроением и помогающим поведе нием была подтверждена при мета-анализе 61 случая поведения в условиях по-
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ложительного / нейтрального настроения (Carlson, Charlin, & Miller, 1988). В ис следованиях (в которых участвовали как студенты, так и не студенты) позитивное настроение создавалось различными способами, в том числе успешным выполне нием задания, нахождением небольшой суммы денег или получением подарка. Средний промежуток времени между «созданием» хорошего настроения и прось бой о помощи составлял около 4 минут. При этом значимый коэффициент со ставил 0,54. Он был принят за стандартный показатель величины опосредующего эффекта, релевантный для повседневной жизни.

Однако эффект, оказываемый хорошим настроением на принятие помогаю щего поведения, относительно непродолжителен. В полевом эксперименте (Isen, Clark, & Schwartz, 1976) жителям Ланкастера (штат Пенсильвания) приносили на дом в качестве подарка упаковку канцелярских принадлежностей. Спустя корот кое время у них дома раздавался телефонный звонок; звонивший якобы набирал ошибочный номер. Он просил испытуемых помочь ему дозвониться в нужное место. Экспериментальный звонок раздавался 1, 4, 7, 10, 13, 16 или 20 минут спустя после первого контакта (доставки посылки). Как видно из рис. 9.2, отклик на эту просьбу был весьма велик через 1, 4 или 7 минут после получения подарка (в среднем за выполнение задачи брались 83 процента участников). При проме жутке в 10, 13 и 16 минут уровень позитивной реакции снижался примерно до 50 процентов. И, наконец, 20 минут спустя после получения подарка, только 12 процентов испытуемых соглашались оказать незнакомцу любезность. Эти данные соответствуют результатам контрольной группы, не получавшей подарка.




Эти данные могут объясняться моделью «недавности аффекта», разрабаты вавшейся Бауэром (Bower, 1981) и Форгасом (Forgas, 1992). В модели рассматри вается роль настроения в переработке информации. Считается, что оно способст-
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вует избирательной активации и облегчает доступ к содержанию памяти, соответ ствующему данному настроению. Хорошее настроение порождает позитивные мысли, которые включают в себя и позитивно окрашенные действия, в частно сти, просоциальное поведение.

Другой подход, также рассматривающий роль эмоциональных состояний с информационной точки зрения, известен как модель «аффекта как источника информации» (Schwarz, 1990 b, см. также гл. 5). Предполагается, что люди следу ют эвристике «Что я чувствую на этот счет?», в том смысле, что свое актуальное эмоциональное состояние они используют как некую информацию, интегрируя ее как составляющую в общее суждение о ситуации. В отличие от модели «недав ности аффекта» модель «аффекта как источника информации» используется при анализе упрощенной переработки стимула на основе эвристик. Например, если человека просят кого-то оценить, он может просто сослаться на то, что чувствует по отношению к нему.

Таким образом, чувства могут выступать в качестве источника информации, замещающего тщательное аналитическое суждение. Например, приятное чувство может заставить человека поверить в безопасность данного окружения (Schwarz, 1990 b). Модель «аффекта как источника информации» просто предполагает, что субъекты действия воспринимают свое настроение как показатель безопасности ситуации. Сигналы об опасности подавляют просоциальные реакции (Cacioppo & Gardner, 1993), тогда как относительное отсутствие опасности и соответствующее хорошее настроение могут способствовать просоциальному поведению.

При обобщении данных, касающихся влияния хорошего и плохого настрое ния (Forgas, 1992), выявилась их асимметричность. Судя по всему, эффект хоро шего настроения сильнее и устойчивее, чем плохого. С эволюционной точки зре ния может быть выдвинуто возражение, что плохое настроение сигнализирует о неприятностях и возможной опасности (Schwarz, 1990 b). Следовательно, оправ дан вывод о том, что, когда индивид находится в состоянии высокой сосредото ченности на себе, плохое настроение подрывает альтруистические намерения, повышая воспринимаемую цену вмешательства. Некоторые исследования под тверждают это положение (Underwood, Froming, & Moore, 1977).

Мета-анализ действий личности в условиях плохого и нейтрального настрое ния (Carlson & Miller, 1987; см. также Miller & Carlson, 1990) обнаружил, что уг рызения совести (вина перед другими) — как негатив ная эмоция особого рода — устойчиво повышают вероятность помогающего поведения (см. также Bierhoff, Lensing, & Kloft, 1988). В целом, чувство вины, будучи реакцией на собственные дурные по ступки, играет определенную роль в поддержании

связей личности (Estrada-Hollenbeck & Heatherton, 1998). Уровень просоциального поведения будет максимальным, если субъект действия нанес вред другому лицу (угрызения совести), и минимальным, если вред нанесен другим лицом ему самому (виктимизация).
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Влияние личности на просоциальное поведение особенно велико в тех случаях, когда речь идет о долговременной деятельности, например о работе доброволь цем в благотворительных организациях (Allen & Rushton, 1983; Penner & Finkelstein, 1998) или донором, предоставляющим свою кровь (Piliavin & Callero, 1991). Но и в случае спонтанного просоциального поведения совокупность ка честв, присущих просоциальной личности, считается важным фактором. Иссле дования показывают, что на оба типа просоциального поведения оказывают влияние одни и те же личностные характеристики.

Элементами просоциальной личности являются социальная ответственность, эмпатия и внутренний локус контроля (Graziano & Eisenberg, 1997; Penner, Fritzsche, Craiger, & Freifeld, 1995; Staub, 1974). В то время как социальная ответ ственность и внутренний локус контроля способствуют возникновению в очевид цах происшествия чувства необходимости оказать помощь, высокая эмпатия по могает лучше понять нужды других (Davis, 1994).

Существуют весомые подтверждения тому, что элементом просоциальной личности является социальная ответственность. Опрос людей, спасавших евреев в нацистской Европе, показал, что, по сравнению с контрольной группой респон дентов, не помогавших евреям, первые характеризовались более высоким уров нем социальной ответственности (Oliner & Oliner,

1988). Этот результат был повторен в исследовании лиц, оказывавших первую помощь жертвам дорож ных происшествий, получившим травмы (Bierhoff, Klein, & Kramp, 1991). Сравнение с выравненной (по социально-демографическим характеристикам) кон трольной группой лиц, потенциально не склонных

оказывать помощь, выявило у помогавших более высокий показатель по шкале социальной ответственности (Berkowitz & Daniels, 1964; Bierhoff, в печати).

Кроме того, как показал ряд исследований (Bierhoff et al., 1991 и Oliner & Oliner, 1988), у помогавших сильнее, чем у несклонных к помощи, выражено со гласие с утверждениями теста внутреннего локуса контроля (Rotter, 1966). Хекхаузен (Heckhausen, 1989, р. 300) считает, что этот показатель выражает генерализо ванную социальную ответственность. Согласно эмпирическим данным, социальная ответственность и внутренний локус контроля положительно коррелируют между собой (Bierhoff et al., 1991). Оба качества предполагают высокую степень согласия между нашим поведением и его результатами.

Еще одним свойством, присущим просоциальной личности, является вера в справедливость мироустрой ства (Lerner, 1980), выражающая представление о том, что в целом люди получают то, чего они заслу живают. Незаслуженные страдания других представ ляют собой активную угрозу этой позиции. Чтобы утвердить ее, применяются различные поведенческие и когнитивные стратегии, в том числе попытки об-
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легчить страдания жертвы путем оказания ей помощи либо преуменьшить цен ность самой жертвы. Обе стратегии вполне действенны в восстановлении веры в справедливость мироустройства, поскольку они ликвидируют впечатление не справедливости страданий. С теоретической точки зрения связь между верой в справедливость мироустройства и просоциальным поведением зависит от ожи даемой эффективности просоциального поведения. Если оно оказывается эффек тивным (в том смысле, что проблема оказывается разрешенной), вера в справед ливость мироустройства усиливает стремление помочь. Однако то же самое убеж дение окажет негативное влияние на просоциальное поведение, если страдания жертвы продолжатся (поскольку продолжающийся злой рок жертвы угрожает ве ре в справедливость мироустройства, и для ее поддержания в данном случае луч шей стратегией становится обесценивание жертвы).

С этим описанием согласуются и данные исследования Миллера (Miller, 1977 b), показавшего, что вера в справедливость мироустройства только тогда является позитивным фактором для просоциального поведения, когда проблему возможно разрешить полностью. В противном случае она мешает оказанию помощи. По добные результаты согласуются с предположением, что для восстановления веры в справедливость, находящейся под угрозой, люди используют две стратегии. Они могут оказать помощь, чтобы ликвидировать несправедливость либо преумень шить ценность жертв в собственных глазах, оправдывая выпавшие на их долю несчастья. Вторая, менее гуманная стратегия, избирается только тогда, когда че ловек не видит возможности помочь жертве (см. Walster, Walster, & Berscheid, 1978). Упоминавшееся исследование Бирхофа (Bierhoff et al., 1991) показало, что у лиц, оказывавших помощь жертвам аварий, показатели по шкале веры в спра ведливость мироустройства более высокие. Это подтверждают данные анализа Миллера, поскольку оказывавшие помощь жертвам аварий, в общем, редко стал киваются с подобными ситуациями и для них резонно предполагать, что их по пытка помочь окажется эффективной. Суть в том, что у веры в справедливость мироустройства два лица: просоциальное — если ожидается высокая эффектив ность вмешательства, и апатичное — если предполагается, что эффективность вмешательства будет низка.

Большая часть исследований посвящена спонтанному просоциальному поведе нию. Волонтерство и оказание помощи на долговременной основе изучено гораздо хуже (см. Clary & Snyder, 1991). Сравнение обоих типов помогающего поведения заставляет предположить, что волонтерство на постоянной основе в большей мере, чем спонтанная помощь, определяется диспозиционными особенностями помо гающего (Allen & Rushton, 1983). В исследовании Омото и Снайдера (Omoto & Snyder, 1995) изучались две группы диспозиционных переменных: просоциальность типа личности (измерявшаяся на основе показателей воспитания, эмпатического сочувствия и социальной ответственности) и мотивация к волонтерству. Последняя изучалась с помощью вопросника, содержавшего шкалы мотивации пяти типов: ценностей, понимания, личностного развития, заботы об общественном благе и стремления к повышению уважения. Результаты по пяти шкалам комбинировались в единый показатель мотивации волонтерства. Ответы сотрудников организации, оказывающей помощь жертвам СПИДа, показали прямую связь этого показателя с продолжительностью работы в организации. Просоциальный тип личности рес пондентов оказывал положительное воздействие на удовлетворенность волонтера
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