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Социальная активность, являясь одним из основных элементов организации 
жизнедеятельности человека, обладает системным характером своего формирования 
и индивидуальностью проявления. Отдавая должное факторам социальной природы 
в развитии социальной активности личности, следует признать, что индивидуальная 
уникальность поведения, в значительной степени, зависит от фенотипически обу-
словленных психофизиологических и психологических качеств человека. Цель иссле-
дования – разработать критерии и показатели фенотипической индивидуализации со-
циальной активности личности. Материалы и методы. В исследовании было задейст-
вовано 146 человек обоего пола, 18-23 летнего возраста. В качестве основных крите-
риев психофизиологической и социально-психологической типологизации выражен-
ности и направленности социальной активности личности было выделено 2 группы 
соответствующих признаков: импульсивность – инициативность – пассивность, а 
также просоциальность – социальная нейтральность – асоциальность. Результаты. 
Предпринятое экспериментальное исследование позволило соотнести приборно вы-
являемые уровни общей неспецифической реактивности организма со степенью вы-
раженности социальной активности в поведении человека. При этом высокому уров-
ню общей неспецифической реактивности соответствует склонность к импульсивно-
му поведению, низкому – к пассивному поведению, а средний уровень общей неспе-
цифической реактивности организма наделяется склонностью к инициативному по-
ведению. Разработан и апробирован метод качественной дифференциации и количе-
ственной оценки индивидуального баланса просоциальности-асоциальности в пове-
дении человека. С целью технологизации процесса комплексной оценки выраженно-
сти и направленности социального поведения разработана матрица социальной ак-
тивности личности, интегрально характеризующая психофизиологический и психо-
логический потенциал человека. Заключение. Результаты исследования позволили 
конкретизировать критерии и показатели фенотипической индивидуализации соци-
альной активности личности. Предложенный метод оценки социальной активности 
человека обеспечивает комплексный учет физиологических и психологических фак-
торов «социальности» поведения, возможность качественной типологизации и коли-
чественного определения индивидуального баланса просоциальности-асоциальности, 
а также алгоритмизацию процесса тестирования. 
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Социальная активность, являясь од-
ним из основных элементов организации 
жизнедеятельности человека, обладает 
системным характером своего формирова-
ния и индивидуальностью проявления. В 
качестве ключевых факторов развития со-
циальной активности человека в онтогене-
зе следует выделить социальный и биоло-
гический компоненты. Собственно соци-
альная составляющая формирования соци-
альной активности, прежде всего, относит-
ся к нормативной сфере поведения челове-
ка. Данный аспект анализируемого вопро-
са чрезвычайно актуален для становления 
регламентированного поведения, обеспе-
чивающего социально-культурную преем-
ственность поколений. Индивидуальную 
специфику проявления социальной актив-
ности в жизнедеятельности человека необ-
ходимо рассматривать, во-первых, как ме-
ру включенности личности в сферу обще-
ственных отношений, во-вторых, как гене-
тически детерминированное и фенотипи-
чески адаптированное в онтогенезе свой-
ство, предопределяющее отношение чело-
века к социуму, и проявляющееся в мно-
гообразии сложных форм его поведения. В 
исследованиях В.А. Куприянова, с опорой 
на философские принципы единства, сис-
темности и развития, определяется значи-
мость комплексного воздействия естест-
венно биологических факторов на станов-
ление социальной активности личности. 
Обосновывается целостность социально-
биологических систем и интегральное 
единство биологического и социального в 
человеке [1]. Отдавая должное факторам 
социальной природы в развитии социаль-
ной активности личности, следует при-
знать, что индивидуальная уникальность 
поведения, в значительной степени, зави-
сит от фенотипически обусловленных 
психофизиологических и психологических 
качеств человека. Основой социальной ак-
тивности личности, с точки зрения её ба-
зовой мотивированности, определяются 
индивидуальные потребности человека 

[2,3]. Необходимо помнить, что условием 
формирования идеальных и социальных 
потребностей, согласно концепции А. 
Маслоу, является первичное удовлетворе-
ние физиологических потребностей [4]. В 
свою очередь, физиологические потребно-
сти, чрезвычайно индивидуализированы, 
зависят как от сугубо биологических, ге-
нетически детерминированных оснований, 
так и от целого ряда фенотипических ха-
рактеристик, сформированных в онтогене-
зе человека. Данное обстоятельство, в со-
вокупности с индивидуальной спецификой 
формирования социальных и идеальных 
потребностей, предопределяет множество 
комбинаций поведенческого проявления 
социальной активности. При этом, выра-
женность и направленность социальной 
активности, учитывая бесконечное разно-
образие индивидуальных комбинаций ак-
туализации разноуровневых потребностей, 
несомненно должна быть обусловлена ус-
тойчивыми сочетаниями фенотипических 
признаков, формирующих психотип чело-
века. Анализируя современное состояние 
исследуемого вопроса, следует констати-
ровать отсутствие целостных концепций 
фенотипической индивидуализации соци-
альной активности человека. 

Данная ситуация обосновывает целе-
сообразность поиска новых фенотипиче-
ских признаков, интегрально отражающих 
эндогенный потенциал человека в отно-
шении специфики и выраженности   соци-
альной активности. В результате ранее 
предпринятых экспериментальных иссле-
дований был разработан интегративный 
критерий оценки функционального со-
стояния человека – уровень общей неспе-
цифической реактивности, качественно 
характеризующий и количественно отра-
жающий степень индивидуальной чувст-
вительности и реактивности организма к 
различным экзогенным воздействиям. Вы-
делено три уровня общей неспецифиче-
ской реактивности организма (УОНРО): 
высокий, средний, низкий. Обоснована 
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возможность приборной экспресс-оценки 
УОНРО посредством учета порога тепло-
вой чувствительности (ПТЧ). Определены 
морфофункциональные характеристики 
отдельных структур головного мозга и их 
роль в формировании УОНРО. Предпри-
нятый биометрический анализ ноцицеп-
тивных характеристик организма выявил 
общебиологический характер нормального 
распределения ПТЧ в популяциях челове-
ка и лабораторных животных. Доказана 
генетическая детерминированность фено-
типических проявлений УОНРО [5,6]. 
Следует предположить, что использование 
УОНРО, как критерия оценки психофи-
зиологического статуса организма, в сово-
купности с результатами психологическо-
го тестирования, позволит обеспечить 
комплексный учет потенциала социальной 
активности человека. 

Цель исследования – разработать 
критерии и показатели фенотипической 
индивидуализации социальной активности 
человека. 

Материалы и методы 
Первый, теоретический этап иссле-

дования был посвящен обобщению суще-
ствующих подходов к дифференциации и 
типологизации поведенческих проявлений 
социальной активности человека. Поиск 
источников информации осуществлялся в 
электронных базах e-library, Cyberleninka, 
Архив научных журналов Neicon, Scopus, 
Web of Sience, Pub Med. 

На втором, экспериментальном этапе 
работы изучались взаимосвязи фенотипи-
ческих признаков и показателей социаль-
ной активности человека. В исследовании 
было задействовано 146 человек обоего 
пола, 18-23 летнего возраста, учащихся 
Волгоградского государственного универ-
ситета. Исследования выполнялись при 
условии получения письменного инфор-
мированного согласия респондентов, с со-
блюдением регламента «Всеобщей декла-
рации по биоэтике и правах человека» в 
части статей 5, 6 и 7. У всех испытуемых 
определялся УОНРО. Оценку УОНРО вы-
полняли посредством выявления времени 
экспозиции инфракрасного излучения, 
оказывающего пороговое ноницептивное 

воздействие на кожу тыльной поверхности 
дистальной фаланги среднего пальца, ис-
пользуя портативный алгезиметр «Ugo 
Basile» (Италия). В момент рефлекторного 
устранения кисти от теплового раздражи-
теля в автоматическом режиме фиксирова-
ли время в секундах, соответствующее 
ПТЧ. Качественная дифференциация 
УОНРО проводилась с учетом следующих 
границ ПТЧ: высокий УОНРО – 0,5-15,4 с, 
средний УОНРО – 15,5-30,4 с, низкий 
УОНРО – 30,5-45,5 с [5]. Коммуникатив-
ную импульсивность, нервно-психическую 
реактивность, экстраверсию, нейротизм, 
акцентуации темперамента и характера 
оценивали стандартными методами блан-
кового тестирования [7-9]. 

Статистическую обработку результа-
тов осуществляли в программах Statistica 
6.0 (Stat Soft Inc., USA), MS Excel 2007 
(12.0.6611.1000) (Microsoft). Статистиче-
ская значимость различий между средни-
ми арифметическими величинами иссле-
дуемых показателей оценивалась по t-
критерию Стьюдента. 

Третий, аналитический этап исследо-
вания был направлен на систематизацию 
соотношений психофизиологических и со-
циально-психологических показателей по-
веденческой активности и последующую 
разработку способа комплексной оценки 
социального поведения человека.  

Результаты и их обсуждение 
Первичный анализ феномена соци-

альной активности выявил ряд моментов 
теоретического характера, принципиально 
определивших последующий сценарий ис-
следований. Вначале потребовалось кон-
кретизировать само понятие «социальная 
активность», так как данный термин имеет 
множество дефиниций, предопределяю-
щих предметную область его применения. 
С точки зрения поведенческого подхода, в 
качестве базовых принципов социальной 
активности следует выделить: эволюцион-
ность, индивидуальность, общественную 
приоритетность и социальную востребо-
ванность. При этом, на уровне индивиду-
ального проявления, социальная актив-
ность выступает в двух ракурсах: как мера 
деятельности, определяющая степень 
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включенности человека в систему общест-
венных отношений и, как генетически де-
терминированное, фенотипически закреп-
ленное свойство, реализуемое в сложных 
формах социального поведения. Таким об-
разом, можно утверждать, что фактически 
реализуемая поведенческая и социальная 
активность является непосредственным 
проявлением жизнедеятельности человека 
и зависит, прежде всего, от индивидуаль-
ной организации его функционального и 
психофизиологического статуса. Для мак-
симальной конкретизации исходных эле-
ментов формирования устойчивых форм 
социального поведения был определен на-
бор основополагающих качеств личност-
ных особенностей человека: активность, 
реактивность, пассивность, агрессивность, 
аффективность, импульсивность, адаптив-
ность, тревожность, толерантность, аль-
труизм, дружелюбие, эмпатия, уверен-
ность в себе, сознательность, коммуника-
бельность, конформизм, скептицизм, ни-

гилизм, нетерпимость. Совокупная харак-
теристика выделенных качеств позволяет 
выделить два блока основных критериев 
типологизации социальной активности  
человека. Первый блок предусматривает 
типологизацию социальной активности  
по критериям: «импульсивность» – «ини-
циативность» – «пассивность». Второй 
блок – по критериям: «просоциальность» – 
«социальная нейтральность» – «асоциаль-
ность». Двойная характеристика сочетания 
критериев степени выраженности актив-
ности и её качественной социальной  
составляющей позволяет выделить девять 
типов социального поведения: импульсив-
ное – просоциальное; импульсивное –  
социально нейтральное; импульсивное – 
асоциальное; инициативное – просоциаль-
ное; инициативное – социально нейтраль-
ное; инициативное – асоциальное; пас-
сивное – просоциальное; пассивное –  
социально нейтральное; пассивное – асо- 
циальное (рис. 1). 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

Рис. 1. Типологизация социального поведения человека 
 

Для изучения возможности исполь-
зования УОНРО в качестве критерия пси-
хофизиологической оценки социального 
компонента поведенческой выраженности 
импульсивности, инициативности и пас-
сивности было предпринято соответст-
вующее экспериментальное исследование. 
Из числа студентов Волгоградского госу-
дарственного университета 18-23-летнего 
возраста были сформированы три группы 
наблюдения: с высоким, средним и низким 
УОНРО. В каждую группу было включено 
по 16 человек (8 мужчин и 8 женщин), у 

которых одновременно, посредством стан-
дартных бланковых методов психодиагно-
стики определили выраженность экстра-
версии, нейротизма, нервно-психической 
реактивности и коммуникативной импуль-
сивности, в совокупности надежно харак-
теризующих склонность человека к им-
пульсивному поведению. В результате ис-
следования выявили, что максимальными 
значениями анализируемых показателей 
отличаются индивиды с высоким УОНРО, 
а минимальными – испытуемые с низким 
УОНРО (рис. 2). 
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Рис. 2. Выраженность психологических показателей склонности к  
импульсивному поведению у лиц с высоким, средним и низким УОНРО 

 
Примечание: * – статистически значимые различия между группами наблюдения при 

р<0,05 
 

Полученный результат позволяет ус-
ловно соотнести УОНРО со степенью вы-
раженности социальной активности в по-
ведении человека. При этом высокому 
УОНРО соответствует склонность к им-
пульсивному поведению, низкому УОНРО 
– к пассивному поведению, а средний 
УОНРО наделяется склонностью к ини-
циативному поведению.   

С целью методического обеспечения 
количественной и качественной оценки 
предрасположенности человека к просо-
циальному или асоциальному поведению, 
был предпринят дополнительный анализ 
специальной литературы. В результате 
теоретического исследования определены 
основные методические подходы к оценке 
степени просоциальности или асоциально-
сти поведения человека.  Одни из них ос-
нованы на экспертном оценивании факти-
ческих поведенческих проявлений соци-
альной дезадаптации [10], другие – на 
формализованной самооценке поведенче-
ских стратегий человека в гипотетически 
моделируемых условиях жизнедеятельно-

сти [11], третьи – на анализе поступков 
человека, характеризующих тип его про-
социального поведения [12]. Наибольшей 
системностью среди имеющихся подходов 
к оценке социальности поведения отлича-
ется методика Е.М. Харлановой, основан-
ная на самооценке человеком своих соци-
альных компетенций и включенности в 
социально значимую деятельность. В про-
цессе тестирования испытуемому предла-
гается ответить на три вопроса: «Насколь-
ко ваши приоритеты соответствуют обще-
ственным нормам?», «Имеется ли у вас 
опыт реализации социальных инициа-
тив?», «На какую оценку вы оцениваете 
свои достижения?» и выбрать продолже-
ния для двух предложений: «Реализация 
ваших целей повлияет на улучшение…», 
«Соблюдать социальные нормы и зако-
ны…» [13]. Однако, несмотря на ком-
плексный характер оценки социальной ак-
тивности, в данном способе не учитывает-
ся количественная выраженность и баланс 
просоциальности-асоциальности поведе-
ния человека.  
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В результате обобщения сущест-
вующих методик, а также опираясь на соб-
ственный опыт разработки критериев и 
показателей типичных форм социального 
поведения [14] был составлен опросник 
для количественной оценки просоциаль-
ности-асоциальности поведения человека. 

Анкета содержит 5 вопросов, на ко-
торые испытуемый должен выбрать один 
из предложных вариантов ответов: 

1. Ваша профессиональная деятель-
ность в идеальном для Вас варианте: 

А. Должна предполагать работу в 
коллективе с элементами коллективной 
ответственности за результаты труда, тес-
ное общение с коллегами и возможность 
оказывать им помощь и поддержку. 

В. Не исключает работу в коллекти-
ве, но с условием персональной ответст-
венности за результаты труда. 

С. Предполагает работу в индивиду-
альном режиме с персональной ответст-
венностью за результаты труда. 

2. Вы испытываете негативные эмо-
ции в отношении людей, отличающихся от 

Вас образом жизни, поведения, прояв-
ляющих маргинальность, принадлежащих 
к другой культуре, религии, особой соци-
альной категории. 

Да __________             Нет _________   
3. Вы проявляете агрессию в отно-

шении других людей  
Да __________ Нет ___________  
4. Вы испытываете потребность в 

оказании помощи другим людям: 
Да:  только близким_____   ,    всем   

_______     Нет ____ 
5. Кратко охарактеризуйте себя с 

точки зрения «социальности» поведения: 
А. - добрый, отзывчивый, милый, 

______________________________ 
В. -  принципиальный, требователь-

ный ______________________________ 
С. - вспыльчивый, властный, агрес-

сивный, грубый_______________ 
При обработке анкеты ответы соот-

носятся с ключом, где определяется коли-
чество баллов по каждому вопросу одно-
временно по позициям асоциальности и 
просоциальности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Учет баллов просоциальности-асоциальности 
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В результате анкетирования вычис-
ляется индекс просоциальности-асоциаль-
ности (ИПА) путем вычитания суммы бал-
лов просоциальности из суммы баллов 
асоциальности с учетом знака. При значе-
ниях индекса просоциальности-асоциаль-
ности от +2 до +5 определяется асоциаль-
ное поведение. При значениях индекса 
просоциальности-асоциальности от -1,9 до 
+ 1,9 определяется социально-нейтральное 
поведение. При значениях индекса просо-
циальности-асоциальности от -2 до -5 оп-
ределяется просоциальное поведение. 

С целью изучения взаимосвязей разра-
ботанных показателей просоциальности-
асоциальности и психологических показате-
лей, характеризующих социальность пове-
дения человека, было предпринято соответ-
ствующее экспериментальное исследование. 
У 98 человек, мужчин и женщин 18-23 лет-
него возраста (сплошная выборка студентов 
четырех академических групп Волгоград-
ского государственного университета) од-

новременно, посредством анкетирования 
были определены показатели баланса про-
социальности-асоциальности с расчетом 
ИПА. На основании результатов тестирова-
ния все испытуемые были разделены на три 
условных группы, с учетом выраженности 
ИПА – просоциальную, нейтральную и асо-
циальную. Затем у всех испытуемых с по-
мощью опросника К. Леонгарда-Н. Шмише-
ка оценили выраженность некоторых акцен-
туаций личности, отражающих степень про-
социальности-асоциальности поведения. 
Полученные результаты (рис. 3) свидетель-
ствуют, что индивиды, характеризующиеся 
максимальными значениями ИПА (асоци-
альность поведения), отличаются мини-
мальным проявлением эмотивности, а инди-
виды с минимальными значениями ИПА 
(просоциальность поведения) – максималь-
ной выраженностью эмотивности. Другие 
акцентуации, отражающие «социальность» 
поведения человека, косвенно подтвержда-
ют полученный результат. 

 

 
 

Рис. 3. Выраженность некоторых акцентуаций у лиц с просоциальным,  
социально-нейтральным и асоциальным поведением 

 
Примечание: * – статистически значимые различия между группами наблюдения при р<0,05 

 
Полученный результат подтверждает 

возможность качественной дифференциа-
ции и количественной оценки индивиду-
ального баланса просоциальности-асоциа-
льности в поведении человека. 

Третий, аналитический, этап иссле-
дования был посвящен обобщению ре-
зультатов выполненных экспериментов и 

разработке метода комплексной оценки 
психофизиологического потенциала ак-
тивности и её качественной социальной 
составляющей в поведении человека. 

С целью технологизации процесса 
комплексной оценки выраженности и на-
правленности социального поведения 
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предлагается использовать матрицу соци-
альной активности личности (табл. 2). 

Соотнесение индивидуального УОН-
РО и значений ИПА обеспечивает ком-

плексную характеристику социального по-
ведения человека по 9 возможным ранее 
теоретически выделенным вариантам со-
четаний исходных данных (рис. 1). 

Таблица 2 
Рабочая матрица оценки просоциальности-асоциальности поведения 

 
УОНРО ИПА 

+2 ÷ +5 -1,9 ÷ + 1,9 -2 ÷ -5 

Высокий асоциальное,  
импульсивное 

социально-нейтральное,  
импульсивное 

просоциальное, 
импульсивное 

Средний асоциальное,  
активное 

социально-нейтральное, 
активное 

просоциальное, 
активное 

Низкий асоциальное, пассивное социально-нейтральное,  
пассивное 

просоциальное, 
пассивное 

 
Применение разработанного способа 

оценки социальной активности человека 
обеспечивает ряд преимуществ по сравне-
нию с использованием традиционных под-
ходов:  

1) комплексный учет физиологиче-
ских и психологических факторов «соци-
альности» поведения; 

2) возможность качественной типо-
логизации и количественной оценки инди-
видуального баланса просоциальности-
асоциальности; 

3) алгоритмизацию процесса тести-
рования, минимизирующую субъективизм 
оценки социального поведения человека. 

Заключение 
В результате предпринятого теорети-

ческого исследования выделены новые 
критерии психофизиологической и соци-
ально-психологической типологизации вы-
раженности и направленности социальной 
активности личности по двум группам со-
ответствующих признаков: импульсивность 
– инициативность – пассивность, а также 
просоциальность – социальная нейтраль-
ность  – асоциальность. Выполненное экс-
периментальное исследование позволило 
соотнести уровни общей неспецифической 
реактивности организма со степенью вы-
раженности социальной активности в пове-

дении человека. При этом высокому уров-
ню общей неспецифической реактивности 
соответствует склонность к импульсивному 
поведению, низкому – к пассивному пове-
дению, а средний уровень неспецифиче-
ской реактивности организма наделяется 
склонностью к инициативному поведению. 
Разработан и апробирован метод качест-
венной дифференциации и количественной 
оценки индивидуального баланса просоци-
альности-асоциальности в поведении чело-
века. С целью технологизации процесса 
комплексной оценки выраженности и на-
правленности социального поведения раз-
работана матрица социальной активности 
личности, интегрально характеризующая 
психофизиологический и психологический 
потенциал человека. Результаты исследо-
вания позволили конкретизировать крите-
рии и показатели фенотипической индиви-
дуализации социальной активности лично-
сти. Предложенный метод оценки социаль-
ной активности человека обеспечивает 
комплексный учет физиологических и пси-
хологических факторов «социальности» 
поведения, возможность качественной ти-
пологизации и количественного определе-
ния индивидуального баланса просоциаль-
ности-асоциальности, а также алгоритми-
зацию процесса тестирования. 

 
Конфликт интересов отсутствует. 
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