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Аннотация. Введение. Обсуждение особенности просоциальности как 
общественного атрибута и результата просоциального воспитания, его опре-
деление и сущностные характеристики требуют уточнения социальности 
как результата воспитания в сопоставлении с просоциальностью, асоциаль-
ностью и диссоциальностью, где общественный феномен просоциальности 
формируется посредством просоциального воспитания. Целью статьи явля-
ется изучение социально-философской категории «просоциальное воспита-
ние». Методология. В исследовании применялась категориально-системная 
методология и ее методы: метод категориального маятника и формально-
логическая обзорная информация для анализа категорий, сопровождающих 
просоциальное воздействие. Обсуждается американский образ жизни и его 
влияние на новое поколение России, что позволяет построить структуру 
категориального ряда просоциальности на основе метода категориального 
маятника; определяются структурные категории «социум», «социальная ре-
альность», «образ жизни», «обмен», «зависимость», «связь», «свобода от обще-
ственных ценностей», «обособление», «чуждая культура», «трансформация 
национальной идентичности», «формирование социальных деформаций», 
«нарушение нравственности» и др. Заключение. Применение формально-ло-
гического метода позволило определить «просоциальное воспитание» как 
деятельность, осуществляемую в социуме и направленную на воспроизвод-
ство человека, изменение его национальной идентичности, усвоение им цен-
ностей и образа жизни другого (чуждого) общества. В современной ситуации 
общественного развития просоциальное воспитание уже заняло устойчивую 
позицию, что обусловлено значительными изменениями личностных ха-
рактеристик в сторону враждебного отношения к российскому социально-
му устройству. Осуществляемая экстраполяция чуждых ценностей, взглядов 
и образов жизни подрастающему поколению усиливает разрыв между раз-
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ными поколениями людей и в конечном итоге может привести к расколу рос-
сийского общества.
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Abstract. Introduction. The discussion of the features of prosociality as a social 
attribute and the result of prosocial education, its definition and essential character-
istics requires clarification of sociality as a result of education in comparison with 
prosociality, asociality and dissociality, where the social phenomenon of prosociality 
is formed through prosocial education. The purpose of this article is to study the 
socio-philosophical category “prosocial educationˮ. Methodology. The study used 
a categorical-system methodology and its methods: the categorical pendulum meth-
od and formal-logical overview information to analyze the categories accompanying 
prosocial impact. Discussion: the American way of life and its influence on the new 
generation of Russia, which allows us to build the structure of the categorical series 
of prosociality based on the method of the categorical pendulum; structural cate-
gories are defined “societyˮ, “social realityˮ, “lifestyleˮ, “exchangeˮ, “dependenceˮ, 
“connectionˮ, “freedom from social valuesˮ, “isolationˮ, “alien cultureˮ, “transforma-
tion of national identityˮ, “formation of social deformations“, “violation of morali-
tyˮ etc. Conclusion. The use of the formal-logical method made it possible to define 
“prosocial educationˮ as an activity carried out in society and aimed at reproducing 
a person, changing his national identity, assimilating values and lifestyle of another 
(alien) society. In the current situation of social development, prosocial education 
has already taken a stable position, which is due to significant changes in personal 
characteristics towards a hostile attitude towards the Russian social order. The ex-
trapolation of alien values, views and lifestyles to the younger generation increases 
the gap between different generations of people, and, ultimately, can lead to a split 
in Russian society.
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Введение. В социальной педагогике утвердились воспитательные 
концепты, выступающие как результаты, противостоящие разрушению 
национального единства. Такими результатами выступают асоциаль-
ность, диссоциальность и просоциальность. Соответственно, видами по 
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их формированию будут асоциальное воспитание, диссоциальное воспита-
ние и просоциальное воспитание. Эти воспитательные практики наиболее 
активно проявились в постсоветское время, что обусловлено изменения-
ми в устройстве страны и сдвигом воспитания как общественного явления 
на второстепенное место. Лишь в последние годы государство стало форми-
ровать целевые взгляды и позиции в отношении социального воспитания. 
Вместе с тем антиподам социального воспитания в научных исследованиях 
уделяется незначительное внимание. Например, просоциальное воспита-
ние не стало предметом научных исследований и практически не изучается. 
Выделение в научных исследованиях частных составляющих аспектов 
этой предметной области подтверждает необходимость более тщательной 
его социально-философской проработки. Открытыми остаются вопросы, 
связанные с категорией «просоциальное воспитание», пониманием сущ-
ности просоциального воспитания, особенностями его протекания.

Антиподам социального воспитания и формированию общественно-
го самосознания уделяется незначительное внимание, работы по этой 
тематике единичны. Диссоциальность исследовалась на примере нарко-
манов в работе А. Б. Земляного и А. А. Фурса [1], диссоциальность у паци-
ентов с психопатиями раскрывает Ю. С. Шевченко [2]. Диссоциальное вос-
питание в контркультурных организациях стало предметом исследований 
А. В. Мудрика [3]. Асоциальность несовершеннолетних с девиантным поведе-
нием изучала В. П. Филиппова [4], асоциальность в пространстве интернета 
стала предметом исследования в работе В. В. Слюсарева и Т. М. Хусяинова [5]. 
Просоциальное воспитание рассматривается как разновидность квазисо-
циального воспитания и раскрывается через характеристики аристоте-
левской категории (см.: [6]), где характеристики количества определяются 
индивидами и социальными группами, а качества – посредством их измене-
ний. Это соотношение отражено в несвойственной месту жительства куль-
туре и несвойственными национальной и социальной принадлежностями. 
Пространством выступает трансформирующаяся среда, а претерпевание 
осуществляется посредством разрушения «национального мировоззрения, 
российской идентичности с заменой ее на идентичность другого государ-
ства… Обладание реализуется в качестве американизма, в котором человек 
становится носителем чуждой для конкретного государства, народа куль-
туры» [6, с. 57–58]. Очевидно, что в ходе просоциального воспитания про-
исходит системное изменение всего образа жизни человека.

Таким образом, «просоциальное воспитание организуется специально 
создаваемыми... структурами, несущими задачи по формированию у подрас-
тающего поколения чуждой системы мировоззрения» [6, с. 58]. Основной 
целью таких организаций выступает развал государственности, «розовые» 
революции и трансформация национальной идентичности у молодых лю-
дей. Происходит формирование человека с несвойственной для конкретного 
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общества идентичностью, «чужого». У таких лиц присутствует неудовлет-
воренность государственным устройством и стремление к ее изменению.

Обзор научных работ и их анализ указывают на необходимость осу-
ществления исследований в области философии воспитания, а именно: 
квазисоциальных видов воспитания, в числе которых находится просоци-
альное воспитание. Целью статьи является анализ социально-философской 
категории «просоциальное воспитание», в ходе которого необходимо выя-
вить особенности просоциальности как атрибута и результата просоциаль-
ного воспитания. «Социальное воспитание рассматривается как деятель-
ность социума по воспроизводству человека, готового к жизни в условиях 
конкретного общества с учетом социально-воспитательных потребностей 
личности, общества и государства» [7 с. 151], отсюда просоциальное вос-
питание воспринимается как изменение или деформация традиционного 
образа жизни в ценностно-содержащих смысложизненных формах.

Методология. Для решения поставленных задач применяется кате-
гориально-системный подход в методологии категориального маятника 
и формально-логическом понимании и определении понятия «просоциаль-
ное воспитание»1 как наиболее перспективной социально-философской 
рефлексии.

Обсуждение. Основной фактор, влияющий на социализацию подрас-
тающего поколения – мезафактор, главная роль которого принадлежит 
информационному пространству и средствам массовой информации2. 
Анализ действительности, указывает на целенаправленные воздействия 
СМИ, приводящие к формированию американского образа жизни. Иссле-
дование характеристик американского образа жизни осуществляется мно-
гими исследователями: Д. Евстафьевым3, Ю. А. Давыдовой, Т. В. Кишкурно, 
А. Е. Кузько [8], В. И. Игнатенко [9; 10], В. С. Поликарповым [11], 
Е. В. Песчанской4, В. И. Пузановым5, А. Ю. Тальей [12], А. Я. Флиером [13], 
А. В. Яковлевой [17] и др.

Например, В. С. Поликарпов обнаружил, что американский образ жиз-
ни имеет определенные черты [11]. Одну из основных черт анализирует 
Е. В. Песчанская. «Американский тип социального времени представляет 
собой доминирующий скоростной режим американского социокультур-
ного пространства»6. Скоростное отношение к времени сегодня можно 
наблюдать в крупных российских городах. Автомобильная цивилизация 

1 Разумов В. И. Категориально-системная методология в подготовке ученых: учеб. посо-
бие. Омск: Омск. гос. ун-т., 2008. 277 с.
2 Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебник. М.: Академия, 2013. 240 с.
3 Евстафьев Д. Несколько мыслей об Америке // Новая Россия. 1998. № 1. С. 40–41. 
4 Песчанская Е. В. Простая жизнь возвращается // США – ЭПИ. 1992. № 1. С. 65–72.
5 Пузанов В. И. Автомобильная цивилизация // США – ЭПИ. 1997. № 8. С. 30–36. 
6 Песчанская Е. В. Простая жизнь возвращается // США – ЭПИ. 1992. № 1. С. 65.
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обеспечивает мобильность и потребление с реализацией принципа рав-
ных возможностей, демонстрацию социальной статусности. В ней, как пи-
шет В. И. Пузанов, «экономический аспект... пока определяющий: личный 
автомобиль самый дорогостоящий предмет широкого потребления, дороже 
автомобиля только квартиры и дома»7.

Д. Евстафьев описывает компьютеризацию американцев. Он полага-
ет, что она стала частью образа жизни и пишет по этому поводу: «Нам 
никогда не понять той роли, которую компьютер играет в американском 
обществе... Для американца же компьютер – не просто средство получения 
информации, инструмент для покупок, средство общения. Это образ жизни, 
когда в принципе можно жить, работать, даже путешествовать, совершен-
но не выходя из дома. Не нужны ни общение, ни друзья, ни магазины, ни 
книги – все это заменяется компьютером. Секс теперь также становит-
ся виртуальным...»8. Отметим, что пандемия привела к тому, что компью-
теризация как образ жизни стала характеристикой и для нашей страны. 
Слова Д. Евстафьева реализовались в российской повседневности. Кроме 
этого, можно наблюдать распространение позиции «жизнь в кредит», став-
шей главной чертой общества потребления и потребителей. Кроме того, 
если исследование характеристик общества потребления активно осу-
ществляется, то научных работ, посвященных особенностям, приводящим 
к сдвигу в социальном поведении потребителя, крайне мало.

Особое место в формировании просоциальности занимают молодеж-
ные субкультуры, на что обращают внимание многие российские исследо-
ватели. Как правило, в субкультурах отражены социокультурные импера-
тивы, не свойственные для России. А. А. Реан считает, что субкультуры не-
сут потенциальные риски для проявлений экстремизма и ксенофобии [15]. 
А. Л. Корженко выявила, что у большинства современных молодых людей 
отсутствуют идеалы, а если есть, то они аполитичны. Противостоять мо-
лодежным субкультурам способны официальные молодежные организа-
ции при условии наличия четкой идеологии и яркости форм [16]. К негатив-
ным явлениям субкультур А. М. Смирнов относит самосуд, который пред-
ставлен как социальное явление [17].

Ярким примером социальных трансформаций и деформаций является 
криминальная субкультура АУЕ9, деятельность которой запрещена в Рос-
сийской Федерации. Т. А. Хагуров и Л. М. Чепелева выявляют причины по-
явления АУЕ, связанные с принадлежностью молодых людей к страте «со-
циальных низов» [18], а С. Н. Чирун анализирует феноменологию этой 

7 Пузанов В. И. Автомобильная цивилизация // США – ЭПИ. 1997. № 8. С. 34.
8 Евстафьев Д. Несколько мыслей об Америке // Новая Россия. 1998. № 1. С. 40.
9 Субкультура АУЕ – криминальная подростково-молодежная субкультура. В ее основе ле-
жат неприятие имеющейся системы ценностей и уголовно-криминальная романтизация.
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субкультуры и выявляет аспекты ее локализации10 и превенции11 [19]. 
Разрушительный для молодежи характер этой субкультуры очевиден.

В качестве другого примера можно рассматривать панк12. Моло-
дежь, включенная в него, по мнению Ф. В. Фуртай, протестует против 
«пессимистических перспектив» [20]. А. Н. Ильин справедливо замечает: 
«Панк-движение изначально представляло из себя нонконформистское 
явление, попирающее общественные нормы и правила и выступающее про-
тив мещански-меркантильного образа жизни» [21, с. 72]. Бездуховность, 
антиинтеллектуализм стали ключевыми чертами представителей панка. 
Хотя попытка своеобразной «реабилитации» панка имеется в исследовании 
L. Aliabieva, A. Furse, выделивших его влияние на театральные постановки 
и художественные работы (на примере одежды) [22].

При преодолении недостатков влияния молодежных субкультур необ-
ходимо учитывать изменения в идентичности, отмечает S. M. Kopytin [23]. 
Другое предостережение относительно «превращения» «молодежно-
сти» в синоним «инфантильности и второсортности», изображаемой «как 
незрелая, обособленная масса или как идеальный объект управления» 
[24, с. 108], делает А. А. Коряковцев. Такое отношение приводит к снижению 
социальной значимости молодежи как социальной группы.

Отмечается что, молодежные субкультуры могут иметь и созидатель-
ный характер. В работе Я. Б. Частоколенко и К. О. Котиковой подчеркивает-
ся потенциал развития у молодежи креативности в субкультурах [25], в дру-
гом исследовании выявлена потребность молодежи противостоять фик-
тивности свободы выбора путем включенности в творческие молодежные 
субкультуры [26]. В. Б. Хасьянов, А. С. Зайцев описывают продуктивные 
результаты исследования, связанного с опытом адаптации субкультуры 
аниме13 к молодежному объединению [27].

В 2013 г. сотрудниками Центра научных исследований и инновацион-
ных проектов «IQ» Омского государственного педагогического универси-
тета проводилось исследование социальных отклонений в молодежной 
среде. Оно осуществлялось на факультете психологии и педагогики, в него 
были включены студенты (будущие психологи) 4 курса бакалавриата 
и 2 курса магистратуры очной и заочной форм обучения. Выборка испы-

10 В контекстуальном аспекте исследования под локализацией понимается установление 
места функционирования молодежной субкультуры.
11 Превенция – мероприятия, направленные на предупреждение зарождения негативных 
явлений, их первичная профилактика.
12 Панк – протестная молодежная субкультура. Основными элементами панка являются 
анархизм, неприятие любых норм, отвержение традиционной культуры и государства как 
социальных институтов.
13 Аниме – подростково-молодежная субкультура. Ее ценностной составляющей выступа-
ет японская культура, а базовым компонентом – японская мультипликация.
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туемых составила 300 человек. В исследовании использован опросный ме-
тод – анкетирование. Анкета включала 18 вопросов, направленных на вы-
явление наличия социальных отклонений и отношения к ним. Вопросы 
были открытыми и связанными с ближайшей перспективой на 3–5 лет. 
Результаты исследования были опубликованы [28]. В 2022 г. оно было про-
ведено повторно с целью выявления динамики изменений социальных 
отклонений у будущих психологов. Во втором случае выборка составила 
96 человек, что связано со снижением количественного состава студен-
тов в Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ).

Приведем фрагмент исследования, позволяющий проиллюстрировать 
тенденции американизации образа жизни студентов. Ответы на вопрос «Ка-
кие крупные покупки планируете приобрести после окончания вуза?» пока-
зали, что первые рейтинговые места заняли в 2013 г. – автомобиль (100 %) 
и компьютер (86 %), а в 2022 г. – автомобиль (100 %) и компьютер (100 %). 
Результаты исследования ответов на другой вопрос «Из каких источников 
будет осуществляться финансирование ваших планов?» продемонстриро-
вали, что в 2013 г. покупка в кредит предполагалась у 97 % испытуемых, 
а в 2022 г. жизнь в кредит устраивает всех опрошенных (100 %).

Это подтверждает слова Д. Евстафьева, описанные выше, о компьюте-
ризации и позиции «жизни в кредит» как присвоенном образе американ-
ской жизни14, причины этого мы видим в просоциальном характере вос-
питания. Результаты влияния на молодежь демонстрируют ощутимую 
результативность просоциального воспитания, происходит неизбеж-
ный процесс присвоения молодежью элементов американского образа 
жизни, тиражируемого СМИ, наблюдается трансформация национальной 
идентичности в молодежной среде.

В ходе исследования обнаружено, что отношение к злоупотреблени-
ям веществами снизилось с 68 до 56 %. Жизнь ради удовольствия остается 
значимой чертой присвоения американского образа жизни российской 
молодежью, в котором потребление алкоголя, наркотиков и психоактив-
ных веществ становится нормой или личностным выбором, определяющим 
свободу. В работе Ю. А. Давыдовой, Т. В. Кишкурно, А. Е. Кузько (см.: [8]) по-
лучены иные результаты. В выводах резюмируется: «Американский образ 
жизни в настоящее время не является идеалом успешной и привлекатель-
ной жизни в глазах современной молодежи» [8, с. 203]. Это объясняется 
расширением различных коммуникаций, что дает возможность оцени-
вать действительность более объективно. Вместе с тем авторы выска-
зывают опасение относительно форм «мягкой силы», которые способны 
«эволюционировать и трансформироваться в новые формы» [8, с. 204]. 
А. Ю. Тальи указывает на необходимость критического подхода к образу 

14 Евстафьев Д. Несколько мыслей об Америке // Новая Россия. 1998. № 1. С. 40–41. 
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жизни американцев. На примере печатной продукции конца XIX – начала 
XX в. она показала критическое отношение российской периодики и пу-
блицистики в его отражение [12]. Очевидно, такой подход востребован 
и сегодня.

А. В. Яковлева считает, что формирование гражданственности в аме-
риканской картине образа жизни имеет определенную технологичность. 
Она проявляется в таких направлениях, как «формирование знаний осно-
вополагающих политических идей, на основе которых построено много-
национальное общество, формирование понимания основных принципов 
управления государством; осознание состояния современного мира и го-
товность к борьбе с трудностями, стоящими перед демократией сегодня, 
знание исходящих угроз современной демократии и предстоящего выбора» 
[14, с. 193]. При оказании влияния с целью изменения образа жизни других 
народов эта технология применяется фрагментарно, прежде всего посред-
ством художественных фильмов, которые создаются специально для других 
стран, а в самих США, как правило, не демонстрируются.

В структуре повседневного образа жизни, по мнению А. Я. Флиер, име-
ются формы деятельности, ее продукты и технологии: «Сознательно пре-
следующие цель демонстрации образов социальной престижности в той 
или иной их символике; латентно воспроизводящие стереотипы сознания 
людей в их социальной практике по принципу “так принято издавнаˮ; объ-
единяющие все виды специализированной профессиональной деятельно-
сти людей; ситуативные технологии и формы деятельности и их продукты, 
осуществляемые в порядке адаптации к каким-то внешним условиям» 
[13, с. 36]. Основной чертой приверженности американскому образу жизни 
является демонстрация престижности посредством тиражируемой симво-
лики, например, кока-кола как элемент социальной престижности тира-
жировалась посредством рекламы в 1990-х годах.

Важным для исследования является замечание, сделанное 
В. И. Игнатенко. Он полагает, что изменение образа жизни происходит на 
общесоциальном или индивидуальном уровнях. При этом общесоциаль-
ные изменения происходят из-за политических событий или природных 
бедствий, а индивидуальные связаны с витальными причинами. Такие 
изменения приводят к ухудшению благополучия человека, а «для восста-
новления благополучия человек использует различные пути, но если не 
находит правомерных, то иногда прибегает к неправомерным –антиобще-
ственным, все зависит от сложности жизненной ситуации и нравственных 
качеств личности» [9, с. 539]. Просоциальное воспитание опирается на 
индивидуальный и общественный уровни. Индивидуальное просоциаль-
ное воспитание особенно усиливается на фоне общесоциального уровня. 
Тогда как общественное просоциальное воспитание разворачивается на 
фоне политических событиях (военных действий, протестных явлений), 



99

Аксютина З. А. Определение и сущностные характеристики просоциального...
Aksyutina Z. A. Definition and essential characteristics of prosocial...

ярко проявляется антиобщественный образ жизни. Это наглядно просле-
живалось в ходе попыток политических переворотов, проводимых в раз-
личных странах, организованных извне.

Антиобщественный образ жизни выделяет и дифференцирует его по 
объективному признаку В. И. Игнатенко в отношении подростков-право-
нарушителей. Он выделяет три типа образа жизни: аморальный, асоци-
альный и криминальный. Аморальный связан с мелкими правонаруше-
ниями, но не приводящими к административной ответственности. Асо-
циальный образ жизни связан с неоднократными правонарушениями, 
отрицательно влияющими на окружающих. Криминальный образ жизни 
связан со стойкими общественно опасными противоправными действиями 
и сильным отрицательным влиянием его на окружающих [10].

Категория «просоциальность» является фундаментом для дальней-
шего определения понятия «просоциальное воспитание». Структурно ка-
тегориальный ряд просоциальности продемонстрируем в разработанной 
нами модели (рис.). В основе модели лежат обобщения теоретического 
массива данных, представленного выше.

Рис. Возникновение и функционирование просоциальности

«Зарождение» категориального ряда просоциальности берет нача-
ло в социуме, где созданы предпосылки для проникновения чуждых цен-
ностей и образов жизни посредством искаженного целеполагания в по-
строении воспитания. Социум задает условия для развития просоциаль-
ности, целевые установки по ее формированию, проникающие из других 
социальных сообществ посредством СМИ и интернета. В качестве до-
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полнительных к обществу элементов выступают социальная реальность 
и образ жизни, которые являются социальной средой для детерминиза-
ции просоциальных ценностей и реализации образа жизни, позициони-
руемого в СМИ. Устойчивое состояние системе обеспечивает взаимообус-
ловленность жизни (обмены, зависимости, связи) одного человека от дру-
гого, выступающая необходимым условием нормализации жизни челове-
ка в социуме и ведущая не к коллективным формам жизнедеятельности, 
а к все большей индивидуализации. Свобода от принятых общественных 
ценностей и обособление создают условия для противоречий категори-
ального ряда просоциальности. Эти проявления могут способствовать 
рассогласованию социальных ценностей внутри общества. Центральными 
элементами категориального ряда социальности являются чуждая куль-
тура, трансформация национальной идентичности и формирование соци-
альных деформаций. Элемент чуждая культура способствует накоплению 
материальных и духовных ценностей из других культур с полным отказом 
от своих. Элемент «трансформация национальной идентичности» форми-
рует разрушение единства российского народа, переориентацию на другую 
идентичность, что неизбежно приводит к маргинализации. Формирова-
ние социальных деформаций – элемент, обеспечивающий идеологические 
цели других, зачастую враждебных России обществ. Обмены, зависимости, 
связи – базовые элементы, способствующие возникновению и функцио-
нированию просоциальности. Результатом построения модели является 
разрушение нравственности. Таким образом, построен и описан категори-
альный ряд просоциальности. Анализ модели позволяет говорить о том, 
что в ней явно присутствуют противоречия, способствующие разрушению 
традиционной культуры, социальности, ее подмене на просоциальность. 
В результате этих процессов просоциальность выступает атрибутативом 
и результатом просоциального воспитания.

Следует отметить, что приставка про- относится к иноязычным и имеет 
значение «быть сторонником, действовать в чьих-либо интересах», «вместо 
кого- или чего-либо»15. Просоциальность – это поведение и поступки, со-
ответствующие нормам и правилам поведения людей в других (чуждых) 
обществах.

Обратимся к определению социально-философской категории «про-
социальное воспитание». Формально-логический метод определения по-
нятия требует выделения универсума, класса, дополнения, необходимых 
и достаточных условий отнесения объекта к классу. Универсумом являет-
ся выделенная категория. Класс – деятельность, осуществляемая в социуме 

15 Иноязычные приставки в русском языке и их значение [Электронный ресурс]. 
URL: https://russkiiyazyk.ru/sostav-slova/pristavka/inoyazyichnyie-pristavki-v-russkom-
yazyike-i-ih-znachenie.html (дата обращения: 07.01.2023).
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и направленная на воспроизводство человека. Дополнение – ценности и об-
раз жизни другого (чуждого) общества. Необходимое условие отнесения 
объекта к классу – изменение национальной идентичности человека, ус-
воение ценностей и образа жизни другого (чужого) общества. Достаточное 
условие отнесения объекта к классу – приверженность цели по разрушению 
нравственности у подрастающего поколения.

В результате применения формально-логического метода сформу-
лируем понятие «просоциальное воспитание». Просоциальное воспита-
ние – деятельность, осуществляемая в социуме и направленная на воспро-
изводство человека с измененной национальной идентичностью, усвоение 
им ценностей и образа жизни другого (чуждого) общества с целью по-
следующего разрушения нравственности у подрастающего поколения. 
Просоциальное воспитание несет реальные угрозы социальному разви-
тию подрастающего поколения, изменению российской идентичности 
и системы традиционных ценностей. На основе определения понятия «про-
социальное воспитание» выделяются его методологические компоненты: 
объект, предмет и цель. Объект просоциального воспитания, так же, как 
и в социальном воспитании – деятельность социума. Предмет просоци-
ального воспитания – изменения в структуре национальной (российской) 
идентичности. Цель просоциального воспитания – разрушение нравствен-
ности как национального свойства россиянина.

Заключение. В современной ситуации общественного развития про-
социальное воспитание уже заняло устойчивую позицию. Осуществляемая 
экстраполяция чуждых ценностей, взглядов и образов жизни подрастаю-
щему поколению усиливает разрыв между разными поколениями людей 
и в конечном итоге может привести к расколу российского общества. 
В просоциальном воспитании происходят значительные изменения лич-
ности, которая фактически становится антагонистом тому социальному 
устройству жизни, в котором находится. Формируемый иной (чуждый) 
образ жизни способствует повышению неудовлетворенности человека, 
иллюзорному стремлению к счастью, отношение к которому ему навя-
зывается посредством заданных влияний, их конечной целью является 
разрушение государственности в отдельно взятой стране. Просоциаль-
ное воспитание должно стать предметом пристального внимания и це-
левого исследования ученых и практиков в области политики, педагоги-
ки, социологии и философии. Необходимо определить средства, способы 
и формы просоциального воспитания с целью недопущения его в прак-
тиках социального воспитания.
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