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Статья посвящена обсуждению теоретического и эмпирического анализа семейных факторов и условий, которые 
оказывают влияние на формирование альтруистической направленности личности. От общего анализа места направленности 
в структуре личности осуществляется переход к альтруистической направленности. В качестве описываемых выбраны 
следующие факторы: тип и структура семьи, количество детей в семье и порядок рождения респондентов. Теоретической 
основой являются научные положения представителя неофрейдизма А.Адлера. 
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The article presents the discussion of the theoretical and empirical analysis of family factors and the conditions that influence 
the creation of altruistically oriented personality. Starting with general analysis of orientation within the personality structure, later the 
author proceeds on altruistic orientation. The conditions being discussed are: the family type and structure, the number of children in a 
family and birth order of respondents. As a theoretical basis the scientific statements of Alfred Adler, the representative of 
neofreudianism, are chosen. 
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Структура направленности личности играет 
важную роль в развитии человека, но главное в ней 
— это устойчивое доминирование какой-то ценности, 
интереса, вследствие чего человек «настойчиво ищет 
средства возбуждать в себе нужные ему переживания 
как можно чаще и сильнее» [1]. Ценность, имеющая 
для индивида наибольшую значимость, т.е. зани-
мающая самое высокое положение в его системе цен-
ностных ориентаций, определяет ведущую направ-
ленность личности. Направленность личности, как 
отмечает В.С.Мерлин, может проявляться в отноше-
нии: к другим людям, к обществу, к самому себе. 
Д.И.Фельдштейн и И.Д.Егорычева выделяют такие 
типы личностной направленности, как: гуманистиче-
ская, внутри которой выделяется альтруистическая и 
индивидуалистическая акцентуации направленности; 
эгоистическая, депрессивная, суицидальная [2]. В ос-
нове альтруистической направленности находится 
феномен альтруизма, определяемый В.Эфроимсон 
как «группа эмоций, которая побуждает человека со-
вершать поступки, лично ему непосредственно невы-
годные и даже опасные, но приносящие пользу дру-
гим людям».  

Под альтруистическим, по мнению 
Е.П.Ильина, стоит понимать поведение, направлен-
ное на благо других и не рассчитанное на какую-либо 
внешнюю награду. «Во многом альтруизм проявляет-
ся благодаря наличию у людей эмпатии, поэтому его 
можно рассматривать как один из видов эмоциональ-
но обусловленного поведения». Альтруизм и эгоизм 
автор относит к мотивационным образованиям лич-
ности. Желание оказывать помощь другим людям, по 

мнению Е.П.Ильина, является исходным для форми-
рования человека как альтруиста, но альтруистиче-
скими такие стремления становятся только тогда, ко-
гда эта помощь оказывается бескорыстно, а иногда и 
в ущерб себе. «В результате у человека формируется 
альтруистическая установка, которая становится 
моральным принципом». Автор отмечает, что «аль-
труизм проявляется по собственному убеждению, 
без какого бы то ни было давления со стороны и ба-
зируется на нравственных нормах общества, таких, 
например, как чувство долга, социальная ответст-
венность» [3].  

Направленность личности не является врож-
денным качеством, а приобретается им в ходе возрас-
тного развития, и именно период среднего детства 
становится определяющим для полноценного форми-
рования данного компонента мотивационной сферы 
ребенка.  

Семье отводится решающая роль в определе-
нии направленности поведения ребенка, именно в ней 
в процессе межличностных отношений между супру-
гами, родителями и детьми формируется самосозна-
ние, личностные особенности, закладываются основы 
норм и правил нравственности, ценностные ориента-
ции и т.д. В зависимости от того, как складываются 
эти взаимоотношения и общение, каков потенциал 
семьи (структура семьи, образовательный, культур-
ный уровень родителей, социально-бытовые условия 
жизни семьи, психологический микроклимат, распре-
деление функциональных обязанностей между чле-
нами семьи и др.), формируется личность ребенка. 
Поэтому причины и особенности формирования аль-
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труистического поведения необходимо рассматривать 
в фокусе семейной среды. 

По А.Адлеру, семейная система устанавливает 
первичное социальное окружение растущего ребенка, 
чье положение сравнимо с положением иммигранта в 
чужой стране — неспособного понять язык и неспо-
собного быть понятым. Несведущий в правилах и 
обычаях, к своему ужасу обнаруживает, что, до тех 
пор, пока он не выучит язык и не научится соответст-
венному поведению, он не сможет найти своего пути 
в этих местах. Родители, братья и сестры, ровесники, 
общественные институты и культура оказывают 
влияние на него, способствуют его социализации. 
Пока он не научится тому, что от него ожидается, он 
будет относительно беспомощным, некомпетентным 
и ущербным. Он активно и творчески занят измене-
нием своего окружения, «воспитанием» своих брать-
ев и сестер, «повышением» своих родителей. Он хо-
чет принадлежать, быть частью, иметь значимое сло-
во. 

Один из самых значительных вкладов в психо-
логию, сделанных А.Адлером, состоит в описании 
связи между порядком рождения и развитием лично-
сти. А.Адлер предположил, что положение ребенка в 
семье определенным образом связано с формирова-
нием у него тех или иных личностных качеств. Уче-
ный выделял следующие «порядковые позиции» ре-
бенка в семье: единственный ребенок, старший ребе-
нок в семье, средний ребенок, младший из двух де-
тей, младший из трех и большего числа детей. Адлер 
показал, что дети различаются по своему характеру, в 
зависимости от порядка рождения [4]. 

Для единственного ребенка в семье важнейшая 
задача — понять взрослых; постоянно решая ее, он 
развивает свою способность понимать других людей, 
для него характерны обостренное чувство добра и 
зла, высокая мотивация достижения. Он любит ре-
шать проблемы и находить разные пути их решения. 
Единственные дети чувствуют свою уникальность. 
Они многого требуют от жизни, стремятся оправдать 
надежды родителей. Для них характерен высокий 
уровень самоуважения. Видимо, в силу того, что им 
не нужно бороться за внимание и любовь родителей, 
единственные дети имеют больше возможностей для 
интеллектуального совершенствования, да и у роди-
телей в этом случае оказывается гораздо больше вре-
мени на развитие своего отпрыска и общение с ним. 

Однако здесь существует риск «привязыва-
ния», «выученной беспомощности». Находясь во вла-
сти родительской опеки, ребенок практически не бы-
вает предоставлен самому себе. У него оказывается 
мало возможностей самостоятельно строить свои от-
ношения с окружающими.  

Для старшего ребенка, который проходит в 
своем развитии три стадии: единственный, уникаль-
ный, находится в фокусе внимания родителей, в при-
вилегированной позиции; с рождением младшего ре-
бенка ситуация резко изменяется. Если старшему к 
этому моменту нет 5—6 лет, то рождение брата или 
сестры может вызвать сильный стресс. Родители пе-
реключаются на малыша, старший ребенок теряет 
власть над ними. Но он еще мал, чтобы понять, что 

произошло на самом деле. Здесь могут брать начало 
зависть и конкуренция между детьми, причем такая 
реакция первого ребенка на появление младшего 
сильнее, если второй ребенок одного с ним пола; на 
третьей стадии ребенок находит выход из создавше-
гося положения. Это решение касается заключения о 
том, что он может сделать что либо лучше, так как 
умнее и старше. Это решение старшего ребенка за-
крепляется поведением родителей: они понимают, 
что старшему уделяется слишком мало времени и 
внимания. Поэтому они говорят ему в свое оправда-
ние, что по сравнению с малышом он уже достаточно 
умен, чтобы делать многое самому, без помощи 
взрослых [4]. 

Адлерианцы характеризуют старших детей как 
соблюдающих правила, стремящихся к совершенству, 
успеху и чаще всего достигающих его, а если нет, то 
бросающих начатое. Это обычно «хорошие» дети 
(послушные, действующие сообразно правилам). Они 
добросовестны, серьезны, упрямы, ответственны, 
причем чувство ответственности может быть слиш-
ком высоким: вследствие этого старший ребенок ино-
гда превращается в глубоко тревожную личность. 
Кроме того, старшие дети консервативны, они часто 
становятся хранителями семейной традиции и мора-
ли, которую пытаются распространить на весь окру-
жающий мир. 

Старшие нетерпимы к чужим ошибкам и в то 
же время очень чувствительны к замечаниям других и 
изменениям отношений. У старшего ребенка обычно 
низкие оценки по фактору «социальный интерес» 
(идентификация с другими, эмпатия, склонность к 
кооперативному поведению, альтруизм), причем, чем 
больше семья, тем эти показатели ниже. Старшие су-
щественно ориентированы на родителей, и такова, по 
мнению многих исследователей, причина более вы-
раженной совестливости. Чаще всего они ориентиро-
ваны на занятия науками. 

С одной стороны, старшие могут начать руко-
водить младшими, а с другой — они могут стать бес-
прекословными исполнителями желаний малышей. 
Кроме того, старший пытается каким-то образом про-
тивостоять младшему брату или сестре, которому 
достается теперь львиная доза родительского внима-
ния. В этом случае старший ребенок может попы-
таться идентифицироваться с кем-то из собственных 
родителей (создавая тем самым у себя иллюзию бли-
зости с ним) [5]. 

Немаловажной является разница в возрасте 
между детьми. Считается, что «закладка» основных 
характеристик личности человека происходит до 6 
лет. Поэтому, возможно, что первенец, старший ос-
тальных детей более, чем на 6—7 лет, сохранит ха-
рактеристики единственного. 

Третья из вышеупомянутых позиций рождения 
— младший из двух детей в семье. Этот ребенок пред-
ставляет собой полную противоположность старшему. 
Ему присущи независимость, оптимизм. Ответствен-
ность за все происходящее младший из двух детей пе-
рекладывает на других. В отношениях с людьми он 
манипулятивен. Ему трудно угнаться за старшим, ко-
торый имеет академическую направленность, поэтому 
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он решает обойти его на ином поприще, где тот не си-
лен (обычно это спорт или искусство). 

Младшие обнаруживают большую импульсив-
ность, неконтролируемость аффективных реакций, 
враждебность, драчливость. Они более ориентирова-
ны на себя, чем на других, и не особенно стремятся к 
тому, чтобы соответствовать ожиданиям окружаю-
щих. Младшие дети чаще становятся «любимчика-
ми»; быть может, поэтому, как и отмечается во мно-
гих работах, они эмоционально стабильнее, старшие 
же более тревожны, эмоционально неустойчивы [5]. 

Младшие более общительны, доминантны, 
беспечны, практичны. Обычно на них возлагается 
меньше обязанностей (во всяком случае в детстве, 
однако стереотипы поведения формируются именно в 
этот период жизни).  

Позиция среднего по порядку рождения ребен-
ка является наименее исследованной; по-видимому, 
как раз у этих детей чаще всего возникают трудности 
с самоопределением, связанные с тем, что они явля-
ются одновременно и старшими, и младшими и по-
этому сочетают в себе черты и того, и другого [5]. 

Как показали исследования, основное внима-
ние в семье уделяется старшим, которые считаются 
«надеждой семьи», так как они «самые умные» и 
«умелые», и младшим, как «самым беспомощным». 
Недостаток внимания со стороны родителей часто 
приводит к тому, что средний ребенок чувствует себя 
брошенным и поэтому иногда приобретает надоедли-
вые, привлекающие внимание привычки. Некоторые 
исследователи считают, что средние дети учатся жить 
со всеми в ладу, становясь дружелюбными и тактич-
ными по отношению к окружающим. С другой сторо-
ны, если исходить из концепции А.Адлера, объяс-
няющей эффект порядка рождения борьбой за власть, 
средние дети, завоевывая себе «место под солнцем», 
должны становиться не дружелюбными, а, скорее, 
злобными. 

Последняя описываемая позиция — младший 
из трех или большего числа детей. Для развития от-
ношений с окружающими, в особенности с собствен-
ными братьями и сестрами, у него имеются следую-
щие альтернативы: либо всю жизнь притворяться ре-
бенком, либо найти способ обойти остальных. Эти 
дети могут быть наиболее удачливыми из всех. Они 
творческие личности и часто непонятны для других. 
Их взгляд устремлен в будущее. Часто из них полу-
чаются хорошие лидеры. 

К моменту рождения младшего ребенка у ро-
дителей уже мог сформироваться собственный взгляд 
на воспитание. Поэтому можно предположить, что по 
отношению к младшему тактика воспитательного 
воздействия будет более последовательной, чем по 
отношению к старшему (на которого буквально об-
рушивается шквал различных, часто противоречащих 
друг другу воспитательных мер, ведущих к его эмо-
циональной нестабильности). Кроме того, эмоцио-
нальная нестабильность старших детей может объяс-
няться потерей внимания родителей с рождением 
следующего ребенка и неспособностью адекватно 
оценить сложившуюся ситуацию и найти конструк-
тивный способ реагирования на нее. 

В нашем исследовании анализируются усло-
вия, влияющие на формирование альтруистической 
направленности личности. В качестве таковых нами 
были выбраны: тип и структура семьи, количество 
детей в семье и порядок рождения респондентов. 

Сиблинги влияют друг на друга в нескольких 
важных аспектах. Во многих ситуациях они оказыва-
ют друг другу эмоциональную поддержку, выступают 
в роли моделей для подражания, подкрепляют пове-
дение друг друга и поддерживают  требующие со-
трудничества игры. Они также создают систему эмо-
циональных взаимоотношений, которые поощряют 
(или, наоборот, блокируют) вести себя просоциаль-
ным или агрессивным образом. 

Выделенные нами группы студентов с высо-
кими (n = 29) и низкими показателями (n = 33) по 
альтруизму качественным образом отличаются, пре-
жде всего, по количеству детей в семье. В группе вы-
соко альтруистичных студентов 20 человек имеют 
брата или сестру. Тогда как в семьях низко альтруи-
стичных студентов 25 человек являются единствен-
ными детьми в семье. Наличие братьев и сестер, ко-
торые являются первой и ближайшей группой свер-
стников, влияющей на развитие личности ребенка, 
создают условия проявления и тренировки помогаю-
щего поведения. Проведенная позже с этими студен-
тами беседа позволила выяснить, что братья и сестры 
высоко альтруистичных студентов неоднократно по-
могали им в детстве и часто демонстрировали заботу 
и внимание. Поэтому в качестве причины оказания 
помощи другим высоко альтруистичная группа назы-
вала пример и модель брата или сестры, а также час-
тое получение помощи в прошлом в отношениях ме-
жду сиблингами. Видимо положительный опыт, свя-
занный с оказанием помощи и неоднократное его на-
блюдение позволяет личности в последующем пере-
нести его на более широкую категорию людей. От-
ношения между сиблингами дают ребенку опыт, от-
личающийся от опыта, получаемого в ходе взаимо-
действия с родителями. Но последние, безусловно, 
руководят формированием этих отношений. Сильное 
влияние, обусловленное обучением и благоприятной 
окружающей средой — это оптимистические данные 
для тех, кто надеется внушить просоциальную ориен-
тацию другим, особенно детям. 

Низко альтруистичные студенты указывали на 
принуждение со стороны родителей оказывать по-
мощь братьям и сестрам. Тогда как у них самих же-
лание помогать чаще всего отсутствовало и хотелось 
заниматься чем-либо другим. Студенты, не имеющие 
сиблингов, говорили об отсутствии опыта помощи 
брату или сестре, ссылались на другие мотивы, ле-
жащие в основе помогающего поведения — желание 
понравиться окружающим, быть принятым в группу 
сверстников, личностные неудачи или болезнь. В 
данном случае человек не приобретает представление 
о помогающем поведении, основанном на собствен-
ном опыте. 

Таким образом можно сделать вывод о том, 
что альтруизм (и такие свойства личности как толе-
рантность, благожелательность, отсутствие амораль-
ности, эгоизма, предрассудков) получает благоприят-
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ную почву для развития именно в нуклеарных семьях, 
состоящих только из родителей и детей. Тогда как в
расширенных семьях, где кроме родителей и детей
проживают другие родственники, такой связи не об-
наружено. 
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