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Аннотация 
В статье приводятся результаты изучения доминирующих инстинктов студентов 

спортивного вуза на протяжении 15 лет, которые отражают стабильное проявление выраженного 
альтруизма. Рассматриваются генетические и социальные факторы, определяющие данное явление. 
Проявление альтруизма студентами вуза спортивного профиля обосновывается с позиции 
генетической предрасположенности малой части общества; ориентированным на духовность 
менталитетом России, не успевшим перестроиться под материальные и индивидуалистические 
западные ценности; соответствующим нашей культуре воспитанием; развитием волевых качеств и 
долженствования в процессе занятий физической культурой, а также спецификой профессии, 
приобретаемой в спортивном вузе, предполагающей обретение полноты и радости жизни, через 
оказание помощи другим людям. 
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Annotation 
The article presents the results of studying the dominant instincts of the students of the sports uni-

versity for 15 years, which reflect a stable manifestation of the pronounced altruism. Genetic and social 
factors determining this phenomenon are considered. The manifestation of altruism by university students 
of the sports profile is justified from the position of the genetic predisposition of the small part of society; 
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the spiritually oriented mentality of Russia that did not have time to adapt to the material and individualistic 
Western values; the education corresponding to our culture; the development of the volitional qualities and 
obligatory traits in the process of physical culture, as well as the specificity of the profession acquired in the 
sports university, which assumes the completeness and joy of life through helping other people. 

Keywords: altruism, morality, students of the sports university, dominant instincts, genotype, cul-
tural characteristics, pedagogical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Причины проявления альтруизма у людей в настоящее время являются предметом 
как философских, так и естественнонаучных исследований [3, 4, 7, 10, 11, 12]. Рассматри-
вая альтруизм как естественную необходимость продолжения рода и поддержания опре-
деленной организации общественной жизни, а также в качестве условия создания новой 
нравственно-культурной среды, способной объединить людей и дать пуск новому циклу 
социального развития [7], мы подчеркиваем значимость проявления данного качества у 
студенческой молодежи. А. В. Гидлевский в своих работах обосновывает возможность 
прогрессивного развития общества при его ориентации на альтруизм и другие нравствен-
ные качества личности [4]. Согласно теории психотерапевта В. И. Гарбузова [3], инстинкт 
альтруизма есть у всех людей, и в нем заложены предпосылки врожденной нравственно-
сти. Только выражен данный инстинкт по-разному, поэтому в случае среднего или слабого 
его проявления, необходимо стимулировать альтруизм с помощью воспитания. Это делать 
нужно не для того, чтобы окружающие пользовались добротой данного типа, а с целью при-
обретения качеств, способствующих психическому здоровью человека, так как, по мнению 
профессора Гарбузова, суть «альтруистического» профиля наиболее гармонична [3]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучая структуру доминирующих инстинктов у студентов Уральского государ-
ственного университета физической культуры в течение нескольких десятков лет по кон-
цепции В. И. Гарбузова [5, 6], были выявлены преобладающие – это продолжение рода, 
альтруизм и сохранение достоинства. В 2017-2018 годах автором было проведено изуче-
ние доминирующих инстинктов по методике Гарбузова, включающей опросник и четыре 
проективных теста, у педагогов общеобразовательных школ [9] и студентов УралГУФК. 
Одной из задач исследования студентов спортивного вуза было изучение влияния соци-
ально-экономической ситуации на проявление альтруизма и отношение к нравственности. 
С этой целью было проведено два опроса, результаты которых представлены ниже. В ис-
следовании приняло участие 106 студентов в возрасте от 17 до 30 лет, которые при изуче-
нии доминирующих инстинктов были разделены на две группы – 17-20 и 21-30 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В группе более юных студентов в тройку доминирующих вошли инстинкты альтру-
изма (у 69% опрошенных) и сохранения достоинства (68%). По остальным инстинктам по-
казатель был ниже 42%. У студентов 21-30 лет в тройку преобладающих вошли инстинкты 
продолжения рода (70%) и альтруизма (82%). Таким образом, можно отметить сохранение 
преобладания альтруизма у студентов УралГУФК, которые учились как 10-15 лет назад 
[5], так и в настоящее время. 

В начале апреля 2018 года был проведен анонимный опрос студентов, в котором 
спрашивалось: «Стали бы вы рисковать своей жизнью, чтобы спасти незнакомых людей, 
попавших в чрезвычайную ситуацию (пожар, происшествие на воде, обрушение здания, 
ДТП и пр.)?». Положительный ответ дали 75% опрошенных, вариант «скорее нет, чем да» 
выбрали 7%, затруднились ответить 18% респондентов. Но ни один из студентов даже в 
анонимном опросе не дал отрицательного ответа.  

Через две недели этих же студентов попросили ответить на следующий вопрос: «Ка-
кие факторы, на ваш взгляд, способствуют развитию нравственности у современной 
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молодежи?». Большинство (70%) опрошенных выбрали вариант – «пример родителей и 
членов семьи, семейные традиции». Только один человек ответил, что нравственность не 
нужна в настоящее время. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В чем же причина высокого показателя альтруизма студентов спортивного вуза? 
Действительно, 70% человек с осознанным и бессознательным проявлением альтруизма, – 
нехарактерное для современного общества явление. Рассмотрим существующие факты, 
позволяющие определить причины и обосновать данное явление. 

И. Г. Лаверычева в своем исследовании [7] приводит следующие данные. Генетиче-
ски определенных альтруистов, согласно ее модели, только 6%, мягких эгоистов, легко 
воспринимающих альтруистические нормы морали – 25%, умеренных эгоистов, поддаю-
щихся альтруистическому воспитанию – 38%, наименее восприимчивых к моральным нор-
мам жестких и крайних эгоистов – 31%. Изучая вклад генотипа в формирование психоло-
гических признаков, J. C. Loehlin указал для альтруизма показатель наследуемости – 35% 
[10, с. 83], что свидетельствует о большем воздействии социокультурных факторов, чем 
наследственной программы. Об этом же пишет американский социобиолог Э. О. Уилсон. 
Предрасположенность к альтруистическим актам, по его мнению, характерна для поведе-
ния человека, и, как специфическая форма поведения, в основном определяется в культур-
ном отношении [11].  

В последние десятилетия молекулярным генетикам удалось обнаружить связь 
между генотипом и склонностью людей проявлять бескорыстный альтруизм, а также опре-
делить конкретные гены, определяющие социальную жизнь человека [12]. Таким образом, 
различными исследованиями подтверждено, что генетически определены три условные 
группы – альтруисты, эгоисты и смешанная (имеющая оба гена), причем социально-гене-
тическое программирование представителя последнего типа заканчивается к 13 годам. 
Кроме того, существенное изменение в общественном поведении может произойти в тече-
ние 30-60 лет, если целенаправленно использовать средства обучения, воспитания для 
«программирования» юных представителей смешанной группы. 

Возможность изменения национального характера в течение 30-60 лет подтвер-
ждают и кросс-культурные исследования по теории Герта Хофстеде [1]. Разработанная им 
типология культурных измерений описывает влияние культуры общества на индивидуаль-
ные ценности своих членов, и как эти ценности влияют на их поведение. На сегодняшний 
день анализ культур происходит по шести параметрам: дистанция власти, индивидуализм, 
мужественность, избегание неопределенности, долгосрочная ориентация и индульгенция. 
Исследование по определению культурных особенностей россиян с помощью этнометри-
ческой методики Г. Хофстеде [8] подтвердило специфичность национальной культуры по 
отношению к странам Запада и Востока. У России присутствуют как «европейские корни», 
так и сходство с восточными странами, например, по долгосрочной ориентации и индуль-
генции. Преобладание долгосрочной ориентации означает готовность общества жить во 
имя будущего, стойко перенося сложности. Говоря на языке Юнга, в коллективном бессо-
знательном такой нации присутствует не только понимание, но и готовность отказывать 
себе в удовлетворении потребностей в настоящем, чтобы улучшить жизнь следующих по-
колений. В отличие от стран американского континента и Австралии, показатель индуль-
генции в России, как и в большинстве стран Азии, имеет низкое значение. В такой «сдер-
жанной» культуре чувствуется, что, несмотря на трудности жизни, долг, а не свобода – это 
нормальное состояние бытия [1]. Кризис 2014 года и дальнейшая политическая ситуация 
вокруг России продемонстрировали изменение возрастающего до этих событий показа-
теля индивидуализма в сторону коллективизма, что было характерно для нашей страны 30 
и более лет назад. Вместе с тем, Н. В. Латова, изучая данный показатель у студентов эко-
номического направления образования, отмечала повышение коллективизма к старшим 
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курсам у студентов с западной ориентацией на индивидуализм, а также повышение у них 
индекса дистанции власти, т. е. ценности авторитаризма. Автор пишет о наличии ценност-
ных противоречий в общественном сознании, в частности, по «мужественности». В иссле-
дованиях Г. Хофстеде конца прошлого века, для России была характерна «женственность» 
[1], что свидетельствует о сострадании, заботе, взаимопомощи, теплых эмоциональных от-
ношениях, солидарности людей. В 2010 году характеристика по данному показателю стала 
гетерогенной [8].  

Другое многолетнее исследование национального характера выявило отличитель-
ную от других наций и типичную для русского человека характеристику – открытость [2]. 
На ее базе формируются представления о своих согражданах в социально желательных 
терминах. Эти стереотипы, по мнению авторов, могут усиливать гражданское взаимодей-
ствие и увеличивать социальный капитал. Исследователи увидели существующую куль-
турную норму в том, чтобы подтверждать открытость к духовным ценностям, что образует 
некую нить, проходящую через всю историю культуры России. 

Культурно-историческая теория объясняет существующую ценность альтруизма в 
российском менталитете. Присутствующее в национальном характере чувство долга ярче 
проявляется у людей с развитой волей, которая интенсивно развивается средствами физи-
ческого воспитания. Большинство студентов спортивного вуза начали заниматься спортом 
в дошкольном и младшем школьном возрасте, «захватив» сенситивный период для разви-
тия нравственных представлений, произвольности и умения взаимодействовать с другими 
людьми. Личность тренера оказывает влияние на мировоззренческую позицию подростка, 
и в этом заложен огромный потенциал для нравственного воспитания юных спортсменов. 
Исследования доминирующих инстинктов педагогов [5, 6, 9] свидетельствуют о созна-
тельном и/или бессознательном видении своего предназначения в самоотдаче, передаче 
нравственных ценностей следующим поколениям. По результатам исследований педаго-
гическую деятельность (и тренерскую, в том числе) выбирают люди, испытывающие ощу-
щение полноты, радости жизни от возможности быть полезным, нужным другим людям, в 
приоритете ценностей которых – духовные. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проявление альтруизма у студентов спортивного вуза можно обосновать с позиции 
различных теорий. Исходя из генетической программы, меньшая часть людей рождается 
альтруистами, но именно они определяют нравственные ценности общества. Большую 
часть мягких и умеренных эгоистов можно «запрограммировать» на воспитанную поря-
дочность в детском возрасте. Для этого «лишь необходима целенаправленно организован-
ная общественная воля и соответствующая культурно-нравственная политика» [7]. В мен-
талитете россиян исторически проповедовались альтруистические ценности; педагоги, фи-
лософы и общественные деятели писали о важности воспитания души (И. Брянчанинов, И. 
В. Киреевский, Н. И. Пирогов, Н. А. Бердяев, К. Д. Ушинский, Ф. М. Достоевский, А. И. 
Осипов и др.). Общественное сознание, проявляясь на уровне семьи, непосредственно за-
кладывает нравственность в индивидуальное сознание ребенка. Этому также способ-
ствуют занятия физической культурой в детском возрасте и личность тренера, чей автори-
тет в определенное время выше родительского. Выраженный в человеке альтруизм «ищет» 
выход через социально полезную, развивающую ресурсы человека деятельность, к кото-
рой и относится профессия, приобретаемая студентами спортивного вуза.  
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