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Актуальность работы в изучении воздействия просоциальных практик на социальную солидарность 
общества после пандемии COVID-19. Цель исследования – обоснование явления просоциальных прак-
тик и процессов социальной солидарности в условиях пандемии. Методами исследования стали элек-
тронные дневники участников просоциальных практик и их публикации в социальных сетях о том, в каких 
именно мероприятиях они приняли участие. В результате исследования нами установлено, что снижение 
привычной активности привело к желанию искать дополнительную активность, её основными мотивами 
являются четыре ключевых смысла просоциальной активности (забота о других, участие в социально 
полезных действиях, возможностью делиться своим опытом и знаниями, сформировать социальный ка-
питал, быть полезным и нужным другим людям). Среди просоциально активных людей выявлен высокий 
уровень доверия правительству, который сформировался во время пандемии и продолжается и поныне 
как внутренняя уверенность в правильности принимаемых решений на любом уровне, при этом страх как 
социальное явление, оформившееся во время начала пандемии, сейчас продолжается, но трансформи-
руется в новые уровни и формы тревожности. Подчёркивается ключевая роль негативных эмоциональ-
ных переживаний и эмоционального напряжения, противовесом (борьбой) с которыми стало участие в 
просоциальных практиках, делается акцент на усилении лучших и худших качеств личности в условиях 
пандемии и участие в просоциальной деятельности, это либо усиливает положительные, либо сглажива-
ет отрицательные качества. Автор приходит к заключению, что образование и здоровье важнее потребле-
ния – это определяет формат новых смысложизненных ориентиров участников просоциальных практик. 
Новизна данного исследования в выводе, что следствием новых условий жизни после пандемии стано-
вятся альтернативные модели поведения, новые смыслы жизни и жизненные сценарии. Перспективой 
дальнейших исследований является мониторинг более удалённых по времени последствий пандемии 
COVID-19, их воздействия на социальную идентичность и солидарность сообществ. 
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The relevance of the work is in studying the impact of pro-social practices on the social solidarity of society 
after the COVID-19 pandemic. The purpose of the study was pro-social practices and processes of social sol-
idarity in a pandemic. The research methods were electronic diaries of participants in pro-social practices and 
their publications on social networks about which events they took part in. As a result of the study, we found that 
a decrease in habitual activity led to a desire to seek additional activity, its main motives are four key meanings 
of prosocial activity (care for others, participation in socially useful activities, the opportunity to share one’s ex-
perience and knowledge, form social capital, be useful and needed by other people). Among pro-socially active 
people, a high level of trust in the government has been established, which was formed during the pandemic and 
continues to this day as an internal confidence in the correctness of decisions made at any level, while fear as 
a social phenomenon that took shape during the start of the pandemic now continues, but is transforming into 
new levels and forms of anxiety. The key role of negative emotional experiences and emotional stress is empha-
sized, the counterbalance (struggle) against which was participation in prosocial practices, emphasis is placed 
on strengthening the best and worst qualities of a person in a pandemic and participation in prosocial activities, 
this either enhances positive or smooths out negative qualities. It is also concluded that education and health are 
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Введение. В период социальных транс-
формаций в обществе происходит столкно-
вение с новыми вызовами, старые институ-
ты рушатся, новые не находят поддержки. 
Но также стоит признать и тот факт, что 
есть социальные практики, которые только 
усиливают свою значимость, актуальность 
и востребованность. К последним можно 
отнести просоциальные практики – практи-
ки, ориентированные на интересы других, 
которые осуществляются как обществен-
ными организациями, волонтерами, так и 
отдельными людьми, не состоящими в ор-
ганизованных формах социальной активно-
сти. Активизация их деятельности приводит 
к усилению процессов солидарности в от-
дельных сообществах и обществе в целом. 

Пандемия показала, насколько люди и 
сообщества могут мобилизоваться в пери-
од ограничений и общего социального на-
пряжения. С увеличением ограничений для 
людей, возросла готовность проявлять себя, 
вовлекаться в различные практики, которые 
позволяют заявлять о себе, ощущать соб-
ственную нужность и избегать одиночества. 
Деятельность (а особенно – деятельность 
во благо других) помогает избавиться или 
уменьшить собственные страхи, расширить 
представления о собственных возможно-
стях и перспективах социального развития. 

При этом общественные организации 
формируют экспертные оценки и предлагают 
практикоориентированные технологии соци-
ального партнёрства и взаимодействия, но-
вые технологии демонстрации гражданской 
активности. Именно благодаря их опыту мож-
но более легко и комфортно преодолеть со-
циальные кризисы. Эти аспекты раскрыты в 
работах разных авторов. Роль и место обще-
ственных организаций в меняющемся циф-
ровом региональном мире нашло отражение 
в трудах П. А. Трескина [1; 2], модели леги-
тимации человеческих ресурсов, способству-
ющих региональному развитию, социальной 
идентичности и солидарности граждан от-
ражены в исследованиях А. Н. Пружинина и 
А. Ю. Поджидаевой [3], Е. Р. Ярской-Смир-
новой и О. А. Бодровой [4], И. В. Мерсия-

новой и Н. В. Ивановой [5] и других. В ра-
ботах автора [6; 7] отражены особенности 
просоциальных практик в публичных местах 
городов, что способствует консолидации со-
обществ. Воздействие пандемии COVID-19 
на поведение россиян отражено в исследо-
ваниях Р. Г. Ардашева [8; 9], Т. В. Семиной и 
А. А. Тыртышный социальная солидарность 
и конфронтация [10], В. А. Плотникова [11], 
Г. А. Цветковой [12], влияние на массовое 
сознание в период пандемии раскрыто в ис-
следовании Ю. В. Козловой, И. А. Савченко 
и А. М. Гороховой [13], Р. В. Иванова о моби-
лизационной солидарности [14; 15], обще-
мировые процессы раскрываются в работах 
A. K. Chakraborty [16], A. S. Shaw, J. Gans [17; 
18] и психического состояния граждан во вре-
мя пандемии Ю. П. Зинченко [19], N. Das [20], 
L. A. Coser [21], M. A. Mamun & M.D Griffi [22], 
C. Martin-Fumadó, E. L. Gómez-Durán, J. Ben-
et-Travé, E. Barbería-Marcalain, J. Arimany [23], 
N. Montemurro [24], K. Shah, D. Kamrai, H. 
Mekala, B. Mann, K. Desai, & R. S. Patel [25], 
G. Stankovska, I. Memedi & D. Dimitrovsk [26].

Основным лейтмотивом развития на-
шего исследования стало то, что стоит за 
готовностью людей вовлекаться в социаль-
ные интеракции, какие процессы способ-
ствуют созданию сети эмпатического вза-
имодействия, а что тормозит эти контакты. 
И главное, как проявлениями личной и со-
циальной активности, можно управлять для 
продуктивного социального развития. 

Методы и материалы исследова-
ния. Логика работы строилась на изучении 
просоциального поведения людей ставших 
волонтерами общественных организаций 
в период пандемии. Цель исследования – 
рассмотреть явление просоциальных прак-
тик и процессы социальной солидарности в 
условиях пандемии. Мы стремились выяс-
нить, что толкает людей в условиях внешних 
ограничений, рисков для здоровья вступать 
в социальное взаимодействие между собой 
и оказывать поддержку другим, что их консо-
лидирует внутри сообществ и что мотивиру-
ет заниматься подобной деятельностью не 
разово, а на регулярной основе. 

more important than consumption, this determines the format of new meaningful life guidelines for participants 
in pro-social practices. The novelty of this study lies in the conclusion that the consequence of the new living 
conditions after the pandemic are alternative behaviors, new meanings of life and life scenarios. The prospect of 
further research is to monitor the more distant consequences of the COVID-19 pandemic, their impact on social 
identity and community solidarity.

Keywords: prosocial practices, solidarity, community solidarity, pandemic effects, collective mediation, so-
cial interaction
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Для этого попросили волонтёров обще-
ственных организаций заполнить электрон-
ные дневники, в которых рассматривались 
различные стороны мотивации и регуляр-
ного возвращения к просоциальному пове-
дению в условиях пандемии, анализу того, 
что с ними происходило в период их участия 
в качестве волонтеров в деятельности об-
щественных организаций. Участники иссле-
дования фиксировали свои эмоции, мысли, 
действия, которые происходили перед, во 
время и после их участия в просоциаль-
ном действии. Дневники они заполняли на 
протяжении полугода. Всего было роздано 
350 дневников, но пригодными для анализа 
осталось 265. 

Также мы использовали метод кон-
тент-анализа публикаций, фото и видеоана-
лиза материалов со страниц в социальных 
сетях, в которых отражались бы мотивы и 
результаты участия людей в просоциальных 
практиках. Всего проанализировали 350 
персональных профилей, из которых мы 
взяли 1865 постов или сообщений о просо-
циальных практиках. 

Респонденты для исследования под-
бирались из общественных организаций на 
территории России, данные которых либо 
были предоставлены руководителями НКО, 
либо находились в открытом доступе на 
страницах социальных сетей самих участ-
ников. Критерии выбора участника исследо-
вания: 

1) Вступление в реализацию социаль-
ных проектов общественных организаций 
или общественных инициатив во время пан-
демии COVID-19.

2) Регулярное участие в подобных ме-
роприятиях (не менее трех событий (просо-
циальных практик) за полгода. 

3) Фиксация своей деятельности либо 
на сайте общественной организации, либо на 
собственной странице в социальных сетях. 

Выделенные критерии сузили целевую 
аудиторию исследования, что позволило 
более точно и ёмко определить ключевые 
инструменты активизации участия в про-
социальной деятельности и создания сети 
взаимодействия, способствующей социаль-
ной солидарности общности. 

Результаты исследования. Снижение 
привычной активности из-за ограничения 
свободы передвижения стало основанием 
для 54 % опрошенных искать дополнитель-
ные формы социальной активности, кото-

рые в последствии вылились в просоциаль-
ные практики. Освобождение в повседнев-
ной жизни от каких-то действий в силу огра-
ничения пребывания в публичных местах, 
форма и время обучения привели к высво-
бождению времени, которое для более чем 
половины будущих социальных активистов 
заполнилось новыми смыслами. Среди ко-
торых – основное место принадлежало к за-
боте о других (22 %), участию в социально 
полезных действиях (21 %), возможностям 
поделится своими знаниями, навыками, 
опытом (19 %), возможностями выстроить 
новые знакомства и возможности для лич-
ностного и социального развития – сформи-
ровать социальный капитал (17 %). 

Доверие правительству как к основному 
актору борьбы с пандемией – стало важной 
чертой для всех участников просоциальных 
практик во время пандемии (57 %). Более 
того, сейчас сохраняется доверие и согла-
сие с действиями властей (55 %). Иными 
словами, решения, принятые в период не-
простых условий – становятся устойчивыми 
убеждениями и определят мироощущение и 
мировосприятие россиян. 

При этом присутствует страх как со-
циальное явление. Во время пандемии он 
связан с утратой чувства уверенности, уве-
ренности в себе (37 %), в политике государ-
ства (33 %), в экономике (30 %). Средством 
борьбы со страхом выступает желание быть 
полезным и нужным другим людям (21 %) – 
это ещё один смысл (мотив) вовлечения в 
просоциальную деятельность.

Также активно конструировались нега-
тивные эмоциональные переживания, кото-
рые компенсировались целенаправленными 
действиями в рамках прососциальной актив-
ности (как стратегия социальной и психоло-
гической реабилитации и адаптации к новым 
условиям жизни). Респонденты указывали 
на такие эмоциональные переживания нега-
тивного толка как страх (46 %), тревожность 
(52 %), что усиливало социальное напряже-
ние. Растерянность (65 %) из-за того, что нет 
четкого понимания – что и как дальше будет 
развиваться. Появление реальных простых и 
понятных решений – что нужно делать прямо 
сейчас (участвуя в просоциальных практи-
ках), позволяло им быть более уверенными 
в себе и в окружающем мире. 

Эмоциональное напряжение также воз-
растало в связи с изменениями рынка тру-
да (49 %), начиная от сокращения рабочих 
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мест, заканчивая трансформацией формы и 
условий работы (дистанционная занятость, 
виртуальная занятость и пр.). У части на-
селения появились трудности с выплатой 
кредитов и иных социальных обязательств, 
возникли ограничения в приобретении то-
варов первой необходимости и т. д., что 
также разрушало привычную картину мира, 
единственным оплотом стабильности в ко-
торой были простые действия в рамках во-
лонтерской деятельности, как специально 
организованной, так и осуществляемой по 
личной инициативе в кругу своих знакомых 
людей. 

Эти процессы заставляют отбрасывать 
многие социальные маски и показывать то, 
что есть у каждого внутри (66 %), позволяя 
лучшим и худшим качествам проявляться, 
помогать друг другу или соперничать. Уча-
стие в просоциальной деятельности стано-
вится поводом либо подчеркнуть, усилить 
эти позитивные качества (43 %), либо сгла-
дить негативные, компенсировав их соци-
альным служением и социальной активно-
стью (48 %). 

Иными словами, базовые импульсы для 
вовлечения в просоциальную деятельность 
могут быть отличными, но по факту – они 
выступают сильным мотивом для социаль-
ной активности. Последующая публикация 
постов и общей информации о проектах, в 
которых приняли участие респонденты – от-
ражает внешнюю сторону и сферу их инте-
ресов, а не указанные изначально мотивы 
вступления в её. 

Образование и здоровье важнее потре-
бления в критериях оценки успеха и реали-
зации опрошенных россиян. Но недооценка 
последнего также не уместна. 

Говоря о том, что им даёт просоциаль-
ная деятельность, респонденты указывали 
на новые знания, навыки, опыт (54 %), что 
позволяет им расширить свои образова-
тельные возможности, а в последующем 
сформировать социальный капитал, кото-
рый определит новые возможности для ка-
рьеры (41 %) и личной реализации (37 %). 

Вторым показателем является ценность 
здоровья (49 %) – как физического, так и 
психологического. Это важно, так как помо-
гает быть уверенным и успешным (37 %), но 
становится еще более важным ресурсом в 
условиях пандемии, когда может пошатнут-
ся под влиянием внешнего воздействия ви-
руса (46 %). 

На этом фоне потребление становится 
вторичным критерием успеха (33 %). Но важ-
ность его проявляется в косвенных элемен-
тах. Например, на какой телефон засняты 
фото- и видеоматериалы с участием в про-
социальных акциях, в какой одежде в кадре 
и за кадром главный герой, какие у него до-
полнительные аксессуары статуса и прести-
жа имеются (часы, ключи от машины, ноутбук 
и пр.). Пандемия изменила фокус внимания, 
но не искоренила инструменты экономиче-
ской социализации, экономических притяза-
ний и символы социального престижа. 

Анализируя публикации респондентов, 
включённых в просоциальные практики мы 
выявили несколько смыслов публикаций. Их 
активность в разнообразных просоциаль-
ных практиках:

1) нужна всему обществу, так как по-
могает выработать новые условия и формы 
для социальной консолидации и обозначить 
новые ориентиры для социальной идентич-
ности;

2) нужна каждому человеку как личная 
стратегия развития (новые смыслы жизни);

3) нужна для того, чтобы отрабатыва-
лись новые модели поведения. Снимались 
социальные проблемы (т. е. отсылка к ре-
альным действиям, которые по факту меня-
ют ситуацию в конкретной сфере, у отдель-
ных людей и пр.).

В таблице представлен контент-анализ 
публикаций участников исследования, по-
зволяющий выявить основной контекст зна-
чимых моментов и символов просоциальной 
активности во время пандемии и после её.

Только половина материала о реаль-
ном участии отдельных людей, сообществ и 
движений в реализации какого-либо проек-
та отражена на личных страницах, основная 
часть информации отражена на официаль-
ных страницах организаций организаторов 
тех или иных мероприятий с указанием ре-
альных фамилий участников проектов. Но-
востные издания до 15 % информации могут 
разместить у себя о планируемых или уже 
прошедших мероприятий, с указанием имен 
ключевых организаторов, но не рядовых 
исполнителей. Этого недостаточно, чтобы 
раскрывать суть просоциальной активности, 
но этого достаточно чтобы показывать осо-
бенности потенциала медиапространства в 
формировании новых механизмов социаль-
ной идентичности и социальной сплочённо-
сти сообществ. 
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Обсуждение результатов исследова-
ния. Следствием новых условий жизни по-
сле пандемии становятся альтернативные 
модели поведения, новые смыслы жизни и 
жизненные сценарии. Не у всех есть воз-
можность соблюдать все требования по 
безопасности здоровья, обучения новому и 
по-новому, мобильности и встраиваемости 
в новые условия работы. Если государство 
не создаст условия для общего равенства в 
доступе к медицине, образованию, культу-
ре и т. д. то мы сформируем новые условия 
для социальной стратификации и обще-
ственного разделения. То, от чего уходили 
полтора столетия – вернется за на несколь-
ко лет. 

Это приводит к сложностям мобили-
зации и ограничения уверенности людей в 
том, что они смогут что-то изменить. Соци-
альные проблемы, которые проявились во 
время пандемии не исчезнут в одночасье 
после её завершения – они перейдут на но-
вый уровень и уже станут частью новой ре-
альности. Поэтому, имея опыт и навык вну-
тригруппового взаимодействия через просо-
циальные практики, формируется механизм 
социального преодоления сложных и проти-
воречивых задач общественного развития. 

Коллективное посредничество вскрыло 
проблемные зоны на институциональном 
уровне, не так чётко проявленные до пан-
демии. Это выразилось в неэффективности 
взаимодействия общественности, власти, 
бизнеса в сфере образования, здравоохра-
нения, безопасности и т. д. 

При всех ограничениях и разрушениях 
социального пространства, вопросы инте-
грации и консолидации на новых условиях 
и в новых формах также очевидны. Просо-
циальное поведение отдельных индивидов 
и организованных сообществ даёт надежду 
на восстановление естественных условий 
социального воспроизводства, основанных 
на взаимоучастии и поддержке, а не только 
на конкуренции и выживании. 

Коллективное посредничество высту-
пает формой просоциального поведения 
на институциональном уровне. И позволя-
ет регулировать противоречивые вопросы 
функционирования различных социальных 
институтов в новых условиях (религии, об-
разования, здравоохранения, безопасно-
сти и т. д.). Индивидуальное или групповое 
участие в решении социальных вопросов 
позволяет раскрыть потенциал просоциаль-

ного поведения на мезо- и ммкрогрупповом 
уровне взаимодействия. 

Решение многих социально острых 
вопросов лежит в сфере взаимодействия 
с гражданами разных социальных инсти-
тутов через просоциальные практики. Это 
может ещё больше укрепить процессы со-
циальной солидарности в период пандемии 
и после неё. 

Заключение. Общественные органи-
зации, благодаря организованным просо-
циальным практикам, стали значительно 
бо́льшей силой общественных движений, 
чем сила протестных акций. Они становят-
ся условием реализации коллективных дей-
ствий и формируют новые условия развития 
солидарности. Не только на личном уровне 
(индивидуальной ответственности), но и на 
уровне социального взаимодействия в об-
щественных организациях расширяется ста-
рый канал социального участия, но в новых 
условиях и по новым принципам. Поэтому 
пандемия COVID-19 стала рычагом для со-
циальных трансформаций, так как социаль-
ные изменения не происходят сами по себе, 
а рождаются либо из самого общества, либо 
насаждаются властью в переломные мо-
менты. СМИ способствуют выстраиванию 
нового открытого диалога между всеми чле-
нами сообщества. 

Несмотря на всю сложность ситуации 
с пандемией – именно благодаря ей, стали 
вырабатываться альтернативные стимулы 
и модели адаптации к новым условиям, ин-
теграции в новые сообщества, реализации 
просоциальных практик и развития соци-
альной солидарности на новых условиях. 
Государство и гражданское общество, бла-
годаря объединению своих ресурсов, могут, 
развивая просоциальные практики, сформи-
ровать новые условия и потребности новых 
поколений россиян, что в будущем станет 
основой новой мировоззренческой филосо-
фии. Совместная работа между разными ин-
ститутами становится фактором сближения. 

Таким образом, просоциальные прак-
тики во время пандемии стали формами 
коллективных действий, которые меняют 
социетальную «ткань» общественного раз-
вития. И если не принимать мер по социаль-
ной интеграции сейчас – завтра мы получим 
общество, разобщённое по принципиально 
новым основаниям. Просоциальные практи-
ки могут мягко регулировать эти процессы, 
но и они будут бесполезны, если не будет 
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оказываться поддержка со стороны прави-
тельства. 

Как показывала история большие чело-
веческие потери в результате войн или бо-
лезней становились стимулом для реформ 

и перестройки общества, альтернативных 
смыслов коммуникации и социального вза-
имодействия, принципиально новых усло-
вий социальной солидарности. Что мы, соб-
ственно, сейчас и наблюдаем. 
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