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Аннотация: В статье раскрывается основное содержание понятий «информационно-пси-
хологическая безопасность», «просоциальное поведение», «субъект позднего периода жизни». 
Анализируется взаимосвязь первых двух понятий и определяются точки соприкосновения ука-
занной взаимосвязи в зависимости от аксиологического статуса. Выдвигается предположение о 
том, что значимыми элементами взаимосвязи информационно-психологической безопасности и 
просоциального поведения пожилых людей являются информация, доверие и уверенность.
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Философское определение категории «взаимосвязь» предполагает взаим-
ную обусловленность объектов друг другом, когда отсутствие или изменение од-
них является условием наличия, изменения или отсутствия других. В широком 
понимании данное понятие фиксирует существование предметов, процессов и 
явлений действительности в единстве (Краснянская, Тылец, 2019).

Экстраполируя смысл этих высказываний на объектно-предметное поле, вы-
текающее из заявленного названия статьи, получаем следующее гипотетическое 
суждение. Отсутствие, наличие, изменение (некоторых) элементов информаци-
онно-психологической безопасности личности существенным образом отража-
ется на изменении, наличии либо отсутствии (некоторых) компонентов просоци-
ального поведения субъекта позднего периода жизни. И наоборот, изменение и 
т.д. (некоторых) компонентов просоциального поведения субъекта позднего пе-
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риода жизни прямым или косвенным образом инспирирует возникновение и т.д. 
элементов информационно-психологической безопасности этого субъекта.

Из выдвинутой гипотезы, вытекает ряд положений, которые необходимо бу-
дет раскрыть, ответив сразу на несколько вопросов, а именно: Что такое инфор-
мационно-психологическая безопасность? Что такое просоциальное поведение? 
На какой общей психологической платформе можно проанализировать взаимос-
вязь указанных феноменов?

Факультативный ответ на вопрос о том, кого считать субъектом позднего 
периода жизни, задекларируем следующими тезисами. Субъектами позднего 
периода жизни будем считать лиц, подпадающих под возрастной критерий 65+. 
Для российской действительности (без учета полюсов) типичным представите-
лем этой возрастной категории является неработающее лицо, основным доходом 
которого становятся пенсионные начисления.

Такие лица также подпадают под категорию «пожилые люди» и, согласно 
текущему российскому законодательству, под категорию лиц, осуществляющих 
свою жизнедеятельность в «период дожития». Таковых в России на 2020 г. было 
15,51% от общего количества всего населения страны (всего 144,4 млн. человек 
на 2019 г.) (Доля населения… Электр. ресурс). Также будем считать, что им не 
присущи старческая деменция, делинквентные, девиантные, аддиктивные и дру-
гие виды отклоняющегося поведения.

Теперь, что касается ответов на первые два вопроса. Несмотря на определён-
ную историю изучения проблематики (Краснянская, Тылец, 2020а; Краснянская, 
Тылец, Иохвидов, 2021), в науке до сих пор нет четкого, однозначного опреде-
ления понятий «информационно-психологическая безопасность» и «просоци-
альное поведение». Такой вывод возникает из анализа тех публикаций, которые 
указаны в конце статьи.

Информационно-психологическая безопасность авторами понимается как 
некое состояние субъекта, которое в условиях информационной среды обеспе-
чивает максимальную защищенность его психики, а также дает возможность 
дальнейшего применения и развития информационной среды в интересах са-
мого человека (Бересток, 2020: 8). Информационно-психологическая безопас-
ность продуцирует состояние сознания и всей психики человека в зависимости 
от воздействия внешних и внутренних отрицательных информационных фак-
торов (Чемоданова, 2017: 103). Ее понимают как свойство системы (личности) 
сохранять целостность и удерживать вектор своего развития в противодействии 
отрицательного информационного влияния (Лупанов, 2017: 188). Информацион-
но-психологическая безопасность понимается как состояние подконтрольности 
субъекту экзо- и эндогенных факторов, влияющих на общее восприятие чувства 
защищенности (Краснянская, Тылец, 2015: 211).

Наряду с видением информационно-психологической безопасности как состо-
яния, ее определяют, и как свойство, и как процесс. В рамках данной статьи нет 
нужды подробно останавливаться на анализе различных определений этого поня-
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тия. Можно отметить, что различные дефиниции этого понятия будут рассматривать 
ИПБ (информационно-психологическую безопасность) личности как процесс, свой-
ство или состояние. К этому стоит добавить, что данное понятие – понятие комплекс-
ное (интегративное), а значит будет включать в себя сразу множество определений.

Несомненно другое. Все эти определения подчеркивают одну важную ка-
чественную характеристику распространения информации: информация сегодня 
носит агрессивный характер, а значит и информационная среда, в которую поме-
щается человек, также считается агрессивной. Сегодняшний информационный 
поток можно сравнить с шумом улиц и городских дорог российских городов-мил-
лионников. Информационный шум достиг пиковых, пороговых значений, и пере-
стал быть просто информацией, которую можно назвать полезной, качественной 
и дозированной. Круглосуточное вещание СМИ, сообщения социальных сетей 
и мессенджеров, всепроникающая реклама, безлимитный интернет, SMS-рас-
сылка, спам-звонки и пр. оказывают одинаково негативное воздействие на лиц, 
только накапливающих жизненные силы (дети), лиц, их накопивших, но не об-
ладающих ни жизненным опытом, ни мудростью (молодежь), лиц, сберегающих 
жизненные силы (пожилые люди). Агрессивная информационная среда влияет 
на выбор жизненной цели и определения текущих задач, предлагает варианты, 
но не аутентичную альтернативу, сказывается на способностях психики прово-
дить сравнительный анализ, снижает культуру умственного труда и девальвирует 
когнитивные способности человека, выбивает из сознания умение давать оценку 
происходящему, и как итог, приводит к стрессу и нервному истощению (Краснян-
ская, Тылец, 2020б). Проблемой для пожилых людей становятся и контакты с ма-
нипуляторами и различными субъектами криминальных структур, специализи-
рующимися в области информационных краж, киберпреступлений и социальной 
инженерии (Жохова, Овсяник, Дежкина, 2017).

Негативный спектр информационного воздействия накладывается на ряд 
неблагоприятных моментов, сопутствующих пожилым людям, а именно, сниже-
ние социального статуса, свертывание общего количества социальных ролей, со-
кращение круга общения, сужение размеров социального мира в целом.

Купирование отрицательных последствий агрессивной информационной 
среды для пожилых людей ученые и специалисты видят в приобщении этой 
возрастной категории к процессам информирования и обучения цифровой гра-
мотности (Краснянская, Тылец, Иохвидов, 2019). Преодоление естественного 
барьера недоверия и информационной незащищенности в условиях правильно 
выстроенной и функционирующей системы информационно-психологической 
безопасности, актуализирует для пожилых людей аксиологический статус таких 
компонентов сознательной сферы, как чувство защищенности, чувство уверен-
ности, чувство доверия. Остановимся пока на этом и перейдем к рассмотрению 
феномена просоциального поведения.

Понятие «просоциальное поведение» детально разрабатывается западными 
учеными с конца 80-х гг. прошлого столетия, но только лишь недавно к его изу-
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чению подключились отечественные ученые-психологи (Логвинова, 2021: 264). 
Оно подразумевает активное социальное поведение субъекта, стремящегося при-
носить пользу другому человеку или обществу в целом.

Своеобразный утилитарный подход, направленный на что-то из внешнего 
окружения субъекта, может быть «помогающим» (помогающее поведение), аль-
труистическим, эмпатийным.

Первый тип поведения предполагает ожидание получения некоего гешеф-
та от оказания помощи другому, например, налаживание дружеских или до-
брососедских отношений. Второй тип – альтруистический – основан на идее 
оказания помощи другому за «просто так», «даром». Объектами такого пове-
дения чаще всего становятся близкие люди, дети, родители, иные родственни-
ки. Наконец, третий тип напрямую связан с чувством сопереживания, разделе-
ния и принятия чувств другого человека, что называется, «прочувствовал боль 
другого», а, значит, готов оказать пострадавшему помощь. Любой тип просо-
циального поведения приносит субъекту чувство удовлетворения, чувство уве-
ренности, чувство приобщенности к жизни. Несомненно, такие позитивные по-
следствия просоциального поведения становится особенно важным для пожилых  
людей.

В структуре просоциального поведения значимым элементом является 
когнитивный компонент, т.к. человек, принимающий решение помочь другому, 
вначале анализирует и оценивает личную ответственность и собственные воз-
можности. Естественное желание помочь другому активизирует биологический 
компонент просоциального поведения. Доводы и побудительные причины за-
действуют мотивационный компонент, а общественная сущность человеческого 
естества усиливает социальный компонент просоциального поведения (Кисля-
ков, Шмелева, Силаева, 2020).

В выборе просоциального поведения субъект руководствуется нормами со-
циальной ответственности (осознанная забота о нуждающихся), нормами вза-
имности (предположение о том, что правильно отвечать помощью на помощь), 
нормами справедливости (принятие императива о том, что помощь нужно за-
служить). При этом нормативная регуляция характеризуется «наличием взаи-
мосвязей между осознанным выбором человеком просоциальной нормы и его 
индивидуальными особенностями. Последние включают в себя «когнитивную 
(особенности восприятия социальной ситуации) и ценностную сферы его лично-
сти, а также сферу индивидуальных черт» (Чернов, 2020: 69).

Результаты одного исследования демонстрируют, что сильнейшим мотива-
торами просоциального поведения пожилых людей является стремление к аф-
филиации (потребность в общении и стремление находиться в обществе). Дру-
гим базовым мотиватором становится достижение успехов в целом (Милашевич, 
Дробыш, 2018: 36). Указанные мотиваторы подчеркивают значимость и ценность 
для пожилых людей таких моментов, как принадлежность к группе, установление 
доверительных межличностных отношений, общение, поддержание отношений 
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с другими людьми, улучшение качества собственной жизни, взаимное уважение, 
эффективная жизнедеятельность.

Таким образом, краткий обзор феноменов ИПБ и просоциального поведе-
ния показывает, что каждый из них содержит в себе аксиологический компонент. 
Этот компонент играет существенную роль в обоих случаях. Кстати, к анало-
гичному выводу можно прийти, если рассматривать указанные феномены как 
самостоятельные аспекты жизнедеятельности человека. Жизнедеятельность 
человека фундируется его мировоззрением, в архитектонике которого, наряду с 
онтологическим, праксеологическим, гносеологическим отношением индиви-
да к действительности, содержится и аксиологический компонент. Например, в 
случае гносеологического отношения речь может идти о когнитивном компонен-
те или наборе определенных знаний, которые одинаковы важны, как в случае 
информационно-психологической безопасности, так и в случае просоциального  
поведения.

Из вышеизложенного можно предположить, что точкой соприкосновения 
ИПБ и просоциального поведения будет являться аксиологический компонент, 
т.е. той общей платформой, на которой можно строить дальнейший анализ взаи-
мосвязи двух феноменов.

Итак, чему в структуре ИПБ или структуре просоциального поведения субъ-
ектом позднего периода жизни придается особое значение, и что можно встре-
тить в обоих случаях? Ответ на этот вопрос определяет содержание взаимосвязи 
информационно-психологической безопасности и просоциального поведения с 
учетом их аксиологического статуса, а также выступает в качестве заключитель-
ной части данной статьи.

Во-первых, аксиологический статус придается информации, которая кроме 
повсеместности, доступности и условной безвозмездности, должна быть полез-
ной, качественной и дозированной. Например, если произойдет искажение необ-
ходимой информации на уровне информационно- психологической безопасно-
сти, то это неизбежно отразится на уровне просоциального поведения субъекта 
позднего периода жизни, который может принять в итоге неверное решение.

Во-вторых, аксиологическим статусом в обоих случаях обладает феномен 
доверия. Именно доверием пожилых людей злоупотребляют всякого рода злоу-
мышленники. Доверие играет ключевую роль в корректном функционировании 
ИПБ. Построение доверительных отношений занимает значимое место в про-
социальном поведении пожилого человека. Утрата доверия, обострение чувства 
недоверия на уровне просоциального поведения, скажется негативным образом 
на общем состоянии информационно-психологической безопасности личности.

В-третьих, значимым следствием безошибочного функционирования ин-
формационно-психологической безопасности и безукоризненного просоциаль-
ного поведения пожилого человека является возникновение и упрочение чувства 
уверенности. Уверенность позволяет пожилому человеку безбоязненно соприка-
саться с информационными технологиями, она же придает ему силы реализовы-
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вать свой потенциал в деле оказания помощи другим людям. Культивирование 
этого чувства, например, на уровне ИПБ оказывает благоприятное влияние на 
просоциальное поведение пожилого человека.

Выступая в качестве ценностных ориентиров, информация, доверие и уве-
ренность порождают в пожилом человеке чувство удовлетворения и приобщен-
ности к жизни. 
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