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Проведен анализ публикаций, посвященных психологическим компонентам 
личности волонтера . Дано описание результатов эмпирического исследо-
вания, цель которого заключалась в выявлении психологических детерми-
нант волонтерства . Частью исследования является опрос 400 человек (в 
том числе — 300 волонтеров) на основе методики «Опросник терминаль-
ных ценностей» (автор И .Г . Сенин) . Анализ данных математико-статистиче-
ской обработки результатов опроса подтвердил гипотезу о существовании 
принципиальных различий в структуре человеческих ценностей волонте-
ров и лиц, не являющихся волонтерами . Дополнительно было выявлено 
незначительное влияние гендерного фактора, а также обнаружена слабая 
взаимосвязь между стажем волонтерской работы и некоторыми ценностя-
ми, положение которых в ценностной иерархии волонтеров-новичков и во-
лонтеров со стажем не совпадает . Исследования в данной сфере следует 
продолжать в направлении более детальной конкретизации обнаруженных 
различий, а также выявления прочих детерминант волонтерской деятель-
ности в структуре личности респондентов с целью формирования макси-
мально достоверного представления о собирательной личности современ-
ного волонтера .
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Введение

Значение волонтерства сложно переоце-
нить как на индивидуальном, так и на орга-
низационном уровне, поскольку данная сфе-
ра деятельности способствует повышению 
качества жизни индивидуумов, участвующих 
тем или иным образом в добровольческой 
деятельности, а также помогает достижению 
целей некоммерческих организаций . Для от-

дельно взятой личности получение определен-
ных преимуществ от участия в волонтерской 
деятельности может осуществляться через 
самосовершенствование, получение знаний и 
опыта новой деятельности, расширение круга 
контактов и друзей, повышение удовлетво-
ренности жизнью за счет реализации каких-
либо мотивов и целей, что в конечном итоге 
ведет к улучшению общего качества жизни 
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индивидуума . Для любой некоммерческой 
организации помощь волонтеров означает не 
только экономию различного рода ресурсов, 
но и расширение территориального охвата, 
пропаганду идей, составляющих миссию, 
цель и задачи организации, активную популя-
ризацию ценностей среди масс, наиболее яр-
кими и достойными представителями которых 
являются люди, отдающие добровольческой 
деятельности свои время и силы .

При этом одной из серьезных проблем 
волонтерской сферы является высокая те-
кучесть персонала, обусловленная, главным 
образом, отсутствием эффективных и научно 
обоснованных технологий по отбору и удер-
жанию добровольческих кадров, поскольку 
недостаточно увлечь массы какой-либо идеей 
добровольной помощи миру, а важно еще на 
этапе набора правильно оценить личностные 
характеристики каждого кандидата в целях 
осуществления эффективной кадровой рас-
становки, обучения определенному виду 
волонтерства, а также выбора методов мо-
тивации и удержания привлеченных к добро-
вольческой деятельности людей . В этой связи 
трудно переоценить пользу психологической 
науки, инструментарий которой позволяет 
реализовать исследование личности каждо-
го кандидата в волонтеры с тем, чтобы еще 
на стадии рекрутерства выявить личностные 
факторы участия в добровольческой дея-
тельности и сопоставить их с параметрами 
и характеристиками, обуславливающими 
устойчивую причинно-следственную связь с 
волонтерством .

Таким образом, актуализируется проблема 
выявления психологических характеристик, в 
совокупности позволяющих составить собира-
тельный портрет личности волонтера как ин-
дивида, в силу своих психологических качеств 
не только имеющего желание и готовность по-
могать обществу в той или иной сфере, но и 
способного стабильно осуществлять волонтер-
скую деятельность на протяжении длительно-
го периода . В контексте построения психоло-
гического портрета волонтера важной частью 
исследования является изучение структуры 
человеческих ценностей, обуславливающих 
готовность индивида к деятельности в сфере 

волонтерства . В этой связи интерес пред-
ставляет выявление различий в структуре 
человеческих ценностей у волонтеров и у 
лиц, которые не занимаются добровольческой 
деятельностью, а также определение того, на-
сколько различаются те или иные ценности в 
указанной структуре в зависимости от гендер-
ных характеристик волонтеров и стажа добро-
вольческой деятельности .

Феномен волонтерства рассматривается 
во многих теоретических и эмпирических ра-
ботах российских исследователей . Подавляю-
щее большинство отечественных публикаций, 
посвященных тематике волонтерства, принад-
лежит перу российских ученых в сфере педа-
гогики и социологии, таких как Е .В . Великано-
ва, Е .А . Серова, М .В . Певная, Н .В . Тарасова 
и др . [1; 5—7] . Отдельные аспекты волонтер-
ской деятельности рассматриваются в работах 
российских психологов, например, О .А . Гуле-
вич, И .А . Шевелевой, А .А . Фомичева и др . [3] . 
Однако при этом следует отметить тот факт, 
что российские авторы работ в области иссле-
дования психологических аспектов доброволь-
ческой деятельности отдают предпочтение 
изучению преимущественно мотивации волон-
терства, обходя пристальным вниманием иные 
детерминанты участия людей в волонтерской 
работе . Исключением являются исследования 
Н .В . Губиной, Э .Р . Долотказиной, А .В . Левчен-
ко и некоторых других отечественных авторов, 
в работах которых затрагивается ценностно-
смысловая сфера личности волонтеров [2; 4] . 
Однако выводы, полученные на основе иссле-
дования небольших групп волонтеров, требуют 
дополнительной проверки на более масштаб-
ной выборке .

Следует отметить, что хотя мотивации во-
лонтерской деятельности посвящена наибо-
лее значительная часть исследований, ориен-
тированных на детерминанты волонтерства, 
однако первоосновой мотивации являются 
именно ценности, обуславливая важность и 
необходимость углубленного исследования 
данной сферы у волонтеров, поскольку цен-
ности относятся к индивидуальным харак-
теристикам, которые, будучи относительно 
стабильными во времени и в различных ситу-
ациях, влияют на поведение конкретного ин-
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дивидуума . Отталкиваясь от формулировки 
М . Рокича, сущность ценностной сферы че-
ловека можно охарактеризовать посредством 
определенных ценностей, которые в сочета-
нии с ценностными установками индивидуума 
обеспечивают понимание мотивов волонтер-
ства [24] . При этом собственно ценностные 
установки составляют совокупность убежде-
ний, направленных на какой-либо объект (со-
циальный или физический, конкретный или 
абстрактный) или ситуацию и предрасполага-
ющих индивидуума реагировать определен-
ным, свойственным и предпочтительным ему 
способом [23] .

В отличие от людей, готовых работать 
только за вознаграждение, волонтерам при-
суще стремление внести свой вклад в доброе 
дело, в особенности, если этот вклад будет 
сопровождаться, например, удовлетворени-
ем потребностей в общении и интересном 
досуге или иными нематериальными факто-
рами, мотивирующими человека на участие 
в волонтерстве . Такого рода мотивация наи-
более распространена среди молодых кан-
дидатов в волонтеры, тогда как в случаях, 
когда объем преимуществ минимален, мож-
но говорить о волонтерах со зрелой, устойчи-
вой системой ценностей . Если первые охотно 
принимают участие в подготовке массовых 
мероприятий, популяризации каких-то идей 
и проектов, то вторые составляют наиболее 
ценную часть добровольческой аудитории, 
способную на тяжелый монотонный труд в 
хосписах, приютах для животных и прочих 
структурах, где требуются сострадание и 
самопожертвование, терпение и самодис-
циплина . Однако и в первом, и во втором 
случаях волонтерство нельзя назвать повин-
ностью, поскольку оно всегда представляет 
собой потребность человека в реализации 
его личных представлений о жизни, способ 
воплощения в жизнь своей свободы . Рас-
поряжаясь своими интеллектуальными и 
физическими ресурсами, а также личным 
временем, индивидуум проявляет собствен-
ную инициативу самостоятельно, а не под 
внешним влиянием или принуждением, без 
ориентации на какие-либо финансовые или 
иные осязаемые преимущества .

Анализ исследовательских работ указы-
вает на приоритетность «ценностно-вырази-
тельной» функции, представляющей важную 
функцию отношения, в соответствии с кото-
рой человек способен к получению удовлет-
ворения, выражая взгляды, которые соответ-
ствуют его личным ценностям и его понятиям 
о себе [21; 18] . Некоторые исследователи 
утверждают, что именно ценности являются 
наиболее значимой отличительной характе-
ристикой, лежащей в основе различий между 
волонтерами и неволонтерами [11; 13; 17] .

Обращаясь к эмпирическим исследовани-
ям, направленным на выявление ценностей, 
обуславливающих ориентацию человека на 
оказание помощи, можно выделить ряд за-
рубежных работ, авторы которых сходятся во 
мнении, что готовность к волонтерству обе-
спечивается просоциальными ценностями . 
Однако все еще продолжаются споры о том, 
насколько альтруистичны в своих действиях 
волонтеры, движет ли ими чистый альтруизм 
[10] или все-таки задействованы корыстные 
мотивы [22; 26; 29] . Наименее радикальной 
можно признать точку зрения, в соответствии 
с которой люди, вступающие на путь волон-
терства, могут одновременно руководство-
ваться и альтруистическими, и эгоистически-
ми побуждениями [8; 14; 28; 30] .

К альтруистическому поведению можно от-
нести работу волонтеров, помогающих бедным 
и тяжелобольным [15; 25], к эгоистическому — 
стремление волонтеров приобрести полезный 
опыт, и такая мотивация может быть присуща 
многим волонтерам, что подтверждается ре-
зультатами исследований . Например, амери-
канские психологи Р . Каан и Р . Голдберг-Глен 
в своем исследовании мотивации в группе из 
362 респондентов указывают на наличие у во-
лонтеров целой комбинации мотивов, общую 
характеристику которых можно сформулиро-
вать как желание получить в результате до-
бровольческой деятельности определенный 
«полезный опыт» [8, с . 269—284] .

Попытка измерения ценностных установок 
была осуществлена посредством проведения 
масштабного опроса американских волонте-
ров, посвятивших себя борьбе со СПИДом [20; 
21] . Анализ результатов опроса позволил авто-
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рам выделить в качестве доминирующей функ-
ции «ценностно-выразительную», поскольку, 
по мнению опрошенных волонтеров, их добро-
вольческая деятельность направлена на само-
реализацию, на поведение в соответствии со 
своими жизненными ценностями [27, с . 107—
125] . Еще одно исследование подтверждает 
высокую значимость «ценностно-выразитель-
ных» факторов в составе ключевых детерми-
нант волонтерства для группы из 262 пожилых 
волонтеров [19, с . 183—187] . Неправильным 
было бы ограничиться интерпретацией участия 
в волонтерской деятельности только лишь как 
средства выражения важных ценностей, по-
скольку это участие является еще и средством 
укрепления этих ценностей [13, с . 6—26] .

Следует заметить, что в исследованиях 
психологов, задавшихся целью выявить клю-
чевые факторы готовности к волонтерству, не 
в полной мере осуществлена конкретизация 
ценностей в совокупной ценностной структуре 
лиц, участвующих в добровольческой деятель-
ности, и лиц, не имеющих отношения к во-
лонтерству . Среди исследований ценностной 
сферы волонтеров отсутствует единство: если 
в работах одних авторов проводится оценка 
уровня социальной ответственности [12; 20], 
то другие изучают систему личностных цен-
ностей [16; 31], моральную ответственность 
[18; 30], гражданский долг [9] и пр . Данный 
выборочный подход нельзя признать целесо-
образным, поскольку каждому человеку при-
суща определенная система ценностей, т .е . их 
совокупность, которой свойственна уникаль-
ность вследствие определенного ранжирова-
ния ценностей по их значимости, характерной 
для данного индивидуума . Этим, в частности, 
и обусловлено отличие одного человека от 
другого . И, соответственно, целесообразным 
было бы выполнить исследование не в рамках 
определенной и отдельно взятой ценности, а 
на основе совокупного их перечня, чтобы вы-
явить наиболее значимые для волонтеров и 
неволонтеров . В этой связи можно привести в 
пример исследование Р . Уильямса, который в 
ходе изучения ценностей студентов-волонте-
ров и неволонтеров на основе методики М . Ро-
кича пришел к выводу, что приоритетность 
определенных ценностей в личной жизни 

респондентов помогает выявить лиц, готовых 
к волонтерству [31, с . 299—303] . Однако вы-
воды, полученные Р . Уильямсом в отношении 
небольшой совокупности (N=78) респондентов 
(волонтеров и неволонтеров), требуют до-
полнительного подтверждения, во-первых, по 
причине ограниченной выборки респондентов 
и, во-вторых, по причине того, что указанный 
автор проводил исследование ценностной 
структуры респондентов исключительно в от-
ношении их волонтерской работы с лицами с 
умственной отсталостью и в целях «лучшего 
понимания природы восприимчивости людей 
к лицам с умственной отсталостью», тогда как 
сфера добровольческой деятельности далеко 
не ограничена волонтерской работой с указан-
ными лицами, а представляет собой гораздо 
более широкое поле деятельности . В этой 
связи интерес представляет вся волонтерская 
деятельность как труд, связанный с оказани-
ем разнообразной помощи на бесплатной и 
добровольной основе . Целесообразным пред-
ставляется исследовать предрасположенность 
к данному труду, исходя из совокупности тер-
минальных человеческих ценностей, которая 
присуща каждому индивидууму, но в рамках 
которой ценности ранжируются по-разному, в 
уникальной для каждого индивидуума иерар-
хической последовательности .

Таким образом, анализируя результаты 
теоретических и практических исследований 
в сфере выявления психологических характе-
ристик, присущих личности волонтера, можно 
сделать предположение, что чем значимее 
для индивидуума определенная ценность в 
его иерархии ценностей, тем наибольшее 
влияние она будет оказывать на его убеж-
дения и поступки . Так, и волонтерам, и не-
волонтерам может быть свойственно мнение 
о пользе помощи другим людям и обществу 
в целом . Однако в ценностной иерархии во-
лонтера такого рода помощи отведена более 
высокая позиция, по сравнению с ранжирова-
нием ценностей у неволонтеров [32, с . 9] . Со-
ответственно, целесообразным будет пред-
положить, что существует определенный ряд 
человеческих ценностей, совокупность кото-
рых присуща лицам, предрасположенным к 
волонтерству, тогда как для неволонтеров эти 
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самые ценности будут менее значимыми в их 
личной ценностной иерархии .

Данная статья направлена на обсуждение 
результатов эмпирического исследования, в 
котором сопоставлены человеческие ценно-
сти волонтеров и лиц, не занимающихся во-
лонтерской деятельностью, выявлены наибо-
лее значимые ценности личности волонтера, 
обусловленные гендерной принадлежностью 
и стажем добровольческой деятельности .

В качестве основной гипотезы исследова-
ния было выдвинуто предположение о суще-
ствовании принципиальных различий в струк-
туре человеческих ценностей волонтеров и 
лиц, не занимающихся волонтерской деятель-
ностью . В качестве вспомогательных гипотез 
было сформулировано два предположения: 
во-первых, о существовании в ценностной 
структуре волонтеров некоторых различий, 
обусловленных гендерным фактором, и, во-
вторых, о наличии расхождений в структуре 
человеческих ценностей волонтеров-нович-
ков (волонтерский стаж до полугода) и волон-
теров со стажем (волонтерский стаж от 3 лет) .

Процедура исследования

Проверка выдвинутых гипотез — основной 
и вспомогательных — выполнялась в рамках 
эмпирического исследования, в ходе которого 
осуществлялось выявление психологических 
детерминант волонтерской деятельности, от-
личающих волонтеров от лиц, не имеющих 
предрасположенности к волонтерству . Одним 
из этапов эмпирического исследования стала 
оценка различий в структуре человеческих 
ценностей группы респондентов (предста-
вителей студенческой молодежи), в составе 
которой приняли участие 400 человек, в том 
числе — 300 волонтеров и 100 неволонтеров . 
В группу респондентов-волонтеров вошли ли-
ца, непрерывный стаж участия которых в раз-
личных волонтерских проектах варьируется 
от одного месяца до трех с лишним лет . Не-
однородность волонтерского стажа позволяет 
исследовать принципиальные особенности в 
психологической структуре личности индиви-
дуумов, обладающих предрасположенностью к 
волонтерской деятельности, вне зависимости 
от того, сколько времени посвятил тот или иной 

человек труду на бесплатной и добровольной 
основе, в отличие от людей, которые к такому 
труду не готовы в принципе . Кроме того, из не-
однородной по волонтерскому стажу выборки 
имеется возможность выделить две подгруппы 
волонтеров с минимальным и максимальным 
стажем добровольческой деятельности с тем, 
чтобы выполнить проверку вспомогательной 
гипотезы исследования относительно нали-
чия или отсутствия расхождений в ценностной 
структуре волонтеров-новичков (до 6 мес .) и 
волонтеров со стажем (от 3 лет) .

Использованный в исследовании инстру-
ментарий, состоявший из совокупности пси-
хологических методик, предусматривал, в 
частности, оценку восьми человеческих цен-
ностей на основе «Опросника терминальных 
ценностей» (автор И .Г . Сенин) . В составе 
ценностной структуры респондентов исследо-
вались: собственный престиж, высокое мате-
риальное положение, креативность, активные 
социальные контакты, развитие себя, дости-
жения, духовное удовлетворение, сохранение 
собственной индивидуальности . В свою оче-
редь, каждая из перечисленных терминаль-
ных ценностей отличается степенью пред-
ставленности в таких жизненных сферах, как: 
профессиональная жизнь, обучение и образо-
вание, семейная жизнь, общественная жизнь, 
сфера увлечений .

Первый этап анализа результатов опро-
са выполнялся с целью проверки гипотезы о 
существовании статистически значимых раз-
личий в структуре человеческих ценностей 
волонтеров и неволонтеров . На следующем 
этапе осуществлялась проверка наличия 
взаимосвязи между ценностями волонтеров 
и их гендерными характеристиками, а также 
проверка дополнительной гипотезы о суще-
ствовании взаимосвязи между стажем волон-
терства и некоторыми человеческими ценно-
стями в психологической структуре личности 
волонтеров .

Результаты исследования 
и их обсуждение

По итогам первого этапа математико-ста-
тистической обработки и анализа результатов 
опроса был получен вывод о существовании 
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статистически значимых различий между во-
лонтерами и неволонтерами по степени выра-
женности терминальных ценностей . На основе 
проверки статистической значимости получен-
ных результатов для нормально распределен-
ной выборки с применением t-критерия Стью-
дента были выявлены параметры, в соответ-
ствии с которыми уровень выраженности той 
или иной ценности меняется в зависимости от 
жизненной сферы респондента, в которой он 
данной ценностью руководствуется . Проверка 
статистической значимости различий для вы-
борки объемом 400 человек осуществлялась 
как для p<0,01, при котором критическое зна-
чение коэффициента Стьюдента t=2,58, так и 
для p<0,05, при котором t=1,96 (для числа сте-
пеней свободы f=398) .

Результаты анализа полученных значений 
указывают на то, что наиболее существенные 
статистически значимые различия (p<0,01; 
tкр=2,8) между группой 1 (волонтеры) и груп-
пой 2 (неволонтеры) характерны для терми-
нальных ценностей в определенных жизнен-
ных сферах (см . таблицу) .

Из информации, представленной в табли-
це, можно сделать вывод о существовании 

статистически значимых различий между 
ценностными характеристиками личности 
волонтеров и неволонтеров: чем больше рас-
хождение в баллах и чем выше эмпирическое 
значение t-критерия Стьюдента, тем значи-
мее расхождение между двумя группами ре-
спондентов . Например, для ценности «дости-
жения» получен более высокий средний балл 
по группе 2 (неволонтеры) и, соответственно, 
можно сделать вывод, что достижения в про-
фессиональной сфере для этой категории 
респондентов — наиболее существенная цен-
ность, которая отличает их от группы волонте-
ров; в свою очередь, для ценности «активные 
социальные контакты» в сфере «увлечения» 
мы получили максимальное расхождение в 
баллах с положительным значением, указы-
вающим на превалирование данной ценности 
в группе волонтеров .

Чтобы подчеркнуть, насколько значимы 
различия между терминальными ценностями, 
представленными в таблице, приведем не-
сколько примеров в отношении значений, по-
павших в зону статистической незначимости . 
Например, для ценности «собственный пре-
стиж» в сфере «профессиональная жизнь» 

Таблица
Перечень терминальных ценностей, в отношении которых выявлены 
существенные различия между группами волонтеров и неволонтеров

Ценность Жизненная сфера
Средний балл 

по каждой группе Расхождение 
в баллах

t-критерий 
Стьюдента 

(tэмп)гр. 1 гр. 2

Собственный престиж Обучение и образование 6,59 7,28 -0,69 3,7

Увлечения 6,07 5,43 0,64 2,8

Духовное удовлетворение Обучение и образование 6,94 7,89 -0,95 4,4

Увлечения 6,51 5,76 0,75 3,4

Высокое материальное 
положение

Обучение и образование 6,83 7,58 -0,75 3,4

Семейная жизнь 6,52 7,4 -0,88 4

Увлечения 6,64 5,96 0,68 3,3

Креативность Увлечения 5,89 6,64 -0,75 3,8

Активные социальные 
контакты

Увлечения 6,43 5,43 1 4,6

Развитие себя Профессиональная жизнь 6,70 7,36 -0,66 3

Достижения Профессиональная жизнь 6,52 7,56 -1,04 4,9

Сохранение собственной 
индивидуальности

Семейная жизнь 7 6,32 0,68 3
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расхождение составляет 0,04 балла (tэмп=0,2); 
для ценности «достижения» в сфере «обуче-
ние и образование» расхождение составляет 
всего 0,02 балла (tэмп=0,1) .

Таким образом, на первом этапе анализа по 
итогам проведенной эмпирической работы и в 
рамках исследования структуры человеческих 
ценностей волонтеров и неволонтеров нашла 
свое подтверждение гипотеза о существова-
нии статистически значимых различий между 
отдельными показателями структуры челове-
ческих ценностей у волонтеров и у лиц, не уча-
ствующих в волонтерской деятельности . Однако 
оставался открытым вопрос о том, оказывают ли 
принципиальное влияние на указанную структу-
ру ценностей гендерные различия волонтеров .

Для оценки наличия или отсутствия влияния 
гендерного фактора на личностные ценности 
волонтеров был выполнен анализ результатов 
опроса респондентов-волонтеров с разбивкой 
на подгруппы по гендерному признаку . Провер-
ка статистической значимости различий для 
выборки объемом 300 волонтеров осуществля-
лась как для p<0,01, так и для p<0,05 .

Отметим, что по результатам расчета сред-
них баллов для каждой терминальной ценности 
по подгруппам волонтеров максимальные раз-
личия между мужской и женской подгруппами 
были выявлены в отношении таких ценностей, 
как «высокое материальное положение» (сфе-
ра «семейная жизнь»), «креативность» (сферы 
«общественная жизнь» и «увлечения»), «актив-
ные социальные контакты» (сфера «обучение 
и образование»), «развитие себя» (сфера «ув-
лечения»), «духовное удовлетворение» (сфе-
ра «обучение и образование»), «сохранение 
собственной индивидуальности» (сфера «об-
учение и образование») . Однако для p<0,01 и 
p<0,05 ни одно из перечисленных различий не 
имеет статистической значимости .

Тем не менее, для диапазона 0,05<p<0,15 
наиболее выраженными для женской и муж-
ской подгрупп волонтеров являются разли-
чия, выявленные в отношении следующих 
ценностей: «сохранение собственной инди-
видуальности» в сфере «обучение и образо-
вание» (6,26 и 6,67; tэмп=1,8); «развитие себя» 
в сфере «увлечения» (6,89 и 6,47; tэмп=1,6); 
«духовное удовлетворение» в сфере «обуче-

ние и образование» (7,05 и 6,70; tэмп=1,4) . Для 
сравнения следует уточнить, что остальные 
значения разностей средних оценочных зна-
чений в баллах между подгруппами весьма 
незначительны (значения tэмп варьируются от 
нуля до единицы) .

Проведенная на следующем этапе анали-
тической работы проверка наличия взаимос-
вязи между восемью терминальными ценно-
стями и стажем волонтерской деятельности 
продемонстрировала небольшое расхождение 
между ценностями волонтеров-новичков и во-
лонтеров со стажем . Из выборки волонтеров 
общей численностью 300 человек в две под-
группы были выделены 79 респондентов: со 
стажем волонтерской работы «до 6 месяцев» 
и со стажем волонтерской работы «от 3 лет» . 
Вычисление разницы средних значений в бал-
лах по каждой из восьми терминальных чело-
веческих ценностей позволило выявить макси-
мальные расхождения между этими двумя под-
группами волонтеров в отношении следующих 
ценностей: «активные социальные контакты» 
(сферы «профессиональная жизнь» и «обще-
ственная жизнь»), «сохранение собственной 
индивидуальности» (сферы «профессиональ-
ная жизнь» и «увлечения»), «духовное удов-
летворение» (сфера «увлечения»), «развитие 
себя» (сфера «увлечения»), «высокое матери-
альное положение» (сфера «увлечения») . Од-
нако в отношении перечисленных ценностей 
для степеней свободы p<0,01 и p<0,05 эмпи-
рические значения t-критерия Стьюдента не 
достигают значений t табличных . Единствен-
ной ценностной характеристикой, для кото-
рой выявлена существенная разница средних 
значений по подгруппам, оказалась «активные 
социальные контакты» в сфере «обществен-
ная жизнь»: среднее значение по подгруппе 
начинающих волонтеров (6,94 балла) превы-
сило аналогичный показатель по подгруппе 
со стажем волонтерства более 3 лет (5,75 бал-
лов) . Эмпирическое значение t для данной 
характеристики оказалось равным 2,2, т .е . в 
промежутке между табличными значениями 
1,99 и 2,64 (для 0,01<p<0,05) . Интерпретируя 
полученный результат в соответствии с мето-
дикой «Опросник терминальных ценностей» 
И .Г . Сенина, можно сделать вывод, что для на-
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чинающих волонтеров приоритетным является 
стремление к установлению благоприятных 
взаимоотношений с другими людьми . Значи-
мость человеческих взаимоотношений в вы-
боре пути волонтерства является для новичков 
превалирующей в плане возможности общать-
ся и взаимодействовать с другими людьми .

В свою очередь, для волонтеров со стажем 
(от 3 лет) приоритетными являются такие цен-
ности, как «духовное удовлетворение» (сфе-
ра «увлечения») и «сохранение собственной 
индивидуальности» (сферы «профессиональ-
ная жизнь» и «увлечения») . В соответствии с 
методикой И .Г . Сенина, полученные результа-
ты можно интерпретировать следующим об-
разом: для лиц со значительным стажем во-
лонтерской работы просоциальная деятель-
ность связана прежде всего со стремлением 
к получению морального удовлетворения в 
сфере, связанной со свободным временем, 
т .е . за пределами профессиональной дея-
тельности . Помимо этого, для лиц, длитель-
ное время занимающихся волонтерством, 
важным является сохранение своих взглядов, 
убеждений, своего стиля жизни и стремление 
не поддаваться влиянию массовых тенден-
ций . Однако выявленное различие в отноше-
нии результатов по подгруппам волонтеров 
общей численностью 79 человек (в составе 
выборки волонтеров численностью 300 чел .) 
не является статистически значимым для 
0,01<p<0,05 (т .к . полученные значения tэмп ва-
рьируются в диапазоне от 1,3 до 1,6, т .е . для 
0,1<p<0,2) и нуждается в проверке на более 
масштабных выборках респондентов .

Выводы

Анализ теоретических и практических ис-
следований, дополненный результатами про-
веденной эмпирической работы, позволяет 
сделать вывод о том, что, во-первых, челове-
ческие ценности, в различной степени пред-
ставленные в структуре личности каждого 
индивидуума, обладают для волонтеров и не-
волонтеров различной степенью значимости 
и различным образом реализуются в каждой 
из жизненных сфер . Таким образом, выдвину-
тая гипотеза о существовании статистически 
значимых различий в структуре человеческих 

ценностей волонтеров и неволонтеров полу-
чила свое подтверждение .

Однако при этом не было обнаружено 
существенного влияния гендерных характе-
ристик на ценностную иерархию волонтеров, 
за исключением приоритетности таких ценно-
стей, как «сохранение собственной индивиду-
альности» (для мужчин-волонтеров) и «разви-
тие себя» и «духовное удовлетворение» (для 
женщин-волонтеров) .

В результате проведенного исследования 
было также выявлено, что для начинающих во-
лонтеров (со стажем волонтерской работы до 
полугода) приоритетным является стремление 
к установлению благоприятных взаимоотноше-
ний с другими людьми, тогда как для лиц с дли-
тельным стажем волонтерской работы добро-
вольчество связано, прежде всего, со стремле-
нием к получению морального удовлетворения 
за пределами профессиональной деятельности, 
а также со стремлением сохранять свои взгля-
ды, убеждения, свою индивидуальность .

Таким образом, с учетом статистической 
значимости выявленных расхождений между 
отдельными компонентами ценностной структу-
ры волонтеров и неволонтеров с высокой долей 
вероятности можно предположить, что влияние 
системы ценностей личности человека на его 
готовность заниматься волонтерской деятель-
ностью представляет собой немаловажный дви-
жущий фактор . Закономерным и допустимым в 
этой связи будет следующее умозаключение: 
от того, насколько сформированной является 
ценностно-смысловая ориентация у отдельно 
взятого индивидуума, зависит его способность 
к участию в безвозмездном труде, несмотря на 
то, что такого рода деятельность может встре-
чать неприятие и непонимание среди людей, 
ориентированных на извлечение из своей дея-
тельности личной выгоды в виде определенных 
практических или финансовых результатов .

Дальнейшие исследования в данной 
сфере целесообразно проводить с целью 
конкретизации обнаруженных различий в 
ценностной сфере, а также выявления иных 
психологических характеристик, которые вку-
пе с ценностями можно будет использовать в 
создании собирательного психологического 
портрета волонтера .
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The article provides a review of published works on psychological components 
of personality in volunteers . The analysis is accompanied with the outcomes of a 
study aimed at revealing psychological determinants of volunteering . The study 
involved a survey of 400 people (including 300 volunteers) based on the “Terminal 
Values Scale” technique (by I .G . Senin) . Statistical data analysis confirmed the 
hypothesis about the fundamental differences in the structure of human values 
of volunteers and non-volunteers . Moreover, insignificant gender influences were 
detected as well as a weak correlation between the length of volunteering experi-
ence and certain values that occupied different positions in the value hierarchies 
of newcomer and experienced volunteers . The paper concludes that research 
in this field needs to be continued in order to achieve a more detailed picture of 
the revealed differences and to explore  other determinants of volunteering in 
the structure of the respondents’ personality, so that a truly reliable image of the 
modern volunteer’s collective personality would become available .

Keywords: volunteer activities, human values, structure of volunteer values,  de-
terminants of volunteering .
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