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Обращается внимание на актуальность исследования выделенной темы в 
связи с ролью волонтерства как добровольческой практики в процессе ста-
новления автономии подростков. Отмечается, что отношение подростков к 
волонтерству является содержательным показателем развития автономии 
личности. Исследование было направлено на установление характера связи 
особенностей мотивации волонтерской деятельности подростков как проявле-
ния личностной автономии. В процессе работы решались следующие задачи: 
установление особенностей мотивации волонтерства подростков, имеющих и 
не имеющих опыт волонтерской деятельности; определение своеобразия связи 
мотивации волонтерства подростков с типом привязанности к матери; выяв-
ление связи мотивации волонтерства подростков с особенностями отношений 
со сверстниками. Были использованы методики: опросник мотивации волон-
терства, опросники анализа типа привязанности к матери и сверстнику. Вы-
борку составили 329 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Выявлена связь типа 
привязанности к матери и отношения подростков к волонтерству. Позитивные 
отношения со сверстниками, включая удовлетворенность коммуникацией, до-
верие и надежную привязанность, связаны с высокой готовностью подростков 
к участию в волонтерской деятельности как показателю автономии личности.

Ключевые слова: волонтерство, автономия, привязанность, подростковый 
возраст.
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Введение

Развитие самостоятельности и личност-
ной автономии, эмансипация и возмож-
ность действовать на основе собственных 
целей и решений — важнейшие основания 
для развития личности подростка. Извест-
но, что автономия развивается не только 

как характеристика непосредственной 
личностной зрелости, но и как результат 
отношений с родителями и сверстниками 
[3; 4; 8]. Ее развитие опирается на систе-
му значимых отношений в подростковом 
возрасте — отношений с родителями и со 
сверстниками.
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The relevance of the study is defined by the role of volunteering as social practice in 
developing adolescents’ autonomy. Volunteering attitudes in adolescents are con-
sidered a meaningful indicator of personal autonomy development. The purpose 
of the study is to identify the features of volunteering motivation in adolescents as 
a manifestation of personal autonomy. The research tasks included the following: 
studying the volunteering motivation of adolescents with and without experience 
in volunteering; identifying the relationship between the volunteering motivation of 
adolescents and the type of attachment to mother; revealing the connection be-
tween the volunteering motivation and the features of adolescents’ relationships 
with their peers. The following techniques were used: volunteering motivation ques-
tionnaire; mother and peer attachment type questionnaires. The sample consisted 
of 329 subjects aged 14 to 18 years. The study revealed the relationship between 
the mother attachment type and the attitude to volunteering in adolescents. Positive 
relationships with peers, including satisfaction with communication, trust and se-
cure attachment, are associated with high willingness of adolescents to participate 
in volunteer activities as an indicator of personal autonomy.
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В ряде исследований показано, что раз-
витие автономии в старшем подростковом 
возрасте связано с характером привязанно-
сти подростка к матери. Механизм, за счет 
которого надежная привязанность позволяет 
подростку развивать самостоятельность и ав-
тономию, связан с возможностью сохранения 
ощущения близости в детско-родительских 
отношениях даже в периоды отдаления и раз-
ногласий [1; 12]. Надежность привязанности 
в подростковом возрасте связана с высоким 
уровнем доверия и сотрудничества в отноше-
ниях с родителями, что позволяет подросткам 
развивать автономию, в то время как нена-
дежная привязанность может нарушать раз-
витие автономии личности подростка [13]. 
Надежная привязанность определяет благо-
приятные траектории развития личностной 
автономии подростков даже в случаях генети-
ческого фактора риска: надежная привязан-
ность смягчает негативные проявления сепа-
рационных процессов и способствует повы-
шению регуляторного аспекта автономии [31].

Подростки с надежной привязанностью и 
высоким уровнем автономии описывают свои 
отношения с родителями как благоприятные, 
осознавая как позитивные, так и негативные 
аспекты отношений с родителями; подростки 
с ненадежной привязанностью склонны испы-
тывать чрезмерно сильные негативные чув-
ства (злость, гнев, обида) по отношению к ро-
дителям, что затрудняет объективный взгляд 
на отношения [24; 27; 29]. При надежной при-
вязанности автономия рассматривается под-
ростками не как абсолютная независимость 
от родителей, напротив, подростки с надеж-
ной привязанностью действуют на основе 
понимания своих возможностей и ограниче-
ний и не избегают обращений за помощью, 
полагаясь на других, когда это необходимо 
[13]. При наличии надежной привязанности 
родители по-прежнему играют большую роль 
в жизни подростка, помогают успешно адап-
тироваться к многочисленным изменениям и 
остаются поддерживающими даже при отда-
лении: дистанцирование в данном случае не 
воспринимается как отчуждение или отстра-
ненность родителей [30]. Ненадежная привя-
занность в подростковом возрасте выступает 

как определенный фактор риска, в то время 
как надежная привязанность может служить 
фактором-протектором неблагоприятного 
развития подростка.

Наличие надежной привязанности у под-
ростка является условием для самоактуали-
зации и формирования непротиворечивой 
Я-концепции, позитивного самоотношения и 
дифференцированного образа Я; подростки 
с тревожно-амбивалентной привязанностью 
проявляют скорее негативное самоотношение 
и непринятие себя. Таким образом, привязан-
ность к матери может быть рассмотрена одно-
временно и как условие, и как механизм по-
строения Я-концепции подростка, трансфор-
мируя отношения с матерью в самоотношение.

Подростки с надежной привязанностью 
к матери оказываются не только более бла-
гополучными с точки зрения личностного 
развития, но и показывают более высокий 
уровень социальных навыков и социальной 
адаптации [5], проявляют более высокий 
уровень социальной компетентности и вы-
бора копинг-стратегий и меньше склонности 
к неоправданному риску, не избегают кон-
фликтов, но и не чрезмерно увлечены своей 
«борьбой за независимость» [25]. Подростки 
с тревожно-амбивалентной и тревожно-избе-
гающей привязанностью оказываются менее 
благополучны в социальном развитии: более 
подвержены различным зависимостям [23], 
чаще демонстрируют девиантные формы 
поведения [18]. В области социального по-
ведения большое значение имеет также не 
только привязанность к матери, но и характер 
привязанности к сверстникам. Исследования 
показывают влияние обоих контекстов отно-
шений (привязанность к матери и привязан-
ность к сверстникам) на социальное развитие 
подростков [22].

Так как именно надежность привязанно-
сти определяет характер развития автономии 
личности подростка, можно предположить, 
что подростки с надежной привязанностью, 
не испытывающие тревоги в отношении при-
нятия их социальным окружением (родителя-
ми, сверстниками), обнаруживают большую 
готовность участвовать в добровольческих 
активностях, волонтерской деятельности, ко-
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торая напрямую не направлена на учебную 
деятельность, а является самостоятельным 
актом, деятельностью «самодвижения» и са-
моразвития.

Волонтерская активность может быть 
рассмотрена как социальная активность с 
инициативой добровольцев, обладающих 
определенными личностными особенностя-
ми, приводящая как к изменению объектив-
ной действительности, так и к саморазвитию 
[9]. Исследования показывают, что волонтеры 
имеют позитивное самоотношение и более 
высокий уровень эмпатии и эмоциональной 
стабильности [6; 14; 15; 28].

Мотивация волонтерства может быть не-
посредственно связана с развитием автоно-
мии личности подростков и молодых людей. 
Автономия в области мотивации участия в во-
лонтерской деятельности позитивно связана 
с просоциальным поведением подростков, а 
внешние мотивирующие факторы волонтер-
ской деятельности не приводили к положитель-
ным изменениям поведения подростков [20].

Несмотря на то, что волонтерство в по-
следнее время является все более расширяю-
щейся сферой жизни подростков и молодежи, 
работ, посвященных волонтерской активности 
подростков и мотивации участия в волонтер-
ских проектах, мало. В обзоре, приводимом 
в работе Е.Л. Корнеевой, содержатся данные, 
свидетельствующие о том, что волонтеры 
имеют различную мотивацию участия и об-
ладают определенными личностными особен-
ностями, а также что сами виды волонтерских 
активностей существенно различаются [7]. Мы 
считаем, что мотивация участия и личност-
ные особенности участвующих в молодежных 
спортивных и культурных мероприятиях в виде 
волонтера-сопровождающего будут отличать-
ся от мотивации и психологических особенно-
стей волонтеров в детских домах, приютах для 
животных, домах престарелых. Однако даже в 
одном и том же добровольческом проекте бу-
дут наблюдаться индивидуальные различия в 
мотивации волонтеров.

За желанием участвовать в добровольче-
ской деятельности могут лежать как альтруи-
стические мотивы, так и мотивы социальных 
контактов, и даже прагматические цели, на-

пример, дополнить резюме участием в со-
циально значимых проектах [10; 11]. Иссле-
дователи чаще всего предлагают типологию 
траекторий волонтерской активности: «триг-
герный» путь (когда определенное событие 
жизни человека подталкивает его в волонтер-
ство), социальный путь, «инструментальный» 
путь (когда волонтерство становится траекто-
рией формирования конкретных навыков) и 
религиозный (или духовный) путь.

В настоящем исследовании мы опираемся 
на операционализацию понятия мотивации 
волонтерства на основе функциональной тео-
рии мотивации [17] как наиболее проработан-
ную и системную модель мотивации волон-
теров. Согласно функциональной теории мо-
тивации волонтерства выделяют следующие 
мотивы-функции волонтерства: ценностная 
функция, социальная функция, волонтерство 
как источник компетенций, волонтерство как 
ресурс карьерных возможностей, защитная 
(компенсаторная) функция, волонтерство как 
источник личностного развития [16]. Помощь 
и поддержка других как приоритет в индиви-
дуальной иерархии ценностей личности отра-
жается в ценностной функции волонтерства. 
Традиционно этот вид мотивации доброволь-
чества связывают с альтруистическими моти-
вами, однако волонтерство и помощь другим 
как ценность может отражать не только сугубо 
альтруистические мотивы, но и базовые ми-
ровоззренческие установки или религиозные 
идеи. Мотивация волонтерства, связанная с 
ценностной функцией, позволяет доброволь-
цам реализовывать деятельность на основе 
широкого спектра гуманистических ценно-
стей, включая ценность помощи ближнему. 
Добровольцы, утверждая ценность помощи 
людям в трудных жизненных ситуациях, счи-
тают эту деятельность важной составляющей 
своей жизни. Возможность приобрести новые 
знания, умения и навыки в волонтерских про-
ектах оказывается наиболее выраженной в 
мотивации тех, кто рассматривает волонтер-
ство как источник компетенций. Волонтеры 
с такой мотивацией чаще всего участвуют в 
добровольческих общественных, спортивных 
и образовательных проектах [16]. Это позво-
ляет получить новый опыт и научиться ново-
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му, узнать свои сильные стороны, обрести 
новый взгляд на вещи. Метаисследования 
указывают на то, что это один из основных 
видов мотивации волонтеров наряду с альтру-
истическими мотивами. Мотивация, связан-
ная с расширением карьерных возможностей, 
определяет инструментальное отношение к 
волонтерству как средству достижения ка-
рьерных целей [17]. Для кого-то волонтерская 
деятельность становится желательной строч-
кой в резюме, возможностью приобрести 
нужные профессиональные связи, вступить в 
профессиональное сообщество. Волонтеры, 
ориентированные на построение карьеры, 
считают, что опыт участия в волонтерских 
проектах поможет им получить желаемое 
место работы и добиться успеха в выбранной 
профессии. Мотивация, связанная с построе-
нием карьеры, чаще всего присутствует у мо-
лодых волонтеров [21]. Социальные мотивы 
добровольческой активности связаны с же-
ланием волонтеров быть частью социальной 
группы, поддерживать устойчивые социаль-
ные связи. Волонтеры с доминированием со-
циальных мотивов участвуют в волонтерских 
проектах «за компанию» с друзьями или про-
сто следуют примеру значимого социального 
окружения, стремясь тем самым подтвердить 
свою приверженность групповым нормам 
и традициям. Удовлетворение социальных 
мотивов в волонтерстве приводит к образо-
ванию новых социальных связей, поддержа-
нию и упрочению прежних. Достаточно часто 
именно социальные мотивы превалируют в 
добровольческой деятельности на началь-
ной стадии приобщения к волонтерству. Для 
начинающих волонтеров со стажем волон-
терства менее полугода стремление к обще-
нию часто является приоритетным мотивом 
[9]. В случаях, когда волонтерство позволяет 
легче воспринимать собственные проблемы и 
снижает чувство вины за собственное благо-
получие и привилегии, можно говорить о за-
щитной функции волонтерства. Волонтерство 
становится своеобразной компенсацией соб-
ственных трудностей, неудач или средством 
преодоления чувства вины за неспособность 
обеспечить собственное благополучие. Раз-
витие защитных форм мотивации волонтер-

ства рассматривается как эмоциональное 
вознаграждение за выполнение общественно 
полезной деятельности [11]. Помогая другим, 
волонтеры нередко разрешают собственные 
проблемы и трудные жизненные ситуации, 
а также снижают общий уровень стресса за 
счет общественно полезной активности [26]. 
Мотивация волонтерства может лежать в 
восприятии волонтерской активности как ис-
точника собственного развития. Мотивация 
саморазвития позволяет почувствовать себя 
значимым и нужным в добровольческой ак-
тивности, повысить самооценку и самоува-
жение. Мотивация такого рода связана с по-
требностью утверждения своей самоценности 
и стремлением к саморазвитию.

Исследование различных социальных 
групп волонтеров показывает, что постоянное 
и частое участие в добровольческой деятель-
ности, а также в различных формах цифро-
вого волонтерства чаще всего связано с цен-
ностной и обучающей мотивацией.

Характер мотивации волонтерства, рас-
крывающий функциональное значение, отно-
шение и личностный смысл участия подрост-
ков в добровольческой активности, является 
содержательным показателем развития ав-
тономии личности. Можно предположить, что 
особенности отношения к волонтерству как 
показателя личностной автономии связаны с 
характером отношений подростков с близким 
взрослым (матерью) и сверстниками.

Немногочисленные исследования осо-
бенностей волонтерства в связи с привя-
занностью показывают, что надежная при-
вязанность волонтеров связана с большей 
активностью в добровольческих проектах, а 
также с опорой на внутреннюю мотивацию, 
при ненадежной привязанности волонтеры 
действуют в меньшей степени с опорой на 
альтруистические мотивы. Тревожно-амби-
валентная привязанность чаще оказывается 
связана с мотивами защиты и саморазвития, 
тревожно-избегающая привязанность приво-
дит к снижению волонтерской активности [19]. 
Вместе с тем исследование связи отношения 
подростков к волонтерству и характера отно-
шений со сверстниками с учетом ключевого 
значения общения со сверстниками в этом 
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возрасте для развития личности позволит 
уточнить роль привязанности к сверстникам 
в готовности подростка участвовать в добро-
вольческом движении.

Программа исследования, 
характеристика выборки 
и применяемые методики

Целью исследования стало установле-
ние характера связи особенностей мотива-
ции волонтерской деятельности подростков 
как проявления личностной автономии. 
Были выдвинуты гипотезы: 1. Ценностная 
и социальная мотивация волонтерской де-
ятельности являются более значимыми для 
подростков с надежным типом привязанно-
сти к матери, по сравнению с подростками с 
ненадежным типом; 2. Ценностная, социаль-
ная и мотивация приобретения компетенций 
волонтерской деятельности более значимы 
для подростков с позитивными отношения-
ми со сверстниками, характеризующимися 
высоким уровнем доверия и удовлетворен-
ности коммуникацией и надежной привязан-
ностью к сверстникам.

Задачи включали:
— установление особенностей мотивации 

волонтерства подростков, имеющих и не име-
ющих опыт волонтерской деятельности;

— определение своеобразия связи моти-
вации волонтерства подростков с типом при-
вязанности к матери;

— выявление связи мотивации волонтер-
ства подростков с особенностями отношений 
со сверстниками.

В исследовании приняли участие 329 под-
ростков 14-18 лет, из которых 57,4% юношей 
и 42,6% девушек. У 43,8% подростков есть 
опыт волонтерской деятельности, а у 56,2% 
такого опыта нет.

В соответствии с поставленными задача-
ми были использованы следующие методики:

1. Опросник мотивации волонтерской дея-
тельности, основанный на функциональной те-
ории мотивации, предложенной группой аме-
риканских психологов во главе с Э. Клэри [17].

2. Методика оценки привязанности к мате-
ри М.В. Яремчук в модификации О.В. Алмазо-
вой, Г.В. Бурменской [2].

3. Опросник привязанности к родителям и 
сверстникам (раздел отношений со сверстни-
ками) [16].

Результаты

По всем шкалам всех опросников рас-
пределение является нормальным (критерий 
Колмогорова-Смирнова), что позволяет ис-
пользовать параметрические методы анализа 
данных.

Было рассмотрено два фактора — опыт 
участия в волонтерской деятельности и тип 
привязанности к матери в связи с отношени-
ем к волонтерству, что предполагает исполь-
зование двухфакторного дисперсионного 
анализа для оценки эффекта как каждого из 
факторов, так и взаимодействия факторов 
на разные аспекты мотивации волонтерской 
деятельности.

В табл. 1 приведены средние, медианы и 
стандартные отклонения оценок отношения к 
волонтерству у респондентов с опытом и без 
опыта участия в волонтерской деятельности и 
результат сравнения оценок в этих двух груп-
пах (однофакторный дисперсионный анализ 
ANOVA, для всех шкал для Levene Statistics 
p>0,05, что вместе с результатами проверки 
нормальности распределений позволяет ис-
пользовать ANOVA).

Значимые различия получены по всем 
шкалам опросника. При этом для оценок по 
всем шкалам они выше у подростков, имею-
щих опыт волонтерской деятельности. Уча-
стие в волонтерстве оказывается связано с 
большим пониманием личного смысла волон-
терства для всех сфер мотивации.

По результатам модифицированной ме-
тодики М.В. Яремчук у 59% подростков был 
определен надежный, а у 41% — ненадежный 
тип привязанности к матери, что соответству-
ет различным данным о распределении на-
дежного и ненадежного типов привязанности 
в подростковом возрасте.

В табл. 2 представлены средние, медианы 
и стандартные отклонения оценок отношения 
к волонтерству у респондентов с надежным и 
ненадежным типом привязанности к матери и 
результат сравнения оценок в этих двух груп-
пах (однофакторный дисперсионный анализ 
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ANOVA, для всех шкал для Levene Statistics 
p>0,05, что вместе с результатами проверки 
нормальности распределений позволяет ис-
пользовать ANOVA).

«Волонтерство как ценность» и «волон-
терство как социальная функция» оценива-
ются подростками с надежным типом при-
вязанности значимо выше, чем подростками 
с ненадежным типом привязанности. Приме-
чательно, что среди подростков с надежным 
типом привязанности к матери более чем у 
половины есть опыт волонтерской деятельно-
сти, тогда как у респондентов с ненадежным 
типом привязанности к матери такой опыт 
есть только в третьей части случаев. Наличие 
или отсутствие опыта и тип привязанности 
связаны (χ²=5.482 при p=0.019 с силой эффек-
та Cramers’ V— 0.129), то есть у респондентов 
с надежным типом привязанности к матери 
значимо чаще, чем у респондентов с нена-
дежным типом привязанности к матери, есть 

опыт участия в волонтерской деятельности.
При помощи двухфакторного дисперсион-

ного анализа, взяв в качестве факторов тип 
привязанности и наличие/отсутствие опыта 
участия в волонтерской деятельности, был 
проверен эффект взаимодействия этих фак-
торов на разные аспекты мотивации волон-
терской деятельности. В табл. 3 приведены 
результаты анализа.

Только для одного аспекта, а именно — 
«волонтерство как источник компетенции», 
эффект оказался значим. На рис. 1 приведе-
ны графики средневзвешенных значений для 
всех аспектов отношений к волонтерству для 
подростков с разным типом привязанности к 
матери и наличием/отсутствием опыта волон-
терской деятельности и диаграмма размаха 
оценок «волонтерства как источника компе-
тенции» для подростков разных групп.

Оценки «волонтерства как источника ком-
петенции» для подростков с ненадежным ти-

Таблица 1
Описательные статистики для оценок отношения к волонтерству у подростков, 

имеющих и не имеющих опыт волонтерской деятельности; различия между ними

Шкала/Группа
Есть опыт Нет опыта Различия

M Me SD M Me SD F p

Защита 4.20 4.00 1.409 3.47 3.40 1.354 11.961 0.001

Ценность 6.08 6.20 0.840 5.33 5.60 1.211 18.625 <0.001

Карьерная возможность 4.16 4.30 1.574 3.82 3.80 1.414 3.252 0.072

Социальная функция 4.96 5.00 1.317 3.94 4.00 1.480 27.350 <0.001

Источник компетенции 5.88 6.00 0.978 5.13 5.20 1.242 22.281 <0.001

Источник развития 4.81 4.80 1.355 4.28 4.40 1.330 6.429 0.012

Таблица 2
Описательные статистики для оценок отношения к волонтерству у подростков 

с надежным и ненадежным типом привязанности к матери; различия между ними

Шкала/Группа
Надежная привязанность

Ненадежная 
привязанность

Различия

M Me SD M Me SD F p

Защита 3.86 3.80 1.408 3.60 3.40 1.451 2.301 0.130

Ценность 5.74 5.80 1.110 5.45 5.50 1.173 4.387 0.037

Карьерная возможность 3.93 4.00 1.519 4.08 4.20 1.427 0.661 0.417

Социальная функция 4.52 4.60 1.482 4.05 4.00 1.495 6.542 0.011

Источник компетенции 5.51 5.80 1.168 5.31 5.50 1.254 1.804 0.180

Источник развития 4.53 4.40 1.363 4.47 4.40 1.371 0.102 0.750
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пом привязанности к матери практически не 
отличаются при наличии или отсутствии опы-

та волонтерской деятельности. Тогда как для 
подростков с надежным типом привязанности 

Таблица 3
Влияние взаимодействия факторов «опыт участия в волонтерской деятельности»  

и «тип привязанности к матери» на отношение к волонтерству

Шкала/Группа Type III Sum of Squares df Mean Squares F p

Защита 1.323 1 1.323 0.696 0.405

Ценность 0.079 1 0.079 0.070 0.792

Карьерная возможность 0.163 1 0.163 0.074 0.786

Социальная функция 0.371 1 0.371 0.187 0.666

Источник компетенции 5.835 1 5.835 4.579 0.033

Источник развития 1.459 1 1.459 0.809 0.369

Рис. 1. Средневзвешенные оценки отношений к волонтерству (все аспекты) и диаграмма размаха оценок 
отношения к «волонтерству как к источнику компетенции» у подростков с разным типом привязанности к 

матери и опытом участия в волонтерской деятельности
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к матери оценки этого аспекта при наличии 
опыта участия значительно выше, чем при от-
сутствии такого опыта.

При помощи опросника «Привязанность 
к родителям и сверстникам» (были предъ-
явлены респондентам и проанализированы 
шкалы, выявляющие отношения со сверстни-
ками) определялись оценки привязанности, 
доверия, удовлетворенности коммуникацией 
и отвержения в отношениях со сверстника-
ми. При помощи коэффициента корреляции 
Пирсона проверим связи между оценками 
разных аспектов отношения к волонтерству 
и оценками рассматриваемых характеристик 
отношений со сверстниками. На рис. 2 приве-
дена корреляционная плеяда, на которой изо-

бражены все значимые связи между оценка-
ми шкал двух опросников (p<0.05, сила связи 
больше 0.2).

Оценки «волонтерство как ценность» и 
«волонтерство как социальная функция» 
связаны с оценками всех рассматриваемых 
характеристик отношений со сверстниками 
(с привязанностью, доверительностью и удов-
летворенностью коммуникацией — прямо, с от-
вержением — обратно). Оценки «волонтерство 
как источник компетенции» связаны с позитив-
ными характеристиками отношений со свер-
стниками (привязанностью, доверием и удов-
летворенностью коммуникацией). Кроме того, 
корреляционная связь защитной мотивации 
волонтерства с «удовлетворенностью комму-

Продолжение рис. 1. 
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никацией со сверстниками» свидетельствует о 
том, что в случае принятия сверстниками и пе-
реживания социальной поддержки подросток 
более склонен обращаться к добровольческой 
активности, компенсируя неудовлетворенность 
собственными достижениями за счет высокой 
социальной оценки этой деятельности.

В табл. 4 приведены средние, медианы и 
стандартные отклонения оценок отношений 
со сверстниками у респондентов с опытом и 
без опыта участия в волонтерской деятельно-
сти и результат сравнения оценок в этих двух 
группах (t-критерий Стьюдента).

Значимые различия получены по всем 
шкалам опросника. При этом подростки, 
имеющие опыт волонтерской деятельности, 
описывают свои отношения со сверстниками 
как значимо более доверительные, с боль-
шей степенью привязанности и удовлетво-
ренности коммуникацией и менее отверга-
ющие, чем подростки, не имеющие такого 
опыта.

Основные итоги исследования

Результаты исследования свидетельству-
ют в пользу выдвинутой гипотезы о связи 

Рис. 2. Связи оценок отношения к волонтерству и отношений со сверстниками у подростков (p<0.05, r>0.2)

Таблица 4
Описательные статистики для оценок отношения со сверстниками у подростков, 
имеющих и не имеющих опыт волонтерской деятельности; различия между ними

Шкала/Группа
Есть опыт Нет опыта Различия

M Me SD M Me SD t p

Привязанность 4.34 4.40 0.435 4.15 4.20 0.509 3.569 <0.001

Доверие 4.62 4.70 0.430 4.49 4.60 0.519 2.405 0.017

Коммуникация 4.42 4.60 0.544 4.19 4.30 0.619 3.589 <0.001

Отвержение 2.13 2.00 0.597 2.34 2.30 0.635 -3.114 0.002
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характера отношений подростков с близким 
взрослым (матерью) с мотивацией волон-
терства и готовности участвовать в добро-
вольческом движении. Было подтверждено 
положение о том, что надежный тип при-
вязанности к матери [18] связан с большей 
вовлеченностью в волонтерскую деятель-
ность и выраженными альтруистическими 
мотивами утверждения ценности помощи 
другим людям. Новизна исследования состо-
ит в том, что была выявлена связь надежного 
типа привязанности к матери с социальной 
мотивацией участия в добровольческой 
деятельности. В основе такой связи лежит 
перенос чувства уверенности в поддержке 
со стороны матери на социальное окружение 
и реализация стремления подростка к более 
активному вхождению в различные социаль-
ные группы. Подтверждением этому может 
служить факт большей вовлеченности под-
ростков с надежным типом привязанности в 
волонтерство, по сравнению с подростками 
с ненадежной привязанностью. Большая 
выраженность мотивации волонтерства как 
источника новых компетенций в группе под-
ростков с надежным типом привязанности 
в случае опыта реального участия в добро-
вольчестве, по сравнению с подростками, не 
имеющими такого опыта, позволяет наме-
тить вектор развития отношения к волонтер-
ству в зависимости от реального опыта — от 
ценностной и социальной мотивации к мо-
тивам обогащения личностного ресурсного 
потенциала.

Получила подтверждение гипотеза о 
высокой значимости общения и отношений 
со сверстниками для мотивации участия 
подростков в волонтерстве как показателя 
развития автономии подростка. Удовлетво-
ренность коммуникацией со сверстниками 
связана с выраженностью социальной, 
ценностной функций волонтерства, функ-
ции источника компетенций и в меньшей 
степени — с компенсаторно-защитной 
функцией. Высокие показатели привязан-
ности и доверия находят выражение в зна-
чимости ценностной, социальной функций 
и функции овладения новыми компетен-
циями. Отвержение сверстниками приво-

дит к отрицанию подростком ценностной 
и социальной функций волонтерства и, со-
ответственно, к их низкой мотивационной 
значимости. Не выявлено значимой связи 
между характером отношений подростка 
с социальным окружением и мотивацией 
карьерного успеха и саморазвития, что 
требует дополнительного исследования 
с учетом особенностей самоопределения 
подростков в современной социальной си-
туации развития пролонгирования морато-
рия на самоопределение.

Полученные в исследовании результаты 
позволяют сформулировать следующие вы-
воды:

1. Выявлена связь типа привязанности к 
матери и отношения подростков к волонтер-
ству. Позитивное отношение к волонтерству 
и включенность в добровольческое движе-
ние на основе ценностной и социальной 
мотивации в большей степени характерны 
для подростков с надежным типом привя-
занности, по сравнению с подростками с не-
надежным типом. Реальный опыт волонтер-
ства приводит к возрастанию значимости 
мотивации освоения новых компетенций в 
группе подростков с надежным типом при-
вязанности.

2. Позитивные отношения со сверстни-
ками, включая удовлетворенность коммуни-
кацией, доверие и надежную привязанность, 
связаны с высокой готовностью подростков к 
участию в волонтерской деятельности как по-
казателю автономии личности. Социальные, 
ценностные мотивы, мотивы, реализующие 
стремление к овладению новыми знаниями и 
умениями волонтерской деятельности, связа-
ны с благоприятным характером отношений 
со сверстниками. Переживание подростками 
отвержения со стороны сверстников приводит 
к снижению выраженности ценностных и со-
циальных мотивов.

3. Направленность на общение и развитие 
межличностных отношений со сверстниками, 
вхождение в социальную группу превалируют 
в развитии готовности и мотивации подрост-
ка участвовать в волонтерской деятельности, 
создавая условия формирования личностной 
автономии.
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