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Аннотация. Введение. Оказывая помощь людям, волонтеры и добровольцы должны обладать гармоничным, 
устойчивым пониманием себя и мира, четкой системой духовно-нравственных ориентиров, быть способными 
транслировать их своим подопечным, избегая психологического выгорания и деформации. Это не всегда удается, 
что говорит о необходимости исследования данной проблемы, отбора, обучения и аттестации не только про-
фессиональных социальных работников, но и волонтеров. Постановка проблемы. Целью исследования является 
осмысление духовно-нравственных проблем непрофессиональной помогающей деятельности: «светлых» и «тем-
ных» сторон активности современных волонтеров и волонтерства. Деструктивное влияние предшествующего 
волонтерству деформирующего понимания реальности, ценности и цели волонтеров, негативного опыта жизни 
опасно даже для профессионалов и особенно опасно для волонтеров. Такой опыт, связанные с ним иллюзии и не-
гативные оценки усиливают случаи «заражения» деструктивными для становления и развития человека состоя-
ниями и формами реагирования, повышая уязвимость к состояниям психологического выгорания и деформации 
личностного, межличностного и профессионального развития. Методика и методология исследования. Метод 
исследования – теоретический анализ духовно-нравственных проблем волонтерской деятельности. Методоло-
гической основой исследования являются работы ученых, исследовавших волонтерство как вид помогающего, 
просоциального поведения. Результаты. Духовно-нравственные проблемы деятельности карьерных волонтеров 
связаны с их направленностью на задачу и латентной агрессивностью: тенденцией путать цели и средства, брюз-
жанием и скрываемой жестокостью на фоне многочисленных иллюзий и «розовых очков» в понимании себя 
и мира у событийных волонтеров, а также c активно деформирующим самосознание и мировоззрение негатив-
ным личным опытом при игнорировании ряда ситуаций, требующих рефлексии и коррекции. Выводы. Необхо-
димо разрабатывать программы (пере) подготовки волонтеров, помогая им избегать перерабатывать иллюзии 
и трансформировать деформации, проявляющиеся в агрессии и иных некорректных способах  поведения.

Ключевые слова: социальное поведение личности, помогающая деятельность, эдология, эдологическая дея-
тельность, волонтерство, «темная тетрада», «светлая тетрада», эгоцентризм, латентная агрессия, направленность 
на задачу, общая психология
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Abstract. Introduction. While helping people, volunteers must have a harmonious, stable understanding of them-
selves and the world, a clear system of spiritual and moral guidelines, and be able to convey them to their wards, avoiding 
psychological burnout and deformation. This is not always possible, which indicates the need to study this problem, 
select, train and certify not only professional social workers, but also volunteers. Purpose setting. The purpose of the 
study is to comprehend the spiritual and moral problems of non-professional helping activities: the «brightˮ and «dark» 
sides of the activity of modern volunteers and volunteering. The destructive influence of the negative experience of life 
that precedes volunteering distorts the understanding of the reality, value and purpose of volunteers is dangerous even for 
professionals, and especially dangerous for volunteers. Such experience, associated illusions and negative assessments 
increase cases of «infection» with states and forms of reaction that are destructive for the formation and development of a 
person, increasing vulnerability to states of psychological burnout and deformation of personal, interpersonal and profes-
sional development. Methodology and methods of the study. The research method is a theoretical analysis of the spiritual 
and moral problems of volunteering. The methodological basis of the study is the papers of scientists who have studied 
volunteering as a kind of helping, prosocial behavior. Results. The spiritual and moral problems of career volunteers' 
activities are related with their focus on the task and latent hostility: the tendency to confuse goals and means, grumbling 
and latent cruelty in contrast to event volunteers» numerous illusions and «rose-tinted glasses» in the understanding of 
themselves and the world. They are also associated with negative personal experience that actively deforms the under-
standing of self-consciousness and worldview while ignoring a number of situations that require reflection and correction. 
Conclusions. It is necessary to develop programs for the (re) training of volunteers, helping them to avoid processing 
illusions and transform deformations that manifest themselves in aggression and other incorrect ways of  behavior.
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Введение. Волонтерство или добровольчество 
(volunteering) – практика комплексной помощи 
человека человеку, приобретающая все большее 
значение во всем мире и в нашей стране в частно-
сти. Эта практика представляет собой все более 
профессионализирующуюся по мере своего раз-
вития область «трудового досуга» людей разных 
социальных слоев, этнокультурных, профессио-
нальных, возрастных и иных групп. Неоднород-
ность волонтеров или добровольцев как сообще-
ства представляет собой серьезную практическую 
и теоретическую проблему, связанную в том числе 
с вопросами ценностно-целевых и духовно-нрав-
ственных основ помогающих отношений. Помогая 
людям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, волонтеры и добровольцы должны обладать 
четкой системой ценностно-целевых ориентиров 
своей жизни, быть способными транслировать 
их своим подопечным, не «заражаясь» от них де-
формирующими унынием, озлобленностью, не-
вежеством и т. д. Для волонтеров, не прошедших 
длительную предварительную профессиональную 
подготовку к помогающей деятельности, такие 
нарушения могут быть свойственны изначально, 
существенно усугубляясь по мере работы. «Свет-
лый» смысл их деятельности может подвергаться 
«затемнению» [1]. Этот процесс имеет регулярный 
характер, но, к сожалению, исследований не толь-
ко социальных работников, но и волонтеров в этом 
контексте мало и за рубежом, и в России: пред-
писанный помогающей деятельности «светлый» 
смысл, «розовые очки» в понимании помощи 
предполагают игнорирование ее «темных» сторон, 
«токсичную позитивность» (toxic positivity) [2].

Постановка проблемы. Цель исследования – 
осмысление духовно-нравственных проблем не-
профессиональной помогающей деятельности: 
«светлых» и «темных» сторон современных труда 
волонтеров. В процессе работы с наиболее уязви-
мыми нуждающимися многие «темные» стороны 
помогающего субъекта и его отношений выходят 
на поверхность, что порождает  необходимость:

1) правильного корректирующего реагирова-
ния на неадекватное, нарушающее духовно-нрав-
ственные ценности помощи поведение социаль-
ного работника или волонтера/добровольца;

2) отбора помощников как в процессе получе-
ния профильного образования колледжах и вузах, 
так и в контексте курсов подготовки волонте-
ров/добровольцев, и предотвращения «неадекват-
ных», часто конфликтных ситуаций [3].

Наиболее часто этот момент отмечают руко-
водители волонтерских организаций, в функции 
которых входит гармонизация отношений помо-
гающих и тех, кому они помогают [4; 5].

Методика и методология исследования. 
Метод исследования – теоретико-эмпирический 

анализ духовно-нравственных проблемы волон-
терской деятельности. Методологическая основа 
исследования – работы ученых, изучавших волон-
терство как практику помогающего, просоциаль-
ного поведения [6 – 8].

Результаты исследования. Современные ис-
следования помогающего (эдологического) по-
ведения (helping behavior) – самостоятельная об-
ласть исследований [3; 7], подчеркивающая необ-
ходимость совершенствования в оказании помо-
щи тому, кто в ней нуждается. Помогающее пове-
дение – особого рода «светлая» активность, сово-
купность действий, направленных на благо дру-
гих, за которые не предусматривается каких-либо 
внешних вознаграждений [7 – 8]. Помогающее, 
просоциальное поведение отражает стремление 
помогать другим людям и поддерживать их до-
бровольно, без принуждения и без расчета на по-
лучение какой-либо награды или выгоды [3; 6; 7].  
Поэтому понятие волонтерства как деятельно-
сти, направленной на достижение позитивных 
социально значимых целей, однозначно связы-
вается со «светлыми» аспектами человеческого 
бытия и развития. Однако в нем неминуемо есть 
«темные», в том числе трудные аспекты, многие 
из которых связаны с воздейственным характером 
помощи и слабостью подготовки к ней [9; 10]. По-
могающее поведение, несмотря на его кажущу-
юся простоту, уже стало центральным понятием 
эдологии как теории и практики помогающих от-
ношений [1; 6], имеющей различные парадигмы, 
теории, понятия [9 – 10].

Волонтерство – вид непрофессиональной по-
могающей активности, тесно связанный с про-
фессиональной помогающей деятельностью 
[11 – 14]. Оно делится на «карьерное» (понятие, 
представленное в концепции серьезного досуга 
Р. Стеббинса и его последователей) и событийное 
[14]. В России то объединяют, то разводят поня-
тия «волонтерство» и «добровольчество» по кри-
терию «добровольности» (что отражает ту же 
тенденцию разделения и сопоставления карьер-
ного/профессионального волонтерства и собы-
тийного, непрофессионального добровольчества). 
Многочисленные подвиды добровольной, соци-
ально желательной и предписанной активности 
людей и групп выделяются в сферах медицин-
ской, материальной и финансовой, юридической, 
психологической, педагогической, собственно со-
циальной и других видов  помощи.

Представление о типах волонтерства (как досу-
ге/карьере, как случайном альтруистическом по-
ведении, как служении делу и как «волонтерстве 
по расчету») говорит о наличии множества «свет-
лых» и «темных» аспектов, связанных с приятны-
ми и неприятными, свободными и вынужденны-
ми обязательствами: наличием индивидуальной 
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свободы выбора и самоактуализации в процессе 
совершенствования/индивидуализации или дея-
тельности из внешнего принуждения/внутреннего 
чувства долга и ответственности перед неким «кол-
лективом» или даже «хозяином», самореализации 
в процессе (ре) социализации и т. д. [3; 6; 13 – 15].

Исследований «положительных черт» волон-
терской активности много. За рубежом волонтер-
ство – индивидуальная и коллективная деятель-
ность, направленная на поиск психологических 
вознаграждений (psychic benefits), не связанная 
с биосоциальными вознаграждениями (физиоло-
гических принуждениях в их социализированных 
формах), выгодами материально-экономическо-
го характера и прямого принуждения (социаль-
но-политического принуждения, подкрепленного 
угрозой применения силы) [12, с. 247]. Сюда от-
носятся включенность и чувство сопричастности, 
самоуважение и подтвержденность, чувство нуж-
ности/значимости и важности/референтности, са-
мореализация и самоактуализация). В российской 
науке есть аналогичное представление: например, 
в исследованиях У. П. Косовой [8] рассматрива-
ется деятельность субъекта помощи в контексте 
концепции неадаптивной активности В. А. Пе-
тровского: волонтеру приписывается стремление 
к изменениям, «личностный динамизм» (термин 
Д. В. Сапронова, Д. А. Леонтьева) – активному 
влиянию на себя и на ситуацию, совершению зна-
чимых действий, вопреки страхам и неопределен-
ностям, преодолению психической инерционно-
сти; толерантность к неопределенности, терпение 
относительно противоречий и непонимания, по-
исковая активность и инициативность, ощущение 
субъектности и  осмысленности.

Исследований, затрагивающих «темные» 
аспекты качеств добровольцев как личностей, 
партнеров, профессионалов и учеников, мало, 
качества изучены слабо, преобладает эмпиризм 
[4]. Мало изучены и свойства, которые помогают 
успешному совладанию в нетипичных, кризисных 
ситуациях стресса, фрустрации, усталости/пере-
груженности и неопределенности. Наиболее ис-
следована проблематика психологического выго-
рания и деформаций, в рамках которой помогаю-
щий выглядит скорее как жертва обстоятельств, 
чем субъект, обладающий негативными чертами, 
что снижает остроту постановки проблемы и, зна-
чит, возможности ее разрешения [8]. Этот момент 
удается осмыслить в ходе осмысления архетипи-
ческих аспектов помощи. Помимо неоднознач-
ности в интерпретации понятий «волонтерства» 
и «добровольчества» волонтерская/добровольче-
ская активность связана с «архетипом раненого 
целителя» и архетипом «помощника-преследова-
теля» [16; 17], с представлением о помогающем 
как более или менее успешном по отношению 

к нуждающемуся (клиенту) и иным членам сооб-
щества  субъекте.

Так, исследователи отмечают существование 
двух точек зрения на добровольчество и, как оче-
видно, двух диаметрально противоположных 
типов добровольцев: «Первая: добровольцы – 
святые люди, которые жертвуют своим отдыхом 
и временем, делая добро другим людям. Вторая: 
добровольцы – невротики и неудачники, которые 
идут решать свои проблемы за счет других людей» 
[17, c. 1]. Данные многочисленных современных 
психологических, социологических и иных иссле-
дований позволяют заключить, что многие «до-
бровольцы стремятся быть социально полезными, 
способствовать изменениям в обществе, осозна-
ют себя активными, доброжелательными, ответ-
ственными за свою жизнь, сильными и уверенны-
ми в себе личностями, умеющими принимать ре-
шения», добровольцами чаще становятся зрелые, 
состоявшиеся люди. Речь идет об оказании помо-
щи нуждающимся в состоянии полной удовлет-
воренности нужд самого добровольца/волонтера. 
Оно считается крайне желательным, но нереа-
листичным: в современных сообществах люди, 
не имеющие материальных, психологических, 
социальных, юридических, медицинских и иных 
проблем, чаще всего заняты собой, оставляя 
«окормление остро нуждающихся» другим, чуть 
менее нуждающимся. Пословицы типа «Сытый 
голодного не разумеет», «У кого-то жемчуг мел-
кий, а у кого-то щи пустые» маркируют огромную 
психологическую, социальную и т. п. дистанцию, 
а порой даже «пропасть» между разными груп-
пами людей: люди не только отчуждаются друг 
от друга, но и теряют ощущение принадлежности 
к одному виду существ, психологически разде-
ляясь на «людей» и «нелюдей», «элиту» и «быд-
ло/скот» и т.  п.

Неудивительно, что добровольцы часто оказы-
ваются в ряде социально, психологически и т. п. 
опасных ситуаций: от психологического выго-
рания до более серьезных профессиональных 
деформаций и конфликтов с собой, клиентами, 
другими волонтерами и социальными работника-
ми и т. д. [3; 6; 12; 17]. Деформации связаны с не-
осознаваемыми ими и окружающими «страстя-
ми» тщеславия и гордости: деформация мотивов 
добровольчества как предшествует, так и сопут-
ствует помощи. «Доброволец делает добрые дела, 
получает внимание общества и благодарности по-
допечных, подтверждает свою значимость, укре-
пляет свое собственное высокое суждение о себе 
и, таким образом, незаметно для себя все больше 
и больше становится непроницаемым для истин-
ного познания себя» [17, c. 1]. Как отмечает А. Гу-
ггенбюль-Крейг, он калечит себя, нарушая ценно-
сти и убивая свою совесть – внутренние критерии 
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добра и зла правильного и неправильного, допу-
стимого и запретного, помощи и насилия [18]. 
Крайне важно понимать и учитывать не только 
то, что делается, но и ради чего: от намерения 
зависит, к чему стремится и к чему дойдет до-
броволец, к самоутверждению и удовлетворению 
своих желаний и комплексов «неудачника», «сла-
бака», «ненужного» и «некомпетентного» чело-
века за счет ближнего или к взаимному развитию 
вместе с подопечными [3 – 5]. Мотивационные 
аспекты волонтерства, помогающей активности 
в целом, – один из аспектов совершенствования 
их труда [6; 19; 20].

Мы предполагаем, что карьерные волонтеры 
имеют особенности ценностно-целевых ориента-
ций, отличающие их от событийных волонтеров 
(«случайных волонтеров»), а именно: направлен-
ность на задачу и латентная агрессивность. Здесь 
важно учесть два  момента:

1) соотношение понятий цели и средства: цель 
определяет средства, а не оправдывает их. Поэто-
му неосознаваемые, превосходящие необходимый 
уровень и ненаправленное насилие/жестокость 
и агрессия не могут привести к продуктивным 
 переменам;

2) соотношение понятий латентной агрессии 
и завуалированной жестокости: хотя поведение 
некоторых волонтеров может быть связано с «за-
вуалированной жестокостью», на деле речь идет 
о «латентной агрессии» [16]: первая неосознава-
емая и часто находит в нуждающихся в помощи 
очередной свой предмет («опредмечивается»), 
вторая – говорит о намеренном и осознанном при-
чинении вреда именно нуждающимся в помощи, 
что, скорее всего, не является  корректным.

В эмпирической части исследования, реализо-
ванной при участии Д. А. Астальцевой, использо-
вались Ориентировочная анкета Б. Басса («Цен-

ностные ориентации личности»), методика диа-
гностики коммуникативной установки В. В. Бой-
ко и методика диагностики социально-психоло-
гических установок личности в мотивационно- 
потребностной сфере О. Ф. Потемкиной [19]. 
В исследовании приняли участие 40 волонтеров 
благотворительного фонда «Волонтеры – детям» 
г. Калуги (разного пола, возраста и профессио-
нальной  принадлежности).

В результате выявлено, что у респондентов 
группы карьерного волонтерства (до 85 % выбор-
ки) преобладают негативные коммуникативные 
установки, такие как завуалированная жестокость 
(латентная агрессия, которую человек скрывает 
от себя и окружающих; он старается смягчить 
свои резкие, однозначные и неизменяемые нега-
тивные оценки по поводу большинства окружа-
ющих) и брюзжание (ворчливость как выраже-
ние не вполне осознанного по причинам и целям 
недовольства собой и миром, склонности делать 
необоснованные обобщения негативных фак-
тов в области взаимоотношений). Выраженность 
«обоснованного негативизма» (объективно обу-
словленных отрицательных выводах о некоторых 
типах людей и сторонах взаимодействия), соот-
ветственно, на этом фоне низка (по методике «Ди-
агностика коммуникативной установки В. В. Бой-
ко») [19]. Очевидно, речь идет о переутомлении 
и психологическом выгорании, а также о «соци-
альной индоктринации» (присвоении социальных 
представлений типа эйджизма, сексизма, инвали-
дизма и т. д.), о психологическом «заражении», 
«инфицировании» негативными переживаниями, 
представлениями, поведенческими моделями 
и моделями общения от подопечных и из иных 
источников, включая собственные семьи, друже-
ские/референтные группы, учебные и трудовые 
коллективы волонтеров [6; 11; 16] (табл. 1):

Таблица 1. Результаты выполнения методики «Диагностика коммуникативной установки»  
карьерными волонтерами

Table 1. The results of the implementation of the technique «Diagnostics of a communicative attitude»  
by career volunteers

Установки карьерных волонтеров Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Общий уровень негативных установок 15 % 50 % 35 %

Негативный личный опыт 50 % 30 % 20 %
Брюзжание 20 % 30 % 50 %

Обоснованный негативизм 45 % 45 % 10 %
Открытая жестокость 50 % 30 % 20 %

Завуалированная жестокость 20 % 45 % 45 %

Негативное влияние инвалидизма и послед-
ствий индоктринации, квазипрофессиональные 
социальные представления о людях с ОВЗ, «пси-

хологическое заражение» от неблагополучных 
по психологическому состоянию подопечных 
регулярны и выражены [11 – 14]. Существуют 
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две подгруппы волонтеров: «борцы за справед-
ливость» и «мстительные ворчуны». «Борцы 
за справедливость» (их 45 %) демонстрируют 
обоснованный негативизм, остальные (около 
50 %) имеют непроработанный опыт негатив-
ных отношений. Они приходят помогать, чтобы 
«бороться со злом» и в жизни нуждающихся, 
и в своей жизни. Наиболее успешные «борцы» 
проявляют «трагический оптимизм» перед ли-
цом трудностей и проблем, стремятся к реаль-
ности сами и транслируют это стремление нуж-
дающимся. «Мстительные ворчуны» демонстри-
руют низкий уровень показателей по шкалам 
открытой жестокости, обоснованного негативиз-
ма и негативного личного опыта, избегая «лобо-
вых» методов прояснения ситуаций, реальности. 
Карьерные волонтеры, таким образом, заботятся 
о переработке своего опыта, но это удается мно-
гим не в полной мере: мир разделяется на «ро-
зовые очки» иллюзий и на темы, вызывающие 

«завуалированную жестокость» и иные проявле-
ния латентной, подавленной агрессии. Сознавая, 
что занимаются благородным и светлым делом, 
карьерные волонтеры этой подгруппы впадают 
в «токсичную позитивность» вместо «трагиче-
ского оптимизма» (реализма): игнорируют мно-
гие трудности внутреннего и внешнего плана, 
а при столкновении с ними входят в состояние 
фрустрации: от простого недовольства («брюз-
жание») до более интенсивных форм агрессив-
ного поведения (завуалированная, подавленная 
агрессия). Поскольку полноценная обратная 
связь в условиях, когда все «играют в доброту» 
(проявляют «токсичную позитивность») невоз-
можна, постольку завуалированная жестокость, 
в отличие от открытой жестокости/агрессии 
и обоснованного негативизма, не подвергается 
коррекции и не порождает продуктивных изме-
нений в нуждающихся, волонтерах и их отноше-
ниях друг с другом и с  миром.

Таблица 2. Результаты выполнения методики «Диагностика коммуникативной установки»  
событийными волонтерами

Table 2. The results of the implementation of the technique «Diagnostics of a communicative attitude»  
by event volunteers

Установки событийных волонтеров Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Общий уровень негативных установок 50 % 25 % 25 %

Негативный личный опыт 20 % 20 % 60 %

Бюрюзжание 15 % 70 % 15 %

Обоснованный негативизм 30 % 45 % 25 %

Открытая жестокость 40 % 35 % 25 %

Завуалированная жестокость 50 % 40 % 10 %

У событийных волонтеров деформации меньше 
(табл. 2), поскольку они имеют несколько другую 
специфику: весьма разрушителен для деятельно-
сти почти всех (80 %) респондентов негативный 
личный опыт (общения с ближайшим кругом зна-
комых и партнеров по совместной деятельности), 
поэтому для них свойственно, как и для предыду-
щей группы, брюзжание (85 %). В целом картина 
более недифференцированная: опыта работы мень-
ше, рефлексия помогающей активности слабее. По-
ловина респондентов так же, как и в группе карьер-
ных волонтеров проявляет тенденции латентной 
агрессии (завуалированная жестокость и брюзжа-
ние). Другая часть респондентов (до 70 %) демон-
стрирует «обоснованный негативизм», «открытую 
жестокость» и «брюзжание». Для этой подгруппы 
свойственны «серые очки», приводящие к тому, 
что человек не ждет от себя и мира чего-то хоро-
шего, успехов и доброты и не работает со своим 
негативным опытом в достаточной мере активно, 

чтобы хотя бы не «брюзжать»: в отсутствие посто-
янной работы с нуждающимися как источниками 
«психологического заражения» негативизм они 
(вос) производят  самостоятельно.

В целом суждения как минимум трети опрошен-
ных волонтеров в большинстве своем отражают 
недоброжелательность и настороженность по отно-
шению к людям, многие склонны делать необосно-
ванные обобщения негативных фактов во взаимо-
отношениях с окружающими и имеют негативный 
личный опыт предыдущего общения, что проявля-
ется в «брюзжании», недовольстве происходящим. 
Волонтерам, работающим с наиболее трудными 
клиентами на постоянной основе, присущи ла-
тентная агрессивность (иногда даже намеренная, 
осознаваемая, но «завуалированная жестокость») 
и брюзжание/ворчливость, а событийным волонте-
рам больше всего мешает негативный личный  опыт.

По результатам методики «Ценностные ориен-
тации личности» (ЦОЛ) или «Ориентировочная 
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анкета Б. Басса» можно увидеть, что карьерные 
волонтеры ориентированы на задачу и на себя (56 
и 17 %), событийные волонтеры – на взаимодей-
ствие (65 %) и на задачу (25 %) (рис. 1). Первые поч-
ти не стремятся к личному первенству и престижу, 
не слишком стремятся поддерживать хорошие 
отношения с коллегами. Они стремятся овладе-
вать новыми умениями и навыками, увлечены де-
ятельностью и ориентированы на сотрудничество 

только в рамках деловых отношений и задач. Вто-
рые стремятся поддерживать хорошие отношения 
с коллегами и овладевать новыми умениями и на-
выками, увлечены деятельностью и ориентирова-
ны на сотрудничество. Разница ориентаций гово-
рит о том, что у карьерных волонтеров преобладает 
ориентация на профессионально-карьерный рост, 
а у событийных – на проведение/структурирование 
своего досуга и развитие отношений с  миром.

Рис. 1. Результаты заполнения ориентировочной анкеты Б. Басса
карьерными и событийными волонтерами

Fig. 1. The results of filling in the indicative questionnaire of B. Bass  
by career and event volunteers

Данные методики диагностики социально-пси-
хологических установок личности в мотиваци-
онно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной 
в целом это подтверждают (рис. 2). Иерархия со-
циально-психологических установок карьерных 
волонтеров представлена максимальными по-
казателями ориентаций на труд, альтруизм и ре-
зультат. Это говорит о том, что опрошенные нами 
карьерные волонтеры могут достигать результата 
в своей деятельности вопреки внешним помехам, 

часто могут работать в ущерб себе и стремятся 
использовать свое свободное время для оказания 
помощи. У событийных волонтеров чуть более 
значима ориентация на процесс, а не результат, 
волонтеры получают удовольствие от самого про-
цесса помощи. Этот момент, если рассмотреть 
наличие у второй группы волонтеров негативно-
го личного опыта, можно считать целительным 
для них, но не слишком важным для тех, ради кого 
они  работают.

Рис. 2. Результаты методики диагностики социально-психологических установок личности  
О. Ф. Потемкиной среди карьерных и событийных волонтеров

Fig. 2. The results of O. F. Potemkina's methodology for diagnosing the socio-psychological attitudes  
of the personality among career and event volunteers
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При подсчете различий критериев между по-
казателями по шкалам использовался t-критерий 
Стьюдента (У. С. Госсета). При оценке различных 
шкал всех методик подтверждена статистическая 
значимость различий показателей карьерных 
и событийных волонтеров (от t = 1,685 до t = 2,694 
при p < 0,01, t = 2,649 при p < 0,01 и p > 0,05).

Иерархия социально-психологических установок 
карьерных волонтеров представлена максимальными 
показателями ориентаций на труд, альтруизм и ре-
зультат. Это говорит о том, что опрошенные карьер-
ные волонтеры могут достигать результата в своей 
деятельности вопреки внешним помехам, часто мо-
гут работать в ущерб себе и стремятся использовать 
свое свободное время для оказания помощи. У собы-
тийных волонтеров чуть более значима ориентация 
на процесс (рис. 2). Этот момент, если рассмотреть 
наличие у второй группы волонтеров негативного 
личного опыта, можно считать целительным для них 
самих, но не очень важным для людей с  ОВЗ.

При подсчете различий критериев между по-
казателями по шкалам использовался t-критерий 
Стьюдента (У. С. Госсета), при оценке различ-
ных шкал всех методик подтверждена стати-
стическая значимость различий показателей ка-
рьерных и событийных волонтеров (от t = 1,685 
до t = 2,694 при p < 0,01, t = 2,649 при p < 0,01 
и p > 0,05).

Выводы.  Таким образом, карьерные волон-
теры отличаются от событийных волонтеров 
по ряду показателей. Событийным, «непрофес-
сиональным» волонтерам в большей мере ме-
шает негативный, непроработанный личный 
опыт. Богатый и позитивный опыт отношений, 
а также направленная подготовка волонтеров 
к работе с нуждающимися помогает волонтерам 
стать успешными, не заражаться негативными 
состояниями от своих подопечных и не исполь-
зовать подопечных для того, чтобы «отыграться 
на  них».
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