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Аннотация. В статье проведена операционализация понятий «добровольчество» и «волонтерство», 
в результате которой определено, что нецелесообразно рассматривать понятия «добровольчество» и «во-
лонтерство» как синонимы. Проведены систематизация и обобщение различных методологических под-
ходов в их применении к исследованию мотивации к волонтерской деятельности. В статье приводятся 
результаты исследования, направленного на изучение мотивации взаимопомощи в обществе. Объектом 
исследования стали люди, занимающиеся волонтерской деятельностью. Исследование проводилось мето-
дом личного интервью. В исследовании приняли участие 232 волонтера в возрасте от 14 до 57 лет. Коли-
чество женщин – 181 (78 %), мужчин – 51 (22 %). Сбор данных осуществлялся с помощью рассылки анке-
ты в Google Форме (приложение) в волонтерские организации г. Ярославля. С использованием результатов 
эмпирического исследования показано, что роль эмпатии в мотивации к просоциальному поведению явля-
ется значительной только в пределах спонтанного поведения. Волонтерская деятельность может рассма-
триваться как форма просоциального поведения. Установлено и доказано, что мотивация к занятию во-
лонтерской деятельностью не всегда зависит от альтруистической направленности личности. Побуждать 
к занятию волонтерством могут также и эгоистические интересы. Роль эмпатии в мотивации к просоци-
альному поведению зависит от условий, в которых принимается решение об оказании помощи. 
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Abstract. The article contains operationalisation of the concepts of “volunteerismˮ and “volunteeringˮ, 
as a result of which it is determined that it is inappropriate to consider the concepts of “volunteerismˮ and 
“volunteeringˮ as synonyms. The systematisation and generalisation of various methodological approaches in 
their application to the study of motivation for volunteering have been carried out. The article presents the results 
of a study aimed at studying the motivation of mutual assistance in society. The object of the study was people 
engaged in volunteer activities. The research was carried out by the method of personal interview. The study 
involved 232 volunteers aged 14 to 57. The number of women is 181 (78 %), of men, 51 (22 %). The data 
collection was carried out by sending a questionnaire in Google form (attachment) to volunteer organisations in 
Yaroslavl. Using the results of empirical research, it has been shown that the role of empathy in motivation for 
prosocial behaviour is significant only within the limits of spontaneous behaviour. Volunteering can be seen as a 
form of pro-social behaviour. It has been established and proven that motivation to engage in volunteer activities 
does not always depend on the altruistic orientation of the individual. Selfish interests can also motivate people 
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to provide assistance is made.
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Изучение мотивов занятия волонтерской 
деятельностью необходимо начинать 
с понимания онтологического статуса 

волонтерства в современном обществе. Дискус-
сии о понятии и сущности волонтерства, о со-
отношении и тождественности понятий «добро-
вольчество» и «волонтерство» разворачиваются 
как в рамках психолого-педагогических исследо-
ваний, так и на стыке научного социологического 
и психологического знания.

В научных литературных источниках отече-
ственных авторов понятия «волонтерство» и «до-
бровольчество» часто имеют тождественную се-
мантику. Тем не менее вопрос о синонимичности 
этих понятий является дискуссионным и требует 
детального изучения. 

С точки зрения психологической составляю-
щей этих понятий акцент главным образом делает-
ся на деятельности, которая при добровольчестве 
и волонтерстве является очень схожей. Отличием 
добровольческой деятельности от волонтерской 
является то, что добровольческая деятельность 
осуществляется без применения принудительных 
мер и оказывает положительное воздействие на са-
мого субъекта, в то время как волонтерская дея-
тельность направлена на реализацию общественно 
важных задач.

Н.И. Хворостьянова определяет волонтерство 
как «…социальный феномен, свидетельствующий 
о человеческой солидарности, гуманизме и аль-
труизме» [Хворостьянова: 137]. Она подчеркивает 
специфику волонтерства в контексте помощи дру-
гим людям, не требующей благодарности. Также 
Н.И. Хворостьянова пишет о том, что сложность 
дефиниций приводит к расширенному толкованию 
понятия волонтерства, когда под ним подразуме-
ваются разовые акции милосердия или соседская 
помощь [Хворостьянова: 142]. На наш взгляд, сто-
ит согласиться с данным мнением, поскольку от-
сутствие четкого представления о волонтерстве 
приводит к сложности интерпретации результатов 
опросов, касающихся взаимопомощи и волонтер-
ской деятельности.

Среди авторов, которые анализируют разницу 
в значении понятий «добровольчества» и «волон-
терства», особенно выделяется позиция С.Л. Лень-
кова, который пишет: «Одна из главных причин 
сложившегося неразличения феноменов добро-
вольчества и волонтерства заключается в упрощен-
ном, редуцированном подходе к их пониманию, 
рассматривающем проявления данных феноме-
нов исключительно в деятельностной форме либо 
признающем доминирующее значение такой фор-
мы при второстепенности всех прочих проявле-
ний» [Леньков: 97].

С.Л. Леньков подчеркивает, что добровольче-
ство и волонтерство являются реализацией базо-
вой потребности человека в альтруизме: «Систе-
мообразующий характер мотивации альтруизма 

полностью определяет структуру волонтерства 
как особой формы проявления личностной на-
правленности гражданина» [Леньков: 99]. На наш 
взгляд, это утверждение подчеркивает связь во-
лонтерской деятельности с гражданской позицией 
личности в обществе, в то время как доброволь-
чество имеет более субъективный характер. Тем 
не менее с точки зрения личностной альтруисти-
ческой мотивации волонтерство является все же 
более важным явлением для общества. Следует 
предположить, что если для добровольчества пер-
востепенным является личный выбор участия в об-
щественно значимом событии, то для волонтерства 
приоритет состоит в пользе и благе, приносимом 
обществу. Именно в этом значении волонтерство 
связано с просоциальным поведением. 

Еще одним важным отличием волонтерства 
от добровольчества является то, что для волонтер-
ства более свойственна деятельностная форма уча-
стия конкретного человека, тогда как добровольче-
ство может быть любым, не обязательно активным. 

С.Л. Леньков подчеркивает также групповой 
характер волонтерской деятельности, в то время 
как занятия добровольчеством носят преимуще-
ственно индивидуальный характер. То есть речь 
идет о том, что волонтерство направлено на более 
широкий круг людей, не входящих в ближайшее 
социальное окружение человека (родственники, 
близкие друзья). Л.Е. Сикорская пишет: «Мы рас-
сматриваем добровольчество как форму социаль-
ного служения, осуществляемого по свободному 
волеизъявлению граждан, направленного на бес-
корыстное оказание социальных услуг людям, их 
поддержку, защиту, личностное развитие» [Си-
корская: 53]. Данное определение подтверждает 
правильный выбор нами в качестве показателя 
мотивации к волонтерской деятельности – уровень 
эмпатии в обществе.

Исходя из цели исследования, для нас представ-
ляет интерес сравнительный анализ добровольче-
ства и волонтерства с точки зрения системообразу-
ющих факторов. Б.Н. Рыжов отмечает: «Наиболее 
глубинный уровень личности составляет мотива-
ционно-потребностная сфера, включающая цен-
ности, интересы, увлечения и стремления человека 
и лежащую в их основе базовую структуру лично-
сти – ее мотивационное ядро» [Рыжов: 10]. В срав-
нительном анализе понятий «добровольчество» 
и «волонтерство» важнейшим аспектом является 
изучение ценностно-смысловых и потребностно-
мотивационных оснований активности. Здесь це-
левым системообразующим фактором выступает 
направленность альтруизма. И в добровольчестве, 
и в волонтерстве доминируют широкие альтруи-
стические основания. Тем не менее для волонтер-
ства альтруистические мотивы являются регламен-
тированными, тогда как добровольчество зачастую 
сводится к более узким основаниям (помощи толь-
ко узкому кругу людей) [Леньков: 103].
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Исходя из вышесказанного следует, что добро-
вольчество – это исторически сложившийся фе-
номен бескорыстного и добровольного служения 
людям и обществу. Добровольческая деятельность 
является формой субъективного участия в системе 
выбора социального действия и носит преимуще-
ственно индивидуальный характер [Леньков: 105].

Волонтерство, в отличие от добровольчества, 
является специфической и наиболее распростра-
ненной его формой. Волонтерская деятельность 
отражает социальный характер активности и мо-
жет осуществляться как отдельным индивидом, 
так и коллективным (групповым) субъектом дея-
тельности. Мы считаем целесообразным не рас-
сматривать понятия «добровольчество» и «волон-
терство» как синонимы. Сегодня волонтерство 
обрело разносторонний характер. 

Выделяются самые разнообразные мотивы 
участия в волонтерской деятельности: стремле-
ние оказать помощь другим людям; полезные зна-
комства; формирование дружеских связей, актив-
ная гражданская позиция; желание «спасти мир», 
«сделать мир лучше», «исправить ошибки челове-
чества» [Стегний, Никонов: 147].

Мотивация волонтерской деятельности – это 
довольно изученный компонент просоциального 
поведения. Американские психологи М. Олчман 
и П. Джордан считают, что частым мотивом для во-
лонтерства является не что иное, как потребность 
в поддержании контактов с другими людьми [Олч-
ман, Джордан]. Некоторые исследователи выделяют 
психологический аспект в формировании мотива-
ции к занятию волонтерством: потребности в само-
реализации личности, общении, обогащении соци-
альных связей личности, принадлежности к группе; 
стремление к самоосуществлению или самоутверж-
дению [Романова, Макарова, Шашков: 157].

Е.С. Азарова и М.С. Яницкий считают, что глав-
ными мотивами, побуждающими к волонтерской 
деятельности, являются: стремление к строитель-
ству более справедливого и свободного общества; 
энтузиазм, доброта и подвижничество граждан; 
стремление быть социально полезным другим лю-
дям [Азарова, Яницкий: 121]. Они пришли к та-
кому заключению на основе результатов исследо-
вания психологических детерминант и эффектов 
волонтерской деятельности.

Наиболее популярным подходом к изучению 
волонтерской деятельности является рассмотре-
ние ее через призму просоциального поведения. 
Просоциальное проведение обусловлено, с одной 
стороны, альтруистическими мотивами (эмпатией, 
стремлением оберегать и заботиться) и, с другой 
стороны, нравственными ценностями социума.

Для описания системы мотивов, которые фор-
мируют просоциальное поведение в массовом 
сознании населения, нами было проведено ис-
следование, объектом которого стали люди, зани-
мающиеся волонтерской деятельностью.  

В исследовании приняли участие 232 волонтера 
в возрасте от 14 до 57 лет. Количество женщин – 
181 (78 %), мужчин – 51 (22 %). Сбор данных осу-
ществлялся с помощью рассылки анкеты в Google 
Форме (приложение) в волонтерские организации 
г. Ярославля: Центр развития добровольчества 
на базе учреждения «Дворец молодежи» города 
Ярославля; региональное отделение Ярославской 
области ВОД «Волонтёры Победы»; Волонтерский 
корпус Ярославля; Ярославская областная молодеж-
ная общественная организация «Союз студентов»; 
Волонтерский корпус ЯрГУ им. П.Г. Демидова, вза-
имодействующий с администрацией вуза, профсо-
юзной организацией и союзом студентов ЯрГУ.

Результаты проведенного нами исследования 
подтвердили гипотезу о том, что специфической 
особенностью российского волонтерства являет-
ся гендерная диспропорция, которая выражает-
ся в преобладании числа женщин в социальной 
общности волонтеров и ее гендерной структуре. 
Это также подтверждают разные исследователи: 
Е.А. Коган пишет: «Стремление к волонтерской 
деятельности намного больше выражено среди 
представительниц женского пола – 58 %, чем среди 
мужского – 31 %, это может быть обусловлено их 
большей склонностью к состраданию и сопережи-
ванию» [Коган: 146]. Согласно данным исследова-
ний НИУ ВШЭ, в 2019 году среди 16 721 опрошен-
ных волонтеров женщины составляли 75 % [Центр 
исследований]. Таким образом, мы видим ярко вы-
раженную гендерную составляющую волонтерско-
го корпуса.

Что касается возрастной характеристики, сле-
дует отметить, что в волонтерском корпусе Ярос-
лавской области преобладает возрастная группа 
от 14 лет до 21 года, что также совпадает с резуль-
татами других исследователей [Амбарова, Зборов-
ский: 35–47].

В целом по массиву распределение по возра-
сту представлено следующим образом: в возрасте 
14–17 лет – 33,6 %; 18–21 год – 39,2 %; в возрасте 
от 22 до 25 – 10,8 %; возрастная группа от 26 до 29 
лет – 3,0 %; в возрасте 30–33 лет – 4,3 %; группа 
34–37 лет – 4,3 %; старше 38 лет – 4,7 %. Сфера 
деятельности волонтерского корпуса является еще 
одной важной характеристикой данной группы, 
по данным нашего исследования: 30,6 % – учащи-
еся школы; 41,0 % –студенты; 12,4 % – учащиеся 
средних специальных учебных заведений; 15,5 % – 
работающие; 0,5 % – не работают.

Можно сделать вывод, что волонтерский кор-
пус Ярославской области представлен преиму-
щественно представительницами женского пола 
от 14 до 26 лет, учащимися различных учебных 
заведений, имеющими стаж волонтерской работы 
до трех лет.

Большинство исследователей акцентируют 
внимание на противоречии между альтруистиче-
скими и эгоистическими мотивами и подчеркива-
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ют, что абсолютного альтруизма в современном во-
лонтерстве не существует, так как любой волонтер 
в разной степени получает удовлетворение от сво-
его участия в волонтерском движении [Певная: 
81–88]. Зафиксировать это противоречие – слож-
ная исследовательская задача. Сделать это можно 
через выявление мотивов участия в волонтерской 
деятельности. Среди выбранных нами показателей 
есть те, которые можно считать проявлением аль-
труизма, и те, которые содержат в себе эгоистиче-
ское поведение. 

Для решения данной задачи задавался вопрос: 
«Что для Вас является важным в волонтерской дея-
тельности?». По критерию «важно» мы получили 
следующие результаты (табл. 1).

К показателям альтруизма мы отнесли: возмож-
ность реально кому-то помочь (97,4 %); проявле-
ние милосердия к другим (84,5 %); причастность 
к какому-то важному делу (83,6 %); знакомство 
с единомышленниками (78,9 %); участие в обще-
ственной жизни (86,2 %).

К эгоистическим: приобретение нового опы-
та, знаний, умений и навыков (94,0 %); общение 
с интересными людьми, приобретение полезных 
контактов и связей (84,0 %); возможность про-
явить свою активность (78,9 %); возможность 
реализации собственных идей (69,4 %); обрете-
ние чувства самоуважения (58,2 %); возможность 
профессионального роста (45,7 %); уважение со 
стороны общества (42,2 %); уважение со стороны 
знакомых людей (35,3 %); возможность сделать 
карье ру (26,7 %).

Таким образом, согласно полученным результа-
там можно сделать вывод о том, что альтруистиче-
ские мотивы преобладают в сознании волонтеров. 
Однако нельзя не обращать внимание и на присут-
ствие эгоистической мотивации. Одной из гипотез 
нашего исследования было предположение о том, 

что эмпатия как мотив просоциального поведения 
играет роль при принятии спонтанного решения 
об оказании помощи нуждающемуся. Для провер-
ки данной гипотезы в исследовании фиксировалось 
распределение волонтеров по направлениям во-
лонтерской деятельности. К таким направлениям 
относят: социальное волонтерство, событийное, 
культурное, интеллектуальное, экологическое и так 
далее. Участие в том или ином направлении также 
определяется мотивацией участника. Через вы-
бранное направление можно понять, альтруисти-
ческими или эгоистическими мотивами руковод-
ствуется человек. В связи с этим респондентам был 
задан вопрос: «В каких направлениях волонтерской 
деятельности Вы участвуете чаще всего?» 

Получены следующие результаты:
– 73,7 % – социальное волонтерство; 
– 44,4 % – событийное волонтерство;
– 34,1 % – культурное волонтерство;
– 30,2 % разделили два направления – экологи-

ческое волонтерство и образовательные проекты;
– 28,0 % – патриотическое волонтерство;
– 25,9 % – спорт и туризм;
– 24,1 % – помощь животным;
– 17,7 % – интеллектуальное волонтерство;
– 16,8 % – помощь людям в чрезвычайных си-

туациях;
– 6,9 % – медицинское направление;
– 5,2 % – правовое просвещение граждан.
Полученный результат показал, что направле-

ния эмоционально затратные, связанные с травма-
тичными переживаниями имеют невысокий про-
цент участия волонтеров. Тогда есть основания 
считать, что роль эмпатии в мотивации к просоци-
альному поведению является значительной только 
в пределах спонтанного поведения. Когда решение 
принимается обдуманно, то большинство выбира-
ют деятельность, которая связана с публичностью, 

Таблица 1
Система показателей альтруистического и эгоистического поведения

Мотив % от числа опрошенных (n = 232)

Возможность реально кому-то помочь 97,4

Приобретение нового опыта, знаний, умений и навыков 94,0

Участие в общественной жизни 86,2

Проявление милосердия к другим 84,5

Общение с интересными людьми, приобретение полезных контактов и связей 84,0

Причастность к какому-то важному делу 83,6

Возможность проявить свою активность 78,9

Знакомство с единомышленниками 78,9

Возможность реализации собственных идей 69,4

Обретение чувства самоуважения 58,2

Возможность профессионального роста 45,7

Уважение со стороны общества 42,2

Уважение со стороны знакомых людей 35,3

Возможность сделать карьеру 26,7
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возможностью показать себя с наилучшей сторо-
ны, но заниматься этим непостоянно и недолго. 
И тут на первые места выходят эгоистические мо-
тивы: бесплатное жилье, питание, транспорт, воз-
можность путешествовать, практика иностранных 
языков, знакомства, которые могут помочь в по-
строении карьеры. 

В подтверждение гипотезы мы использовали 
также вопрос о частоте участия в волонтерских 
мероприятиях. На вопрос о том, насколько часто 
респондент принимает участие в волонтерских ме-
роприятиях, были получены следующие ответы. 
Большинство респондентов участвуют в меропри-
ятиях несколько раз в месяц – 47,4 %; несколько 
раз в год в мероприятиях участвует 10,3 % респон-
дентов; несколько раз в полгода принимают уча-
стие 31,0 % опрошенных; 11,2 % анкетируемых 
указали, что занимаются волонтерской деятельно-
стью раз в неделю. То есть большинство занимают-
ся этой работой время от времени, а не постоянно. 
Наиболее предпочтительной формой волонтер-
ской деятельности среди респондентов является 
организация и проведение массовых мероприя-
тий – 58,2 %. В организации помощи группе лю-
дей участвуют 28,9 % волонтеров. Помощь одному 
человеку предпочитают 11,6 % опрошенных. Все 
формы добровольческой деятельности предпочли 
лишь 1,3 % респондентов. Результаты, полученные 
по данному блоку вопросов, подтверждают гипоте-
зу о том, что эмпатия мотивирует к просоциально-
му поведению в условиях спонтанного поведения, 
и тогда превалирует альтруистическая мотивация. 
Если же речь идет о планируемом выборе, есть воз-
можность продумать поведение, тогда на первые 
места выходят эгоистические мотивы. 

Основой волонтерства является безвозмезд-
ная помощь, которая реализуется исключительно 
в общественно полезных целях. Но в основном 
по окончании мероприятия организаторы поощря-
ют волонтеров разными способами. Респондентам 
был задан вопрос, насколько для них значимо по-
ощрение по итогам мероприятия. 53,9 % опрошен-
ных заявили, что поощрение для них важно, но это 
не самое главное; 41,4 % ответили, что для них 
поощрение не имеет никакого значения; 4,7 % 

утверждают, что для них поощрение имеет очень 
важное значение.

При ответе на вопрос «Какие виды поощрения 
им хотелось бы получать в первую очередь?» мож-
но было выбрать несколько вариантов, поэтому 
сумма – больше 100 %. Результаты распределились 
следующим образом (табл. 2).

Полученные результаты позволяют увидеть, 
что в основном корпус волонтеров готов к безвоз-
мездному труду. Поэтому используемые формы 
поощрения можно рассматривать как приемы мо-
тивации к волонтерской деятельности. 

На вопрос, готовы ли респонденты и дальше 
заниматься волонтерской деятельностью, мы полу-
чили следующие ответы. Большинство опрашива-
емых (75,0 %), рассчитывают еще какое-то время 
заниматься добровольчеством; 6,9 % волонтеров 
думают, что недолго будут заниматься волонтер-
ской деятельностью. 3,9 % респондентов отмети-
ли, что с появлением семьи, скорее всего, не будут 
этим заниматься; 2,6 % действующих волонтеров 
заявили, что не собираются прекращать занятие во-
лонтерством в долгосрочной перспективе; 11,6 % 
респондентов не смогли дать ответ на этот вопрос. 

Таким образом, результаты исследования по-
зволяют сделать вывод о том, что волонтерская 
деятельность может рассматриваться как форма 
просоциального поведения. С точки зрения соци-
альной психологии важно понимать, что движет 
людьми, когда они осуществляют социально значи-
мую деятельность. Необходимо отметить, что мо-
тивация к волонтерской деятельности обусловлена 
как альтруистическими, так нередко и эгоистиче-
скими мотивами. Роль эмпатии в мотивации к про-
социальному поведению зависит от условий, в ко-
торых принимается решение об оказании помощи. 
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obshchestve  i  v  rossiĭskoĭ  sotsiologii:  vzgliad  iz-za 
rubezha [Volunteerism in Russian Society and in 
Russian Sociology: a View from Abroad]. Sotsiolog-
icheskii  zhurnal [Sociological journal], 2017, № 2, 
pp. 136–152. (In Russ.)

Tsentr  issledovanii  grazhdanskogo  obshchestva  i 
nekommercheskogo  sektora  NIU  VShE [HSE Center 
for Research on Civil Society and the Non-Profit Sec-
tor]. URL: https:// https://grans.hse.ru/ (access date: 
27.01.2021). (In Russ.)

Статья  поступила  в  редакцию  12.11.2020; 
одоб рена после рецензирования 16.01.2021; приня-
та к публикации 26.02.2021. 

The  article  was  submitted  12.11.2020;  approved 
after  reviewing 16.01.2021; accepted  for publication 
26.02.2021.


