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ВОзМОжнОсти сеМАнтичесКОй репрезентАции 
личнОстных КАчестВ ВОлОнтерОВ:  

Опыт эМпиричесКОгО исслеДОВАния
Аннотация
Введение. В настоящее время в большинстве отечественных и зарубежных исследований по-

зиционируется деятельностный и процессуальный подход к волонтерскому движению, но при 
этом практически не встречается работ, посвященных изучению собственно параметров лич-
ности волонтеров. Выявленное противоречие позволило нам обозначить цель нашей работы 
следующим образом: обосновать и раскрыть авторское понимание возможности семантической 
репрезентации личностных качеств волонтеров через экспертный опрос лиц, компетентных 
в оценивании и знакомых со спецификой работы волонтеров.

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ научной лите-
ратуры, посвященной проблеме личности волонтеров, а также диагностические методики, 
включающие тестирование (личностный дифференциал), ассоциативный семантический экс-
перимент и методы статистической обработки данных. Теоретический анализ источников 
обосновывает эмпирическое исследование. Для изучения семантической репрезентации осо-
бенностей личности волонтеров использованы личностный дифференциал, ассоциативный 
эксперимент со статистической обработкой полученных параметров. Научная новизна прове-
денного авторами исследования заключается в том, что личность участников волонтерского 
движения до настоящего момента не рассматривалась с позиции экспертного опроса и с исполь-
зованием психолингвистических методов. 

Результаты. Разработана и апробирована процедура возможности эмпирического исследо-
вания семантической репрезентации параметров личности волонтера; авторами представлена 
характеристика семантического поля личности волонтера; выявлены и описаны доминирую-
щие факторы личностного развития волонтеров через факторизацию значимых качеств, по-
лученных на основе экспертного опроса.

Обсуждение. Подчеркивается, что проведенное исследование также дает эмпирические 
основания для обоснованного отбора стандартизированных диагностических методик изуче-
ния ведущих детерминант развития личности волонтеров в процессе добровольческой дея-
тельности.

Заключение. Подчеркивается, что проведенные исследования также дают эмпирические 
основания для обоснованного выбора стандартизованных диагностических методов для изуче- В
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ния ведущих детерминант развития личности добровольцев в процессе волонтерской деятель-
ности.

Ключевые слова: волонтеры, личностные качества, семантическая репрезентация, экс-
пертный опрос, личностный дифференциал, ассоциативный эксперимент.

Основные положения:
• теоретически обосновано эмпирическое исследование личности волонтера;
• разработана процедура организации эмпирического исследования семантической репре-

зентации;
• представлены доминирующие факторы семантической репрезентации личности волон-

тера («Мораль», «Любовь к своему делу», «Активная реализация», «Волевая ответственность») 
через анализ матрицы попарного сходства семантических единиц.

1. Введение (Introduction)
Актуальность волонтерского (добро-

вольческого) движения для общества в 
целом и отдельных социальных институ-
тов несомненна и отдельно позициониру-
ется через призму Года добровольца в Рос-
сии. В своей деятельности волонтерское 
движение руководствуется законом Рос-
сийской Федерации «Об образовании», 
Концепцией модернизации образования 
РФ, Декларацией ЮНЕСКО о волонтер-
ском движении, нормативно-правовыми 
актами Комитета по образованию Алтай-
ского края, соответствующими междуна-
родными актами в области защиты прав 
и законных интересов ребенка. Деятель-
ность волонтеров осуществляется в со-
ответствии с запросами, поступающими 
от различных образовательных, обще-
ственных и медицинских организаций. 

Волонтерское движение студентов 
направлено на их личностное развитие, 
успешную социализацию и приобщение 
к гуманистическим традициям. Его цель, 
с нашей точки зрения – это формирова-
ние нравственно-этических традиций, 
содействие в духовном развитии студен-
тов, правильной социальной ориента-
ции, формирование психологических 
знаний, самореализации личности сту-
денческой молодежи.

В этом контексте реализуются доста-
точно многочисленные исследования во-
лонтерской деятельности и собственно 
волонтеров как носителей определенной 
идеи и направленности на активность в 
социально значимых сферах обществен-
ной жизни. Проанализированные нами 
публикации показывают, что в контексте 
Года волонтера (добровольца) данный 

вид активности рассматривается иссле-
дователями в первую очередь как форма 
проявления социальной активности мо-
лодежи и основных ее направлений, ак-
туальное общественное движение [1–5]. 
Отдельные авторы рассматривают моти-
вацию волонтерской деятельности, во-
лонтерство как ресурс устойчивого соци-
ального развития или в качестве способа 
решения отдельных социальных проблем 
(экология, инклюзия и т.д.) [6–10]. Про-
веденный нами анализ литературных ис-
точников, опубликованный в свободном 
доступе Российского индекса научного 
цитирования, показал отсутствие иссле-
дований на тему собственно параметров 
личности волонтера. Личность волон-
тера рассматривается исследователями 
исключительно в контексте ресурса лич-
ностного роста, мотивации волонтер-
ской деятельности, творчества и соци-
альных проявлений феномена [11; 12]. 

Опубликованная работа, прямо соот-
носящаяся, с нашей точки зрения, имен-
но с личностным развитием волонтеров, 
позиционируется в контексте способа 
самоактуализации личности и является в 
значительной степени дискуссионной: по-
зиционирование автором сути самоактуа-
лизации как «создание непротиворечиво-
го образа себя» и его совершенствования» 
[13, с. 93], что, в нашем понимании, не 
соотносится с классическим пониманием 
самоактуализации в трудах ее ведущего 
теоретика А. Маслоу. Также точка зрения 
автора о том, что «волонтерская деятель-
ность – это путь к самоактуализации лич-
ности, прежде всего, возможности про-
явить и зарекомендовать себя с лучшей 
стороны» [13, с. 93] не подкрепляется О
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теоретически либо отсылками к первоис-
точникам, относясь скорее к публицисти-
ческим утверждениям.

Перспективным в плане реализации 
нашего исследования, широко масштаб-
ным по специфике научного обобщения 
теоретического материала и практиче-
ской значимости представляется нам ис-
следование В.И. Долговой, связанное с 
изучением психолого-педагогической на-
правленности волонтера-фасилитатора 
[14]. Автором на основе системного анали-
за предпосылок обоснованы и эмпириче-
ски проверены шесть ядерных компонен-
тов структуры психолого-педагогической 
направленности личности волонтера-
фасилитатора (рефлексивный, эмоцио-
нальный, коммуникативный, когнитив-
ный, мотивационный, практический). 
Особенно интересным представляется 
авторский подход к пониманию волон-
терства как фасилитации.

Изучение доступных нам зарубежных 
авторов E.P.W. Hung, J. Hoye, J.J. Jackson, 
B. Keegan, H.R. King, M.H.C. Lai, D. Lazer, 
W. Meleis, N. Morrow-Howell, K. Ognyano-
va, T.F. Oltmanns, A. Pilny, J. Radford, 
A. Reichelmann, M.Y.W. Ren, A.M.S. Wu, 
B.F. Welles и др. по проблеме развития 
показало, что личность добровольца ис-
следуется преимущественно в контексте 
геронтопсихологии и профессиональ-
ной деятельности [15–17]. 

В нескольких работах, посвященных 
людям зрелого возраста, достаточно 
полно проанализировано влияние до-
бровольческой деятельности на угасание 
когнитивных функций [18] и функцио-
нальных нарушений [19]. Показано, что 
у добровольцев когнитивное функцио-
нирование находится на более высоком 
уровне, чем у людей того же возраста, 
но не занимающихся данной деятельно-
стью, а функциональных нарушений нао-
борот гораздо меньше. 

Другие авторы, проведя лонгитюд-
ное исследование, приходят к выводу, 
что добровольчество – это продуктив-
ная деятельность, которая выгодна не 
только обществу, но и самими добро-
вольцам, т.к. улучшает когнитивное 
функционирование в старшем возрасте. 
Для женщин и лиц с более низким уров-

нем образования добровольчество пред-
ставляется особенно полезным для со-
хранения функций памяти и успешной 
обработки информации [20].

Определенный интерес в контек-
сте нашего исследования представляет 
аспект изучения психологических раз-
личий между волонтерами-пожарными 
и профессиональными пожарными. 
Выявлены различия, обусловленные 
включенностью в профессиональную 
деятельность, а именно разница в пер-
цептивных качествах и оценке собствен-
ной деятельности при решении симуля-
ционных задач [21].

Исходя из вышеизложенного, счита-
ем изучение собственно особенностей 
личности волонтера наиболее актуаль-
ным и обладающим несомненной науч-
ной новизной исследованием, т.к. оно 
дает возможность проанализировать 
личностные детерминанты волонтеров, 
которые актуализируют необходимость 
самореализации человека именно в сфе-
ре добровольческой деятельности, вы-
являя именно те особенности личности, 
которые являются определяющими сре-
ди обобщенных типологических показа-
телей и обусловлены именно специфи-
кой волонтерства.

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

На современном этапе развития на-
учного психологического знания, направ-
ленного на исследование личности и ее 
составляющих, существует достаточно 
много разнонаправленных отечествен-
ных авторских и переводных диагно-
стических методик. В связи с тем, что 
феноменологические основы изучения 
личности волонтера являются недоста-
точно разработанными, концептуально 
обосновать выбор тех или иных диагно-
стик, с нашей точки зрения, возможно 
исключительно на основе исследования 
семантической репрезентации личност-
ных качеств добровольцев на основе экс-
пертного опроса лиц, компетентных в 
оценивании и знакомых со спецификой 
работы волонтеров. 

К указанной категории экспертов 
мы считаем возможным отнести про-
фессиональных психологов, в чьих В
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образовательных организациях доста-
точно развито добровольческое движе-
ние и у которых, соответственно, про-
фессиональный опыт сопровождения 
их работы, а также группу сверстников 
социального окружения, которые име-
ют возможность не только обучаться в 
одном коллективе, но и наблюдать за ре-
зультатами волонтерской практики. 

Для достижения цели исследования 
нами использован психосемантический 
подход как доступный вариант исследо-
вания личностных черт на основе задан-
ной системы значений, которые могут 
репрезентировать отдельные особенно-
сти личности, свойственные именно во-
лонтерам. Психосемантические методы 
исследования личности волонтера через 
особенности ее репрезентации в индиви-
дуальном сознании экспертов, по наше-
му мнению, дают возможность выявить 
специфику личности человека, занимаю-
щегося волонтерской деятельностью.

Данный подход мы считаем обосно-
ванным с отсылкой на актуальные ис-
следования последних лет. Так, в одной 
из последних работ основоположни-
ков психосемантики В.Ф. Петренко и 
А.П. Супруна показано, что использова-
ние психосемантических методов сни-
мает разрозненность объекта исследо-
вания и позволяет убрать дихотомию 
объективного и субъективного, а также 
вывести науку из «плюрализма истинно-
сти». Авторы считают, что современные 
методы психологического исследования 
должны отвечать современным критери-
ям, а не подчиняться полурелигиозному 
понятию «истинность» [22].

В актуальных публикациях американ-
ских ученых используется достаточно 
нестандартный, с нашей точки зрения, 
алгоритм использования психосеманти-
ческих процедур. В качестве объекта ис-
следования выступает психологическая 
категория фрирайдерства или бродяжни-
чества. Авторы предлагают посмотреть, 
каким образом люди, участвующие в ис-
следовании, оценивают данную катего-
рию и каким смыслом они ее наполняют, 
а также какие моральные качества при-
писывают данной категории людей. Осо-
бый интерес представляет сложная про-

цедура эксперимента с использованием 
психосемантических методов [23].

Также зарубежными авторами ис-
следуются возможности разных эмпи-
рических процедур психосемантики для 
оценки восприятия лиц людей с разным 
выражением. Основной акцент делается 
на обоснование методических приемов 
для описания процедуры восприятия 
лиц с злым выражениям. Рассматривает-
ся три практических подхода и предлага-
ется свой собственный: им показано, что 
психосемантика позволяет рассмотреть 
восприятие как функцию чувствительно-
сти человека, базирующуюся на его вну-
треннем состоянии [24].

Все вышеизложенные приемы ра-
боты позволяют нам использовать стан-
дартные психосемантические процедуры 
для получения нового знания о личности 
через изучение ее параметров на основе 
экспертного опроса.

В качестве исследовательского ин-
струментария нами выбран прямой сво-
бодный ассоциативный эксперимент и 
методика личностного дифференциала 
[25; 26]. Данные способы сбора инфор-
мации выбраны нами по причине их 
наиболее полного соответствия цели 
исследования: выделить наиболее обоб-
щенные семантические переменные, ха-
рактеризующие личность волонтера, на 
основе анализа которых возможно сде-
лать мотивированный отбор авторских 
методик диагностики отдельных состав-
ляющих личности волонтера. 

Выборка исследования: 29 педагогов-
психологов школ Алтайского края и г. 
Барнаула; 102 студента Лингвистическо-
го института и филологического факуль-
тета Алтайского государственного педа-
гогического университета (респонденты 
в возрасте 19–20 лет). Обработка данных 
осуществлялась с применением пакета 
программ IBM SPSS Statistics 20.

Ассоциативный эксперимент нами 
реализован по классической прямой 
схеме: в течение 3 минут респонден-
ты записывали возникающие ассо-
циации при последовательном предъ-
явлении слов-стимулов: «волонтер», 
«волонтерская деятельность», «лич-
ность волонтера». Далее были выде-О
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лены наиболее часто встречающиеся 
семантические единицы при помощи 
процедуры контент-анализа. Всего 15 
семантических единиц по пять на каж-
дое предъявленное слово. На основе по-
лученных данных нами была составлена 
матрица попарного сходства семанти-
ческих единиц по принципу, изложен-
ному В.Ф. Петренко [27]. Для этого мы 
проанализировали частоту, с которой 
данные семантические единицы встре-
чаются совместно (попарно) в каждой 
из работ экспертов. Таким образом, мы 
получили матрицу размером 15 на 15 в 
каждой ячейке, в которой находится 
число, обозначающее какое количество 
раз во всех работах данные семантиче-
ские единицы встречаются совместно. 
Полученная матрица сходства была под-
вергнута процедуре факторного анали-
за с последующим вращением факторов 
Varimax raw.

3. результаты (Results)
На первом этапе исследования мы 

предложили оценить личность волонте-

ра экспертов и студентов АлтГПУ при 
помощи методики «Личностный диффе-
ренциал». После обработки результатов 
мы сравнили между собой результаты, по-
лученные для каждой выборки при помо-
щи Т-критерия Крамера-Уэлча. Сравнив 
данные по каждому из факторов мето-
дики (фактор О, С, и А) мы увидели, что 
разницы между оценками волонтеров 
экспертами и студентами нет. Фактор О 
tэмп = 2,63; Фактор С tэмп = 2,60; Фактор 
О tэмп = 2,61, что больше tкритического 
= 1,65 при р > 0,1.

Поэтому при обобщении результатов 
проведенного нами изучения особенно-
стей семантической репрезентации лич-
ности волонтеров мы не делаем отдель-
ной интерпретации для каждой выборки 
(педагоги-психологи и студенты).

На втором этапе обработки данных 
мы подвергли матрицу попарного сход-
ства факторному анализу с последую-
щим вращением факторов по алгоритму 
Varimaxraw. Результаты представлены 
в табл. 1.

Табл. 1. результаты факторного анализа матрицы попарного сходства  
семантических единиц

Tab. 1. Results of factor analysis of the matrix pairwise similarity of semantic units

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
активный –0,011096 0,338206 –0,029446 0,744076
общительный –0,144826 0,624212 0,202520 0,704802
отзывчивый 0,425971 0,137810 0,410591 0,738289
студент 0,229404 0,876407 0,211123 0,214854
опыт –0,246957 0,174762 0,522980 0,738684
помощь –0,076905 –0,038912 0,968784 0,127196
работа 0,232988 0,468395 0,535216 0,506168
безвозмездно –0,045767 0,245245 0,119700 0,917744
забота 0,421056 0,217577 0,441272 0,645794
труд 0,331324 0,153000 0,049201 0,849041
доброта 0,842963 0,416626 –0,109712 0,110073
ответственность 0,154074 0,075552 0,274742 0,833752
добровольно 0,370775 –0,032641 0,407762 0,745002
сильно 0,182087 0,943886 –0,051510 0,060431
любить 0,131407 0,455786 –0,142422 0,445861
Expl. Var 8,290208 2,166125 1,146165 1,084021
Prp.Totl 0,552681 0,144408 0,076411 0,072268

Первый фактор можно назвать «Мо-
раль / Morality», т.к. в него, вошли сема-

тические единицы отзывчивость, забота 
и доброта, что позволяет предположить, 
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что базовым детерминантом личности 
волонтера является моральная отзывчи-
вость и стремление помогать другим.

Второй фактор «Любовь к своему 
делу / Love for your work» – так как соче-
тание семантических единиц как «общи-
тельный, студент, работа, доброта, силь-
но, любить» предполагает реализацию 
самого себя через деятельность, которой 
ты увлечен, и общение, опосредованное 
этой деятельностью.

Третий фактор включил в себя семан-
тические единицы «отзывчивый, опыт, 
помощь, работа, забота, добровольно», 
что позволяет назвать его «Активная 
реализация / Active implementation» и 
выделить такой детерминант личности 
волонтера, как желание стать профес-
сионалом, повысить свой уровень про-
фессионализма посредством активного 
включения в помощь другим людям, реа-
лизацию социальных программ.

В четвертый фактор вошли семанти-
ческие единицы «активный, общитель-
ный, отзывчивый, опыт, работа, безвоз-
мездно, забота, труд, ответственность, 
добровольно, любить». Таким образом, 
мы можем дать ему название – «Волевая 
ответственность / Willful responsibility» – 
и выделить следующий детерминант 
личности волонтера – стремление совер-
шенствоваться в собственной деятель-
ности, общение с единомышленниками 
и саморазвитие, опосредованное волон-
терством.

4. Обсуждение (Discussion) 
Учитывая мнения ученых, на которых 

базируется наше эмпирическое исследо-
вание и вышеизложенные результаты се-
мантической репрезентации личности во-
лонтера, мы считаем, что предложенная 
нами процедура исследования зарекомен-
довала себя положительно и дает актуаль-
ные данные для проведения дальнейшего 
изучения феномена личности волонтера.

Полученные данные расширяют тео-
ретические знания о личности волонте-
ра и позволяют строить дальнейшую не 
только исследовательскую работу, но и 
использовать другие алгоритмы при под-
готовке волонтеров и их обучения. 

5. заключение (Conclusion) 
Обобщая изложенное, можно сде-

лать предположение о том, что наи-
более показательными с точки зрения 
изучения личности волонтера являются 
такие детерминанты личности, как мо-
ральные основания, коммуникативность 
и направленность общения, устойчи-
вость, скорость адаптации к стрессовым 
ситуациям, спокойствие, стабильность, 
открытость новому опыту, ориентация 
на преобразование, оптимизм, актив-
ность, сила и совладающее поведение 
как социальный фактор проявленности 
личностного развития, что нуждается в 
эмпирической проверке с использова-
нием специальной исследовательской 
программы на адекватном количестве 
респондентов.
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POSSIBIlItIeS Of vOlUnteeRS’ SeMAntIC 
RePReSentAtIOn PeRSOnAl qUAlItY: exPeRIenCe  

Of eMPIRICAl StUDY
Abstract
Introduction. Currently, most of the native and foreign studies are positioned activity and procedural 

approach to the volunteer movement, but practically there is no work devoted to the study of the actual 
parameters of the volunteers’ person. The revealed contradiction allowed us to define the purpose of 
our work as follows: to substantiate and reveal the authors’ understanding of opportunity for semantic 
representation of volunteers personal qualities through expert interrogation of persons competent in 
assessment and familiar with the specifics of volunteer work.

Materials and Methods.The main research methods are the analysis of scientific literature devoted 
to the problem of volunteers’ personality, as well as diagnostic techniques, including testing (personal 
differential), associative semantic experiment and methods of statistical data processing. Theoretical 
analysis of sources is justified by empirical research. To study the semantic representation of volunteers’ 
personality characteristics, a personal differential was used, as well as the associative experiment with 
statistical processing of the obtained parameters. The scientific novelty is that the identity of participants 
in the volunteer movement has not been considered up to the present time from the point of view of 
an expert poll and using psycholinguistic methods.

Results.The procedure for the possibility of empirical investigation of the semantic representation 
of student’s personality parameters actively participating in volunteer work developed and tested; 
the authors described the semantic field of the volunteer’s personality; identified and described the 
dominant factors of volunteer’s personal development through the factorization of significant qualities 
on the basis of an expert survey.O
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Discussion. It is underlined that research provides empirical basis for selection of standardized 
diagnostic methods for studying the leading determinant of personality development volunteer during 
their activity.

Conclusion. It is emphasized that the conducted research also gives empirical grounds for the well-
founded selection of standardized diagnostic methods for studying the leading determinants of the 
volunteers’ personality development in the process of volunteer activity.

Keywords: volunteers, personal qualities, semantic representation, expert interview, personal 
differential, associative experiment.

Highlights:
• Empirical research of the personality of the volunteer is theoretically substantiated;
• The procedure for organizing an empirical study of semantic representation has been 

developed;
• The dominant factors of the semantic representation of the volunteer personality («Morality», 

« Love for your work», «Active implementation», «Willful responsibility») through the analysis of the 
matrix pairwise similarity of semantic units have been represented.
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