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VALUES AND VALUE ORIENTATIONS IN THE SYSTEM  
OF FACTORS OF DETERMINATION OF THE READINESS  
OF STUDENTS IN HELPING PROFESSIONS TO VOLUNTEER 
ACTIVITIES IN RELATION TO CANCER PATIENTS

В статье определены понятия «ценностные ориентации», «социально-психологи-
ческая готовность к волонтерской деятельности». Дана структурно-содержательная 
характеристика социально-психологической готовности к волонтерской деятельности. 
Также выделены факторы, детерминирующие готовность студентов помогающих про-
фессий к волонтерской деятельност по отношению к онкологическим больным. Выявлены 
установки личности в мотивационно-потребностной сфере и уровни самоактуализации 
у студентов помогающих профессий.
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The article defines the concepts of value orientations, socio-psychological readiness for 
volunteering; the structural and content characteristics of the socio-psychological readiness 
for volunteering are given. The factors that determine the readiness of students of helping 
professions for volunteer activities in relation to cancer patients are also highlighted.  
In addition, personality attitudes in the motivational-required sphere and levels of personality 
self-actualization among students of helping professions were revealed.
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актуальность исследования определяется ростом онкологических за-
болеваний. Несмотря на то, что онкологи рассматривают данный факт как 
позитивный показатель, свидетельствующий об улучшении ранней диагно-
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стики рака, снижении онкологической смертности, повышении продолжи-
тельности жизни, онкологические заболевания занимают третье место по 
количеству смертей жителей Беларуси [1]. 

Нормативно-правовые акты Министерства здравоохранения республи-
ки Беларусь [2–5] отражают запрос государства на организацию медико-
социально-психологической помощи «пациентам с различными формами 
злокачественных новообразований, нуждающихся в симптоматическом 
лечении» и пр. и, как следствие, необходимость подготовки специалистов 
(психологов, медицинских и социальных работников) для оказания помощи 
онкологическим больным и их родственникам [6; 7].

В данном контексте организация и пропаганда волонтерской деятельно-
сти определяется в числе основных задач паллиативной помощи [5]. 

В свою очередь волонтерская деятельность способствует профессио-
нальной социализации студентов помогающих профессий, является ресур-
сом для их профессионального и личностного становления. так, в процессе 
осуществления волонтерской деятельности у студентов формируются про-
фессионально значимые качества личности, а именно: общий интеллект, 
поддерживающий стиль общения, такт, стрессоустойчивость, способность 
к саморегуляции и многоуровневой рефлексии, решительность, социальная 
адаптированность и др. [6; 7].

Однако то, насколько студенты помогающих профессий будут эффек-
тивно выполнять взятые на себя обязательства, связанные с волонтерской, 
а в дальнейшем и с профессиональной деятельностью, зависит от их готов-
ности к этой деятельности [6; 7].  

различные аспекты готовности к деятельности рассматриваются в ра-
ботах таких ученых, как К. а. абульханова-Славская, а. д. Ганюшкин, 
М. И. дьяченко, М. В. Заворочай, Л. а. Кандыбович, В. а. Крутецкий, 
Я. Л. Коломинский, Ю. т. русаков, И. К. Сергеев, В. В. Сериков и др. [8; 9].

Готовность к профессиональной деятельности на основе компетент-
ностного подхода изучается в работах Л. С. Лисициной, В. И. Байденко, 
а. П. тряпицыной, О. В. Шемет, а. В. Хуторского и др. [8; 9].

В психолого-педагогической литературе готовность к деятельности 
определяется как «многоуровневое и многоплановое системно-структурное 
личностное образование индивида», развивающееся в процессе формиро-
вания соответствующих компетенций и включающее компоненты: мотива-
ционный, операционно-действенный, аксиологический, ориентационный, 
эмоционально-волевой, оценочный [9]. Отсюда готовность студентов помо-
гающих профессий к волонтерской деятельности по отношению к онколо-
гическим больным подразумевает сформированность: 

• устойчивых мотивов и ценностных ориентаций, обеспечивающих 
целенаправленное овладение знаниями, умениями, навыками оказания ме-
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дико-социально-психологической помощи онкологическим больным и их 
родственникам, потребности в самовыражении в данной сфере;

• чувства ответственности за результат деятельности, навыков само-
контроля, умения управлять поведением в процессе волонтерской деятель-
ности по отношению к онкологическим больным, профессиональную чест-
ность и такт;

• системы профессиональных знаний и комплекса умений в области 
онкологии, онкопсихологии, клинической психологии, которые постоянно 
актуализируются, навыков продуктивной деятельности, творческих спо-
собов ее выполнения;

• профессиональной позиции как совокупности ценностных отноше-
ний студента к волонтерской деятельности по отношению к онкологиче-
ским больным, к себе как личности и профессионалу (рисунок) [6; 8; 9].

ВОЛОнТЕРСКаЯ ДЕЯТЕЛЬнОСТЬ 
по отношению к онкологическим больным ПОТРЕБнОСТИ
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ПОВЕДЕнЧЕСКИЙ КОМПОнЕнТ
• поведенческие намерения (интенции) 
• поведение 

потребность в уважении, 
осознании собственного 
достоинства (уважение, 
престиж, социальный 
успех), для чего 
требуются группы

аФФеКтИВНыЙ КОМПОНеНт
• чувства, переживания, связанные с онкологическими
больными
КОГнИТИВнЫЙ КОМПОнЕнТ
• информационная когнитивная активность  
личности
• оценочная когнитивная активность личности 
(первичная, вторичная когнитивная оценка)
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ПОВедеНчеСКИЙ КОМПОНеНт
• поведенческие намерения (интенции) 
• поступок личности, осуществляемый  
в привычных ситуациях

социальные потребно-
сти, потребность  
в надежности  
(стремление 
к материальной 
надежности, здоровью, 
обеспечению 
в старости и т. п.)

аФФЕКТИВнЫЙ КОМПОнЕнТ
• эмоциональная оценка онкологических больных 
• чувства, переживания, связанные  
с онкологическими больными

КОГНИтИВНыЙ КОМПОНеНт
• информационная когнитивная активность личности

Рис. Факторы, регулирующие волонтерскую деятельность  
по отношению к онкологическим больным
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При определении системы факторов детерминации готовности к волон-
терской деятельности по отношению к онкологическим больным следует 
учитывать и установки личности. так, ценности и ценностные ориентации, 
в соответствии с «диспозиционной концепцией регуляции социального по-
ведения личности» В. а. Ядова, представляют собой фиксированные уста-
новки, относятся к высшему уровню диспозиций, регулирующих поведение 
и деятельность личности в определенных ситуациях, способствующих ре-
ализации потребности в самоактуализации [6; 8; 10]. Отсюда ценностные 
ориентации в контексте иерархии диспозиционных образований (рисунок) 
[6–8] выступают как регулятивная система по отношению к поведению лич-
ности и, как следствие, определяют готовность к деятельности, в том числе 
к волонтерской. В свою очередь ценностные ориентации в системе факто-
ров, детерминирующих готовность к волонтерской деятельности, форми-
руются на основании имеющихся социальных установок [6]. Отметим, что 
В. Л. Марищук, д. Н. узнадзе и др. готовность трактуют как установку на 
определенный вид деятельности [8].

таким образом, ценности и ценностные ориентации детерминируют го-
товность к волонтерской деятельности, в частности «социально-психоло-
гическую готовность к деятельности». В данном контексте особый интерес 
представляют исследования а. а. Шагуровой, рассматривающей социаль-
но-психологическую готовность к волонтерской деятельности как сложное 
интегральное образование личности, отражающее ее способность эффек-
тивно осуществлять функции волонтера; состоящее из взаимосвязанных 
личностного, коммуникативного, эмоционально-волевого, мотивационного 
компонентов и детерминированная особенностями развития ценностно-
смысловой и потребностно-мотивационной сфер личности. автор доказы-
вает, что вовлеченность будущих специалистов в волонтерское движение 
характеризуется социально-психологической готовностью к соответствую-
щей деятельности, что детерминировано особенностями развития их жиз-
ненных ценностей и мотивационно-потребностной сферы личности (цен-
ности альтруизма, взаимопомощи и милосердия; потребности личности  
в самореализации и самоутверждении, в удовлетворении своих потребно-
стей, в компенсации социально-ситуационной неудовлетворенности) [9]. 

Методологической основой исследования являются: экзистенциальный 
подход (К. Ясперс, В. Франкл и др.), компетентностный подход (И. а. Зим-
няя, а. В. Хуторской, Б. д. Эльконин и др.), «диспозиционная концепция 
регуляции социального поведения личности» (В. а. Ядов), исследования 
«социально-психологической готовности молодежи к волонтерской дея-
тельности» (а. а. Шагурова).

В качестве респондетов в исследовании принимали участие 200 сту-
дентов помогающих профессий в возрасте от 18 до 23 лет I–V курсов  
уО «Барановичский государственный университет» (факультет педагогики 
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и психологии), обучающихся по специальностям «Практическая психоло-
гия», «Начальное образование», «дошкольное образование», «Социальная 
педагогика». При этом 65,5 % опрошенных – респонденты женского пола, 
34,5 % – мужского.

Отнесение перечисленных специальностей к помогающим профессиям 
обусловлено классификацией профессиональной направленности, предло-
женной е. а. Климовым. Они предполагают работу с людьми, требуют по-
стоянного общения и взаимодействия в процессе выполнения профессио-
нальной деятельности, относятся к системе «человек – человек», то есть  
к группе профессий социономического типа. данные специальности име-
ют отношение к социальной сфере «обучение и воспитание», направлены 
на оказание разных форм и видов помощи нуждающемуся человеку или 
группе лиц, которую непосредственно относят к «помогающим» профес-
сиям (психолог, педагог, социальный работник и др.) [11].

Под ценностными ориентациями мы будем понимать систему фикси-
рованных установок, характеризующих отношение личности к ценностям, 
источником которых являются потребности в развитии личности, в само-
реализации, самоактуализации (рисунок). Отсюда эмпирическое исследо-
вание проводилось с помощью методики «диагностика социально-психо-
логических установок личности в мотивационно-потребностной сфере» 
(О. Ф. Потемкина), цель которой – выявление степени выраженности уста-
новок и самоактуализационного теста (Сат) (Л. Я. Гозман, Ю. е. алёшина, 
М. В. Загика, М. В. Кроз), позволяющего выявить ценностные ориентации 
и особенности их проявления в поведении.

По результатам методики «диагностика социально-психологических 
установок личности в мотивационно-потребностной сфере» (О. Ф. Потем-
кина) основная часть студентов помогающих профессий (64,5 % респон-
дентов) более ориентированы на процесс, их не интересует результат дея-
тельности, как следствие, отсутствуют целеполагание и прогнозирование, 
снижается эффективность деятельности, отсюда необходимые действия, 
связанные с уходом за онкологическими больными, могут рассматривать-
ся как рутинные и способствовать формированию негативного отношения  
к ним. 35,5 % респондентов ориентированы на результат; наличие внеш-
них факторов, препятствующих деятельности (помехи, неудачи и т. п.), не 
влияет на желание достичь цели, они способны к длительному кропотли-
вому труду.

88,0 % студентам помогающих профессий свойственна ориентация на 
эгоизм, только 12,0 % респондентов ориентированы на альтруистические 
ценности, что, однако, не указывает на бескорыстие студентов, так как в ос-
нове лежат потребности в уважении, осознании собственного достоинства 
(уважение, престиж, социальный успех), в развитии личности, в самореали-
зации, самоактуализации.
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По данным Сат, высокий балл по шкале «Ориентация во времени» вы-
явлен у 42,5 % респондентов, что указывает на их способность жить «насто-
ящим», т. е. переживать «настоящий момент своей жизни во всей его полно-
те, а не как фатальное следствие прошлого», видеть свою жизнь целостной. 
В свою очередь 57,5 % респондентов характеризуются ориентацией только 
на один из отрезков времени (прошлое, настоящее или будущее), дискрет-
ным восприятием своего жизненного пути, низким уровнем личностного 
развития. 

Высокая степень независимости ценностей и поведения от воздействия  
извне по шкале «Поддержка» выявлена у 20,0 % респондентов и указывает  
на их стремление руководствоваться в жизни собственными целями, убеж-
дениями, установками, принципами. В конфронтацию с групповыми норма-
ми они не вступают. у 80,0 % респондентов выявлен низкий балл по шкале 
«Поддержка», что указывает на их зависимость, конформность, несамостоя-
тельность, внешний локус контроля.

Высокие баллы у 21,5 % респондентов по шкале «Ценностные ори-
ентации» указывают на значительную степень их приверженности цен-
ностям, присущим самоактуализирующейся личности (беспристрастное 
восприятие окружающей действительности, объективность, устойчивость 
к неопределенности и противоречивости, принятие себя, других, природы; 
естественность в поведении; приверженность задаче, долгу, призванию; 
независимость от культуры и окружения и др.). для 78,5 % респондентов 
перечисленные ценности не актуальны.

По шкале «Гибкость поведения» 19,0 % респондентов характеризуются 
гибкостью в реализации своих ценностей в поведении, способностью бы-
стро и адекватно реагировать на изменяющиеся обстоятельства. у 81,0 % 
респондентов возникают разной выраженности сложности во взаимодей-
ствии с окружающими людьми, затруднения в принятии решения в неза-
планированных ситуациях.

Следует отметить, что шкалы «Ценностные ориентации» и «Гибкость 
поведения» образуют блок ценностей. так, полученные результаты указы-
вают на преобладание у студентов помогающих профессий эгоистически-
престижных ценностей, определяющих их поведение, направленное на 
сохранение индивидуальности, достижение высокого материального поло-
жения, престижа. 

По шкале «Сензитивность» 32,5 % респондентов в полной мере отдают 
себе отчет в своих потребностях и чувствах, хорошо их ощущают и рефлек-
сируют. 

Большинство респондентов (62 % студентов помогающих профессий) 
способны к продуманным целенаправленным действиям, заранее рассчиты-
вают способ поведения в определенных ситуациях, однако при необходимо-
сти импровизировать, принимать решение в изменившихся обстоятельствах 
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теряются или ведут себя некорректно. 38 % респондентов при этом не боят-
ся вести себя естественно, демонстрировать окружающим свое поведение, 
принимать решения исходя из вновь открывшихся обстоятельств.

По шкале «Самоуважение» у 41,5 % респондентов выражена способ-
ность ценить свои достоинства, положительные черты характера, уважать 
себя за них. При этом только 26,0 % респондентов принимают себя такими, 
какие они есть вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков 
(шкалы «Самопринятие», «Взгляд на природу человека», «Синергия»). От-
сюда большинство студентов помогающих профессий (74,0 % респонден-
тов) болезненно воспринимают факт наличия у них недостатков, не при-
нимают свою физиологическую природу, не переносят слабости других 
людей, имеют потребности поучать, информировать, контролировать. 

Высокие баллы по шкале «Принятие агрессии» у 41,5 % респондентов 
указывают на их способность принимать собственное раздражение, агрес-
сивность, контролировать и корректировать их проявление в поведении. 

для 34,5 % респондентов в соответствии с результатами по шкале «Кон-
тактность» характерно быстрое установление глубоких, эмоциональных 
контактов с людьми, признание их индивидуальности. Около 65,5 % ре-
спондентов не отличаются межличностной чувствительностью, не призна-
ют свою склонность к агрессии, не способны оценивать состояния других 
людей по невербальным сигналам.

Выраженным стремлением к приобретению знаний об окружающей 
действительности, творческой направленностью личности по шкалам «По-
знавательные способности», «Креативность» характеризуются 32,0 % ре-
спондентов. 

По среднему т-баллу для 61,0 % респондентов характерна физическая 
и психическая норма; 34,5 % респондентов – самоактуализирующиеся лич-
ности; у 3,5 % и 1,0 % респондентов выявлены псевдосамоактуализация  
и уровень пограничных психических расстройств соответственно.

таким образом, теоретический анализ психолого-педагогической лите-
ратуры, полученные нами результаты подтверждают актуальность и зна-
чимость проведенного нами исследования, позволяют предполагать, что  
у большинства респондентов преобладает эгоизм, они более ориентирова-
ны на процесс, их не интересует результат деятельности, они предпочитают 
поучать, информировать, контролировать; зависимы, конформны, безыни-
циативны, внешний локус контроля указывает на их склонность винить  
в собственных проблемах других людей. К окружающим относятся критич-
но, болезненно воспринимают ситуации неопределенности и противоречи-
вости; не признают свою склонность к агрессии, не способны оценивать 
состояния других людей по невербальным сигналам. Как следствие, оказа-
ние медико-социально-психологической помощи онкологическим больным 
большинство студентов помогающих профессий могут рассматривать как 
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рутинную работу, негативно относиться к больным; не понимать и не при-
нимать их физиологическое и эмоциональное состояние, слабости; способ-
ствовать усугублению у них социальной депривации. Отсутствие у студен-
тов помогающих профессий таких высших социальных потребностей, как 
потребность в саморазвитии и самовыражении, указывает на то, что они 
могут выполнять лишь серию поступков, связанную с волонтерством (разо-
вые мероприятия, акции, конференции), с целью завоевать свое признание  
в обществе путем следования определенным социальным требованиям. 

также необходимо учитывать, что отношение к помощи как к профессио-
нальной деятельности, предполагающей утилитарные смыслы, не совпада-
ющие с бескорыстным служением ближнему, способствуют возникновению 
конфликта в восприятии образа специалиста. рассогласование образов вос-
приятия помогающей деятельности не способствует становлению современ-
ного профессионала: у студентов помогающих профессий формируется кон-
фликтное мировоззрение, приводящее в последующем к профессиональному 
выгоранию [12]. Поэтому важно уделить внимание в образовательном про-
цессе формированию у студентов помогающих профессий социально-психо-
логической готовности к волонтерской деятельности посредствам формиро-
вания у них соответствующих ценностей и ценностных ориентаций.
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