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Проблема отклоняющегося поведения становится все более актуальной в современном
обществе, где быстрые изменения и ускорение стиля жизни приводят к преобразованию
общественных связей. Чаще всего особое внимание исследователей уделяется негативному
отклоняющемуся поведению, приводящему к различным разрушающим последствиям как
для отдельно взятой личности, так и для общества в целом. Однако поведение, отличаю-
щееся от общепринятого, может приобретать не только отрицательную и деструктивную
полярность, но и положительную, заключающую в себе созидательное начало. Позитив-
ные отклонения от существующих в социуме норм начинают активно изучаться в 60-80-х
гг. XX в. (В. Билски, Д. Берковиц, В. Джеймс, А.С. Асмолов, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк,
Т.П., А.Н. Леонтьев, Р.С. Немов, Д.И. Фельдштейн, В. А. Ядов и др.).[4]

К положительным девиациям в частности относят склонность к героическим поступ-
кам, самопожертвование, сверхтрудолюбие, обостренное чувство жалости и сочувствия и
др. [1] Таким образом, избыточная активность самодостаточной личности, реализованная
в общественно-полезной деятельности, соотносится с проявлением просоциального пове-
дения как одной из форм положительной девиантности. Оно основывается на стремлении
бескорыстно и добровольно своими действиями приносить пользу другим людям и об-
ществу в целом. В настоящее время в рамках психологической науки существуют такие
неоднозначные эволюционные парадигмы, объясняющие феномен возникновения помога-
ющего поведения, как теория родственного отбора и взаимного альтруизма. Такие под-
ходы побуждают некоторых исследователей утверждать, что альтруизм, возможно, не
существует вообще и полностью мотивируется принципом взаимовыгодного обмена [5].
Однако исследователи Бирхов и Фетченауэр считают, что данные парадигмы способны
объяснить лишь немногие ситуации взаимодействия, так как существует множество при-
меров реализации личностью просоциального поведения в случайных, неповторяющихся
взаимодействиях с генетически чуждыми людьми, не приносящими очевидной выгоды. [2].
В свою очередь, Хекхаузен Х. отмечал, что отличительным признаком мотивированной
помощью деятельности является то, что она ведет не столько к собственному благопо-
лучию, сколько к благополучию другого человека, принося больше пользы другому, чем
самому субъекту. Но и данную точку зрения возможно подвергнуть сомнению, так как
помимо материальной выгоды существует также и моральная, приносящая чувство само-
утверждения и удовлетворения от совершенного поступка. Так, Нарицын Н. считал, что
удовольствие от того, что человек кого-то облагодетельствовал и тем самым возвысился
хоть в собственных глазах для него гораздо сильнее материальных благ. Кроме того, в
истории цивилизации достаточно примеров добровольческого поведения, в своем проявле-
нии вызывающие споры об его истоках и истинных мотивах, когда собственный комфорт
становится маловажным и люди добровольно отдавали свои ресурсы для всеобщего блага.

Паттерны добровольческого поведения следует раскрыть через понятия помогающе-
го, сверхнормативного и проактивного поведения. Помогающее поведение предполагает
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предоставление непосредственной помощи кому-то, кто в ней нуждается, при этом по-
ведение не включает в себя никаких жертв, реальных или потенциальных, со стороны
помогающего [3, стр.138]. Каждый человек так или иначе, являясь социальным субъек-
том, оказывает поддержку другим людям, проявляет эмпатию и порой стремится доб-
ровольно разрешить проблемные ситуации оказавшихся в беде. Но большинство склонно
помогать другим только в случае, если внешние обстоятельства принуждают к этому, на-
пример, когда в помощи нуждаются близкие люди или же за помощью обращаются в
открытой форме, лично к субъекту, а также в случае неотложности помощи, то есть в
обстоятельствах, с наибольшей вероятностью провоцирующих альтруизм [6]. В таких слу-
чаях ситуация отказа становится неприемлемой из-за влияния нравственных установок
личности.

В случае осуществления волонтерской деятельности, личность прибегает к предна-
меренным, заранее обдуманным действиям, которые со временем становятся все более
устойчивыми и актуальными. Стремление действовать «для других» побуждается прежде
всего внутренними ресурсами личности, а не сиюминутными эмоциональными порывами,
которые могут быть детерминированы вынужденными обстоятельствами. Волонтерство -
это оказание преднамеренной помощи, проявление проактивного поведения, устойчивое к
влиянию внешних обстоятельств, обусловленное внутренним локусом контроля и стремле-
нием личности к положительным преобразованиям ради благополучия других, реализовав
свои личностные ресурсы. Человек воспринимает себя как активного субъекта поведения,
ответственного за осуществляемые им действия и их результат (Schwartz, Clausen, 1970)

Причиной, благодаря которой отдельные формы волонтерства возможно причислить
к отклоняющемуся от нормы поведению, является рассмотрение сверхнормативного по-
ведения как одного из его элементов [4]. Несмотря на то, что волонтером в наши дни
может стать любой человек, независимо от эгоистичных или альтруистичных мотивов,
побуждающих к такому решению, среди них все же выделяются те, кто не просто услов-
но принимают посильное участие в благотворительной организации, а порой даже сами
становятся инициаторами для ее создания.

Таким образом, анализ отдельных концепций позволил нам рассматривать феномен
добровольчества, как необычную композицию мотивов личности или как особенную струк-
туру личности, определяющих такой новый паттерн поведения как волонтерство, породив
фундаментальные научные споры о природе человеческой деструктивности и сопережи-
вания. Безусловно, положительно отклоняющее поведение у некоторых индивидов, несо-
мненно вызывает интерес для дальнейших исследований и определяет практическую зна-
чимость изучения добровольческого поведения и его роли в современном обществе.
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