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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Реалии современного общества предъяв-

ляет новые требования к подготовке личности – к ее социально-значимым 

качествам, способности проявлять инициативу, самостоятельно принимать 

решения, выдерживать конкуренцию, вносить личный вклад в общественно-

политическую жизнь общества, ориентироваться на гуманистические ценно-

сти. В этих условиях одной из наиболее актуальных задач представляется 

развитие такого важнейшего качества личности как социальная активность. 

Большую роль в этом процессе играют учебные заведения. Особенно это 

относится к вузам, решающим проблемы  самоопределения студентов в си-

стеме жизненных ценностей, освоения ими новых социальных ролей, расши-

рения диапазона проявления своих способностей, формирования профессио-

нальной компетентности. Вместе с тем учебное заведение, располагая доста-

точно мощным воспитательным потенциалом, не обеспечивает в полной мере 

его реализацию, а проблемы развития социальной активности студентов в 

воспитательной деятельности вуза решаются не в полной мере. 

Одним из наиболее эффективных способов развития социальной актив-

ности, представляющим широкий круг возможностей для самореализации 

студентов в самых разных сферах и областях жизни, является волонтерство. 

Включение в волонтерскую деятельность позволяет создавать условия, 

направленные на воспитание студенческой молодежи, способной выдержать 

конкуренцию, отличающейся конструктивным мышлением, умением само-

стоятельно принимать решения, проявлять инициативу, преодолевать труд-

ности профессионального, социального и личностного характера. 

Степень разработанности проблемы. Проблема развития социальной 

активности личности занимает значительное место в общей тематике педаго-

гических исследований. В частности, в трудах ученых и педагогов 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, И.Я. Лернера, А.М. Матюшкина, Ю.К. Ба-

банского, В.А.Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили и др. исследуются вопро-
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сы становления личности обучающегося, как активного участника собствен-

ного развития и преобразователя своей жизнедеятельности. 

В исследованиях отечественных педагогов Л.М. Архангельского, 

И.Ф. Бережной, Б.П. Битинаса, Н.М. Борытко, А.Я. Данилюк, З.А. Малько-

вой, А.В. Мудрика, Г.И. Рогалевой, М.И. Рожкова, Т.В. Скобликовой, 

C.B. Тетерского, Е.И. Холостовой, М.В. Шакуровой, Л.И. Шумской и др. 

анализируются современные концепции воспитания в условиях модерниза-

ции профессионального образования, предлагаются практические рекомен-

дации по проблеме социального воспитания обучающихся в воспитательных 

организациях.  

Основные теоретические положения и практические рекомендации раз-

вития социальной активности личности изложены в трудах Е.А. Ануфриева, 

Н.М. Борытко, А.В. Брушлинского, Е.С. Ганича, Г.А. Караваева, В.З. Когана, 

А.Н. Ломова, Т.Н. Мальковской, В.Г. Мордкович, Н.В. Пилипчевской, 

Е.Г. Семеновой, В.А. Сластенина, Е.М. Харлановой и др.). Значительный 

вклад в исследования проблем воспитания молодежи, студенчества, их цен-

ностных ориентаций, становления личности в воспитательном процессе 

внесли работы Г.М. Андреевой, Л.И. Беляевой, Ю.Г. Волкова, С.Н. Иконни-

ковой, И.М. Ильинского, И.С. Кона, В.Т. Лисовского, И.В. Мостовой, 

A.B. Петровского, В.Н. Пименовой, Г.А. Пруденского, B.C. Садовской, 

Э.В. Соколова, C.B. Тетерского, Б.А. Трушина и др. 

Исследованию проблемы формирования социальной активности лично-

сти обучающихся посвящены работы по психологии личности Б.Г Ананьева, 

В.Г. Ковалева, К.К. Платонова и др., а также работы по проблемам психоло-

гии деятельности К.А. Абульхановой-Славской, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, Д.И. Фельдштейна и др. 

Особую значимость представляют работы C.B. Алещенок, Е.С. Азаро-

вой, Е.В. Акимовой, Л.B. Бадя, Л.B. Вандышевой, Н.В. Елфимовой, 

Г.П. Медведевой, А.В. Морова, Л.E. Никитиной, Е.А. Пановой, Е.И. Холо-

стовой и др., посвященные изучению волонтерской деятельности, опыту раз-
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вития благотворительности и меценатства, социальных традиций в России. 

По мнению этих авторов, именно волонтерство, как один из эффективных 

способов оптимизации социальной ситуации в обществе, позволяет создать 

благоприятные условия для формирования социальной активности студенче-

ской молодежи с учетом их ценностных ориентаций и возрастных особенно-

стей. 

Данные исследования, несомненно, способствуют накоплению и систе-

матизации научной информации по проблеме развития социальной активно-

сти студентов в воспитательном процессе вуза. 

Вместе с тем, необходимо констатировать недостаточную разработку 

проблемы развития социальной активности студентов в воспитательном про-

цессе вуза на примере волонтерской деятельности, как в теоретическом, так и 

в практическом плане.  

В реальной практике воспитательного процесса вуза были выявлены 

следующие противоречия между: 

- современными требованиями к развитию социальной активности сту-

денческой молодежи и отсутствием научно обоснованной модели ее эффек-

тивного формирования в воспитательном процессе вуза; 

- педагогическим потенциалом волонтерской деятельности и недоста-

точным его использованием в процессе развития социальной активности сту-

дентов. 

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы развития со-

циальной активности студентов в воспитательном процессе вуза (на примере 

волонтерской деятельности) на современном этапе, а также сформулирован-

ные выше противоречия обозначили научную задачу диссертационного ис-

следования, которая заключается в разработке и реализации модели, выявле-

нии и обосновании педагогических условий развития социальной активности 

студентов в воспитательном процессе вуза в ходе волонтерской деятельности 

на основе специально разработанной программы. 
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Тема диссертационного исследования: «Развитие социальной актив-

ности студентов в воспитательном процессе вуза (на примере волонтерской 

деятельности)». 

Цель исследования: разработка и экспериментальная проверка модели, 

выявление и обоснование педагогических условий развития социальной ак-

тивности студентов в воспитательном процессе вуза (на примере волонтер-

ской деятельности). 

Объект исследования: развитие социальной активности студентов. 

Предмет исследования: развитие социальной активности студентов в 

воспитательном процессе вуза на примере  волонтерской деятельности. 

В соответствии с целью, объектом и  предметом сформулированы зада-

чи исследования: 

  определить структурные компоненты социальной активности студен-

тов, дать их содержательную характеристику; 

 выявить педагогические возможности волонтерской деятельности в 

процессе развития социальной активности студентов; 

  разработать модель развития социальной активности студентов в вос-

питательном процессе вуза (на примере волонтерской деятельности) и прове-

рить ее эффективность в ходе опытно-экспериментальной работы; 

 разработать и апробировать программу развития социальной активно-

сти студентов в процессе волонтерской деятельности;  

 выявить и научно обосновать педагогические условия развития соци-

альной активности студентов в воспитательном процессе вуза (на примере 

волонтерской деятельности). 

Гипотеза исследования. Процесс развития социальной активности сту-

дентов в воспитательном процессе вуза (на примере волонтерской деятельно-

сти) будет более эффективным если:  

 уточнено понятие «социальная активность», выявлены ее структурные 

компоненты (мотивационный, операциональный, ценностный), что позволит 
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более обоснованно разработать модель и программу развития социальной ак-

тивности студентов в процессе волонтерской деятельности; 

  выявлены педагогические возможности волонтерской деятельности, к 

которым относятся: формирование общественно ориентированных качеств 

личности; предоставление студентам возможности естественного вхождения 

в систему гражданских отношений; приобретение умений находить выход из 

проблемных ситуаций, самостоятельно принимать решения, проявлять ини-

циативу, брать ответственность на себя; 

 процесс развития социальной активности студентов в воспитательном 

процессе вуза (на примере волонтерской деятельности) будет строиться на 

основе теоретической модели, включающей в себя: цель, задачи, методоло-

гические подходы, основные принципы данного процесса, виды социальной 

активности, формы и методы, этапы, уровни ее  развития, компоненты и кри-

терии оценки социальной активности студентов; 

 разработана и экспериментально апробирована программа развития со-

циальной активности студентов в процессе волонтерской деятельности, 

направленная на эффективное формирование и развитие данного качества; 

реализация уоторой осуществляется в три этапа – организационно-

обучающего; деятельностного; результативно-рефлексивного; 

 педагогическими условиями, способствующими эффективному разви-

тию социальной активности студентов в воспитательном процессе вуза (на 

примере волонтерской деятельности) будут выступать: создание воспита-

тельной  среды в вузе, стимулирующей студента к активному социальному 

взаимодействию с окружающими людьми; особая позиция преподавателя 

(руководителя волонтерского движения), его готовность к организации во-

лонтерской деятельности студентов; педагогическое сопровождение развития 

социальной активности студентов в волонтерской деятельности; ориентация 

на ценности, традиции и дух волонтерства; учет ожиданий, установок, инте-

ресов самих студентов-волонтеров. 

Методологическую основу исследования составляют подходы: систем- 
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ный (С.И. Архангельский, В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, 

М.С. Каган, Ф.Ф. Королев, В.П. Садовский, Э.Г. Юдин и др.), при котором 

процесс развития социальной активности рассматривается как целостная си-

стема во взаимосвязи и преемственности всех ее компонентов; деятельност-

ный (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Г.С. Батищев, Л.С. Выгот-

ский, К.К. Платонов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предусматривает 

развитие социальной активности юношей и девушек в процессе волонтерской 

деятельности, его актуальность определяется исходя из закона о единстве 

деятельности и развития личности, личность выступает в качестве субъекта 

деятельности; личностно-ориентированный (Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) сосредоточен на целях и интересах 

личности, участвующей в волонтерской деятельности, эффективно влияет на 

развитие у студента социально-значимых личностных качеств, формирование 

и коррекцию доминирующих социальных установок; аксиологический 

(М.М. Бахтин, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, М.С. Каган, В.А. Сластенин, 

В. Франки, М. Шелер и др.) утверждает определенные ценности, на которых 

базируется волонтерство, самоценность личности, мира, справедливости.  

Теоретическую основу исследования составляют: идеи о нравственных 

категориях добровольчества, благотворительности, ценностно-смысловой 

природе человеческой жизни и совершаемых человеком нравственных выбо-

ров (Г. Гегель, И.А. Ильин, И. Кант, М.С. Каган, М. Хайдеггер, М. Шелер, 

В. Франкл и др.); педагогические идеи о гуманистическом характере воспи-

тания и образования, развития и самосовершенствования личности 

(К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский, 

С.Т. Шацкий и др.); общетеоретические положения отечественных психоло-

гов о проблемах субъектности и о личности как активном субъекте жизнеде-

ятельности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, И.А. Зимняя, С.Л. Ру-

бинштейн, В.И. Слободчиков, Э.Фромм и др.); психолого-педагогическая 

трактовка деятельности как способа самореализации человека (Б.Г. Ананьев, 

Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, К. Род-
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жерс, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, Н.Ф. Талызина, Д.И. Фель-

дштейн, И.С Якиманская и др.); теория взаимодействия ценностно-

смысловой сферы личности (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, М.С. Яницкий) и 

выражающей отношение к ней субъекта (модальность), развиваемых и разви-

вающихся в процессе деятельности врожденных свойств личности (Л.С. Вы-

готский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов); концепция воспитания в образова-

тельной среде вуза (Н.М. Борытко). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы был использован 

комплекс методов:  

- теоретические методы (анализ, синтез, обобщение, сравнение при изу-

чении философской, психологической, социологической, педагогической ли-

тературы по проблеме исследования; анализ нормативно-правовых докумен-

тов РФ, международных документов; изучение и систематизация педагогиче-

ского опыта; обобщение и интерпретация научных данных; моделирование);  

- эмпирические методы (наблюдение, тестирование, анкетирование, бе-

седа, интервьюирование, устный и письменный опрос; беседы с руководите-

лями и участниками волонтерских организаций и объединений, со специали-

стами вузов; 

- констатирующий и формирующий эксперименты, изучение содержа-

ния и результатов деятельности молодежи и педагогов в процессе волонтер-

ской деятельности); 

- статистические методы обработки результатов экспериментов и их со-

держательная интерпретация. 

Опытно-экспериментальная база исследования. ФГБОУ ВО «Воро-

нежский технический университет», спортивно-игровой летний лагерь «Па-

рящий орел». В эксперименте приняли участие студенты ВГТУ (73 челове-

ка), преподаватели и педагоги (21 человек). 

Этапы исследования: 

Первый этап (2013-2014 гг.) – поисково-теоретический. На основе ана-

лиза психолого-педагогической литературы, материалов диссертационных 
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исследований и непосредственных наблюдений осуществлен выбор темы 

диссертации, определены цель, объект, предмет, структура, сформулированы 

гипотеза и задачи исследования, определены методология и методы, поня-

тийный аппарат. Проведен анализ опыта организации воспитательного про-

цесса вуза, волонтерской деятельности в России и за рубежом, в волонтер-

ских организациях и объединениях, образовательных учреждениях, состав-

лены план исследования и программа опытно-экспериментальной работы, 

проведен констатирующий этап эксперимента и проанализированы его ре-

зультаты. 

Второй этап (2014-2016 гг.) – экспериментальный. Спроектирована и 

внедрена модель развития социальной активности студентов в воспитатель-

ном процессе вуза (на примере волонтерской деятельности). Разработана и 

осуществлена апробация программы развития социальной активности сту-

дентов в процессе волонтерской деятельности. Проведен формирующий экс-

перимент, в ходе которого выявлены, обоснованы и апробированы педагоги-

ческие условия развития социальной активности студентов в воспитательном 

процессе вуза (на примере волонтерской деятельности). 

Третий этап (2016-2017 гг.) – обобщающий. Завершен формирующий 

этап эксперимента. Осуществлена проверка эффективности модели развития 

социальной активности студентов в воспитательном процессе вуза (на при-

мере волонтерской деятельности): проанализированы и обобщены результа-

ты исследования, уточнены теоретические и эмпирические данные, сформу-

лированы основные выводы и рекомендации, которые внедрены в практику 

волонтерской деятельности ВГТУ, спортивно-игрового летнего лагеря «Па-

рящий орел»; проведено оформление материалов диссертационного исследо-

вания. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

- уточнено понятие «социальная активность», под которой понимается 

сознательная и целенаправленная деятельность субъекта, выражающаяся в 

общественно значимой творческой работе на основе социально значимых 
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мотивов и нравственных качеств, формирующихся под влиянием окружаю-

щей среды, организованного педагогического взаимодействия преподавате-

лей и студентов и личностного саморазвития, выявлены ее компоненты: мо-

тивационный, операциональный, ценностный. 

- выявлены педагогические возможности волонтерской деятельности, 

которая: способствует формированию социально и профессионально значи-

мых качеств личности студентов; готовит к будущей профессиональной дея-

тельности; предоставляет студентам возможности естественного вхождения в 

систему гражданских отношений; способствует развитию общечеловеческих 

и культурных ценностей; 

- разработана и экспериментально проверена модель развития социаль-

ной активности студентов в воспитательном процессе вуза на примере во-

лонтерской деятельности, включающая в себя: цель, задачи, методологиче-

ские подходы, основные принципы данного процесса, в идысоциальной ак-

тивности, формы и методы, этапы, уровни ее развития, компоненты и крите-

рии оценки социальной активности; 

- выявлены и научно обоснованы педагогические условия, способству-

ющие практической реализации модели развития социальной активности 

студентов в воспитательном процессе вуза (на примере волонтерской дея-

тельности). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его ре-

зультаты вносят вклад в теорию воспитания: расширено представление о со-

циальной активности студентов, выявлены ее структурные компоненты; вы-

явлены педагогические возможности волонтерской деятельности, обеспечи-

вающие развитие социальной активности студенческой молодежи; разрабо-

тана модель развития социальной активности студентов в воспитательном 

процессе вуза (на примере волонтерской деятельности); выявлены педагоги-

ческие условия, позволяющие осуществлять этот процесс эффективно. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что раз-

работанные модель и программа внедрены в практику воспитательного про-
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цесса Воронежского государственного технического университета и спор-

тивно-игрового летнего лагеря «Парящий орел». Результаты исследования 

нашли применение при разработке методического обеспечения организации 

воспитательного процесса студентов вузов. Разработанные в исследовании 

теоретические положения и практические рекомендации могут быть исполь-

зованы в воспитательном процессе различных учебных заведений, учрежде-

ний дополнительного образования всех уровней, в системе волонтерской де-

ятельности. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи-

вается методологической обоснованностью и непротиворечивостью исход-

ных теоретических положений; соответствием методов исследования объек-

ту, предмету, гипотезе, цели и задачам исследования; качественным и коли-

чественным анализом результатов экспериментальных данных исследования; 

проведением научных исследований в единстве с практической деятельно-

стью автора; многолетней волонтерской работой соискателя, в том числе в 

должности координатора волонтерского сообщества детской спортивной 

школы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В структуре социальной активности студентов, под которой мы пони-

маем сознательную и целенаправленную деятельность субъекта, выражаю-

щуюся в общественно значимой творческой работе на основе социально зна-

чимых мотивов и нравственных качеств, формирующихся под влиянием 

окружающей среды, организованного педагогического взаимодействия пре-

подавателя и студента и личностного саморазвития, мы выделяем следующие 

компоненты: мотивационный; операциональный; ценностный. 

2. В процессе развития социальной активности студентов волонтерская 

деятельность, осуществляемая на добровольной и безвозмездной основе и  

направленная на удовлетворение интересов общества и самого волонтера, 

обладает большими педагогическими возможностями: способствует форми-

рованию социально и профессионально значимых качеств личности студен-



13 

 

тов; готовит к будущей профессиональной деятельности; предоставляет сту-

дентам возможности естественного вхождения в систему гражданских отно-

шений; способствует развитию общечеловеческих и культурных ценностей. 

3. Модель развития социальной активности студентов в воспитательном 

процессе вуза (на примере волонтерской деятельности) включает: 

- цель (повышение социальной активности студентов в воспитательном 

процессе вуза);  

- задачи (формирование значимых социально-ориентированных качеств 

личности; овладение студентами умениями и навыками активного взаимо-

действия с окружающими людьми; изучение, обобщение и распространение 

опыта в сфере организации воспитательного процесса; выявление и раскры-

тие организаторских, творческих, нравственных потенциалов личности сту-

дентов); 

- методологические подходы (личностно-ориентированный; личностно-

деятельностный; системный; аксиологический); 

- основные принципы (субъектности; ориентации на ценностное отноше-

ние; успешности; событийности); 

- виды социальной активности (трудовая; общественная; эстетическая; 

познавательная); 

- формы и методы развития социальной активности (индивидуальные: 

поручение, практическое задание; групповые: дискуссия, беседа, обсуждение, 

мастерская; разработка методичек; коллективные: игра, кейс, тренинг, пре-

зентация, доклад, рассказ, трудовой десант, круглый стол, акции, празднич-

ный вечер); 

- этапы развития социальной активности у студентов (организационно-

обучающий; деятельностный; результативно-рефлексивный); 

- компоненты и критерии оценки социальной активности: мотивацион-

ный (мотивы и интересы); операциональный (наличие коммуникативных 

навыков; умение находить выход из проблемных ситуаций; активный харак-
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тер деятельности); ценностный (общественно значимый характер деятельно-

сти; социальные ценностные ориентации). 

- уровни развития социальной активности у студентов: репродуктивный, 

продуктивный и креативный; 

- результат – более высокий уровень социальной активности студентов. 

4. Программа развития социальной активности студентов в процессе во-

лонтерской деятельности включает в себя теоретический и практический 

разделы, виды волонтерства: социальное (работа с детьми), реставрационное 

(обновление материальной базы лагеря), событийное (участие волонтера в 

различных мероприятиях и акциях), спортивное (помощь в проведении тре-

нировок и соревнований), волонтерство в сфере защиты окружающей среды 

(участие в уборке территории и проведение экологических акций). Програм-

ма реализуется в три этапа, на каждом из которых ставятся конкретные зада-

чи, проводятся определенные мероприятия, задействованы различные орга-

низаторы: организационно-обучающий (включает работу преподавателя: со-

ставление программы обучения, подбор и создание учебно-методических ма-

териалов, методов исследования социальной активности, набор студентов-

волонтеров для обучения и работы в проекте, а также проведение занятий, 

направленных на обучение и развитие личности студентов, позволяющих по-

знакомиться с историей, традициями волонтерства, получить необходимые 

практические навыки); деятельностный (осуществляется в ходе проведения 

спортивно-игрового лагеря и характеризуется добровольческой работой са-

мих студентов); результативно-рефлексивный (включает оценку полученных 

результатов и эффективности реализуемой программы). 

5. Педагогические условия, способствующие развитию социальной ак-

тивности студентов в воспитательном процессе вуза (на примере волонтер-

ской деятельности): создание воспитательной  среды в вузе, стимулирующей 

студента к активному социальному взаимодействию с окружающими людь-

ми; особая позиция преподавателя (руководителя волонтерского движения), 

его готовность к организации волонтерской деятельности студентов; педаго-
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гическое сопровождение развития социальной активности студентов в волон-

терской деятельности; ориентация на ценности, традиции и дух волонтер-

ства; учет ожиданий, установок, интересов самих студентов-волонтеров. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

на протяжении всего периода исследования. 

Основные положения и результаты проведенного исследования обсуж-

дались на: I-III Международной, научно-практической конференции «Антро-

поцентрические науки: Инновационный взгляд на образование и развитие 

личности» (г.Воронеж, 2014-2015 гг.); на методологических семинарах 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», и МБОУ ДОД ДЮСШ №20 г.Воронежа, на базе кото-

рой организуется летний спортивно-игровой лагерь «Парящий Орел» . 

Результаты диссертации отражены в 12 научных публикациях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. В тексте 

диссертации содержатся 5 таблиц, 10 рисунков, 3 приложения. Библиография 

включает 189 источников. 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены его 

цель, объект, предмет и задачи; выдвинута гипотеза; сформулированы теоре-

тико-методологические основы и методы исследования, положения, выноси-

мые на защиту; описаны основные этапы исследования, его научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость; содержатся сведения об апроба-

ции результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты развития социальной актив-

ности студентов в воспитательном процессе вуза (на примере волонтер-

ской деятельности)» на основе анализа психолого-педагогической литерату-

ры уточнены содержание и сущность понятия социальной активности, пред-

ставлены анализ и оценка состояния проблемы формирования ее у студентов 

в воспитательном процессе вуза, раскрывается роль волонтерства в развитии 

социальной активности у молодежи, представлена модель развития социаль-
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ной активности студентов в воспитательном процессе вуза на примере во-

лонтерской деятельности. 

Вторая глава «Анализ опытно-экспериментальной работы по разви-

тию социальной активности студентов в воспитательном процессе вузе (на 

примере волонтерской деятельности)» дано описание поэтапной реализации 

программы развития социальной активности студентов в воспитательном 

процессе вуза (на примере волонтерской деятельности), выделены педагоги-

ческие условия, обеспечивающие её эффективность, описывается организа-

ция и результаты опытно-экспериментальной работы по проверке гипотезы 

исследования, представлены оценка эффективности предлагаемой модели, 

результаты анкетирования, подтверждающие развитие социальной активно-

сти студентов в воспитательном процессе вуза (на примере волонтерской де-

ятельности). 

В заключении делаются выводы, излагаются основные результаты дис-

сертационного исследования, намечаются дальнейшие направления разра-

ботки данной проблемы. В библиографический список включены 187 наиме-

нований работ, используемых при проведении исследования. В 3 приложени-

ях представлены диагностическая методика оценки коммуникативных ка-

честв, анкета для волонтеров, пример планирования обучающего этапа про-

граммы подготовки волонтеров. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Развитие социальной активности студентов в воспитательном 

процессе вуза как психолого-педагогическая проблема 

 

Современные требования к уровню и характеру профессиональной под-

готовленности молодых людей, их личностным качествам поставили совре-

менные образовательные организации перед необходимостью использовать 

новые педагогические технологии, способные инициировать процесс само-

развития и самореализации личности, стимулирующие ее социальную актив-

ность, нацеленные «на изменение мотивационного отношения к делу, к са-

мой себе, к другим людям» [17, с.84]. В этом плане большими возможностя-

ми обладает не только учебный, но и воспитательный процесс в вузе.  

Вместе с тем обладая достаточно мощным воспитательным потенциа-

лом, высшее учебное заведение не обеспечивает его реализацию в полной 

мере, а проблемы формирования социальной активности студенческой моло-

дежи в воспитательном процессе вуза решаются не в полной мере. 

Прежде чем рассматривать проблему развития социальной активности 

студентов в воспитательном процессе в вузе, определим содержание таких 

понятий, как «воспитательный процесс в вузе» и «социальная активность». 

Социально-педагогическим основам воспитательной работы с молоде-

жью посвящены труды И.Ф. Бережной, Н.М. Борытко, А.Я. Данилюк, А.В. 

Мудрика, М.И. Рожкова, М.В. Шакуровой, Л.И. Шумской и др. Вопросы мо-

дернизации профессионального образования с использованием имеющихся 

воспитательных традиций рассматриваются в работах отечественных педаго-

гов (Г.А. Геллер, А.А. Криулиной, З.А. Мальковой, Т.В. Скобликовой и др.).  

При организации воспитательного процесса усилия профессорско-

преподавательского состава направлены на построение современной системы 
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воспитания в условиях модернизации российского образования (взамен «не-

когда четко выстроенной, бесперебойно действовавшей системы воспитания, 

которая была разрушена вместе с породившей ее идеологией» (А.Я. Дани-

люк); обеспечение воспитательной деятельности, которая бы отвечала по-

требностям современного молодого человека и учитывала изменения, про-

изошедшие в его мировоззрении и ценностных ориентациях; обновление ха-

рактера педагогического взаимодействия между преподавателями и обучаю-

щимися, способствующее воспитанию конкурентоспособного и компетент-

ного выпускника вуза. Новые акценты требуют смыслового наполнения ос-

новных ценностных ориентиров воспитательного процесса, в центре которо-

го находятся студент и преподаватель в конкретных человеческих сообще-

ствах, в каждодневной жизни. 

В Федеральном Законе «Об образовании» воспитательный процесс рас-

сматривается как деятельность, цель которой – создание условий для разви-

тия обучающихся «на основе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства» [164, с.5 ] . 

Как целенаправленная деятельность, воспитание направлено на оказание 

молодому поколению помощи в личностном, нравственном, профессиональ-

ном, гражданском становлении и самореализации. Эти ценности и цели про-

низывают все содержание внеучебной деятельности вуза. 

Содержание воспитания представляет собой совокупность целей, ценно-

стей, отношений, ведущих видов деятельности (умственной, духовно-

нравственной, трудовой, спортивно-оздоровительной, эстетической, досуго-

вой и т.д.), направленной на развитие познавательной, эмоционально-

нравственной и практико-действенной сфер личности студента. 

Для современной психолого-педагогической науки и практики домини-

рующее значение приобретает осознание воспитания как процесса, создаю-

щего условия «для саморазвития и самовоспитания личности, максимально 

полного освоения ею материальных и духовных ценностей, овладения куль-
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турой общественного бытия» (И.А. Зимняя, Т.К. Клименко, Н.И. Кочетов, 

Ю.М. Орлов, В.И. Слободчиков и др.) [78, с.4 ]. 

А.Я. Данилюк считает, что современное воспитание, ориентированное 

на задачи и условия постиндустриального общества, педагогически органи-

зуется как полисубъектный (образовательное учреждение, семья, государ-

ство, общественные и религиозные организации, СМИ и другие социальные 

субъекты) социально-культурный процесс, обеспечивающий сознательное 

присвоение человеком ценностей, духовных идеалов, социальных приорите-

тов и культурных норм деятельности, направленной на самоактуализацию, 

саморазвитие в разнообразной и продуктивной деятельности во благо семьи, 

общества, народа, других людей, человечества. По его мнению, «в програм-

мах духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся четко виден 

новый образ человека и гражданина, который должен быть образован, воспи-

тан, развит», миссия образования –  воспитать «патриота, нравственную лич-

ность, будущего ответственного семьянина и профессионала, создать основу 

для успешной социализации в высокотехнологичном, стремительно меняю-

щемся мире» [55, с.15]. На повестке дня – подготовка молодых людей, моти-

вированных на качественный труд, продуктивную деятельность ради совер-

шенствования себя и окружающего мира, способных к непрерывному про-

фессиональному, социальному, духовному и культурному развитию. 

Определяя воспитание как целенаправленный процесс социализации 

личности и неотъемлемое составляющее звено единого образовательного 

процесса, А.С. Родиков, Г.А.Петрова, Е.В. Лернер, Х.Н. Ниязова подчерки-

вают, что работа строится в соответствии с основной целью высшей школы: 

«воспитание личности с развитой духовно-нравственной культурой и граж-

данской позицией, с развитыми познавательными интересами и широкой 

эрудицией, сформированной потребностью в организации здорового образа 

жизни. Будущий специалист должен быть адаптирован к требованиям среды 

и способен актуализировать свой творческий потенциал» [44, с.3 ]. 
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По мнению Г.И. Рогалевой, организация воспитательной деятельности в 

вузе, в центре которой находится студент в конкретных человеческих сооб-

ществах и каждодневной жизни, «должна осуществляться с позиций нынеш-

них реалий, на основе имеющегося в вузе научно-педагогического опыта и 

знаний, и способствовать процессу саморазвития студента, его ориентации на 

нравственные идеалы и ценности общества» [141, с.172]. 

В целом ряде методических рекомендаций по организации и проведе-

нию воспитательной деятельности в вузе также отмечается, что ее цель за-

ключается «во всестороннем развитии личности будущего конкурентоспо-

собного специалиста, способного к эффективной работе на уровне мировых 

стандартов, обладающего высокой культурой, социальной активностью, 

наделенного качествами гражданина-патриота» [89, с.9]. 

Методологическим основанием воспитательной деятельности вуза яв-

ляются следующие положения:  

- фундаментализация образования (в основе которой –  создание универ-

сальной модели гармоничного мира в единстве его естественнонаучной и гу-

манитарной составляющих);  

- глобализация (проявляется в динамизме изменений во всех областях 

общественной жизни; ведет к смене культурных ценностей и приоритетов, 

внедрению новых информационных технологий в образовании). 

Основные теоретические положения и практические рекомендации по 

организации воспитательной деятельности в вузе, изложенные в трудах педа-

гогов-исследователей Л.В. Алиевой, Н.М. Борытко, А.Я. Данилюк, Г.И. Рога-

левой, Л.И. Шумской и др., позволил нам дать определение воспитательного 

процесса. 

В нашем исследовании под воспитательным процессом мы понимаем 

создание условий для нравственного, гражданского и профессионального 

становления студенческой молодежи, ее самореализации и самоопределения 

на основе социокультурных, духовных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения. 
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Проанализировав научную литературу, мы пришли к выводу о том, что 

основными задачами воспитательного процесса в вузе являются «формиро-

вание у студентов компетенций в следующих сферах:  

1) в самостоятельной познавательной деятельности;  

2) в гражданско-общественной деятельности;  

3) в социально-трудовой и бытовой деятельности;  

4) в культурно-досуговой деятельности;  

5) в здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности» [89, 

с.9]. 

Содержание воспитательного процесса в вузе может быть выражено в 

его основных принципах: целенаправленности, гуманизации, демократиза-

ции, культуросообразности, преемственности и эффективности взаимодей-

ствия, вариативности, субъектного контроля. 

1. Принцип целенаправленности. Вся работа направлена на достижение 

основной цели воспитательного процесса; цели формирования ценностных 

ориентаций и личностных качеств студентов превалируют над целями «по-

вышения уровня информированности и приобретения абстрактных знаний» 

[89, с.10]. В основе целеполагания воспитательного процесса – «социаль-

ный заказ (выражающийся в современных тенденциях развития общества и 

в образовательных запросах граждан)», субъекты воспитательного процес-

са (студенты, преподаватели). 

2. Принцип гуманизации воспитательного процесса подразумевает соче-

тание разумной требовательности с признанием прав и студента, отношение 

к нему как к творческой и свободной личности; эмоциональный комфорт и 

защищенность способствуют созданию у обучающегося положительной «Я-

концепции» и ситуации успеха в различных видах деятельности. 

3. Принцип демократизации реализуется посредством предоставления 

студенческой молодежи определенных свобод, с целью самоорганизации, 

самоуправления и саморазвития; реализация системы самоуправления (в т.ч. 

студенческого).  
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4. Принцип культуросообразности. Воспитательный процесс организу-

ется на основе уважения к общечеловеческим, национальным ценностям, со-

блюдения этических норм, плюрализма мнений, культур и традиций (в рам-

ках требований существующих законов).  

5. Принцип преемственности и эффективности взаимодействия пред-

полагает комплексный подход и координацию деятельности кафедр, факуль-

тетов, общеуниверситетских структур, организующих воспитательный про-

цесс; организация деятельности в коллективах различного типа, взаимодей-

ствие и сотрудничество между преподавателями и студентами, направлено на 

расширение сферы общения и коммуникации, получения нового социального 

и жизненного опыта. 

6. Принцип субъектности. Студент является субъектом воспитательного 

процесса вуза, а также собственной жизни, способным осуществлять субъек-

тивный контроль на интернальном уровне (способность воспринимать про-

исходящее  как результат собственных усилий и действий). 

7. Принцип вариативности. Применение широкого спектра технологий, 

методов, форм работы (в т.ч. со студентами разных лет обучения); разработ-

ка, обсуждение и выбор из нескольких вариантов решения проблем – наибо-

лее оптимального. Изменение содержания воспитания осуществляется по-

средством включения студентов и преподавателей в жизнь в совместном 

воспитательном пространстве, ориентации на нравственные идеалы.  

Специфика воспитательного процесса вуза состоит в том, что руковод-

ство его организацией осуществляется через органы студенческого само-

управления, студенческие общественные организации и др., влияние препо-

давателя носит опосредованный характер. При этом основными субъектами 

воспитательного процесса являются сами студенты, в основе деятельности 

которых лежит принцип самоорганизации. 

Эффективность воспитательной работы в немалой степени зависит от 

взаимодействия поколений, объединения усилий педагогов и студентов в 

совместной, общезначимой деятельности (учебной, внеучебной, обществен-
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ной), активного включения каждого из них в повседневную жизнь коллекти-

ва, координации действий всех участников образовательного процесса, инте-

грации отдельных воспитательных мероприятий в единую систему. 

Особым субъектом воспитательного процесса, являются преподаватели 

вуза – носители реального (а не вербального, воображаемого) образа профес-

сионала. Именно своим профессионализмом, самодисциплиной, отношением 

к окружающим и своей работе педагог способствует формированию профес-

сионально-значимых личностных качеств в студенческой среде.  

Профессорско-преподавательский состав вуза осуществляет педагогиче-

ское сопровождение студенческой молодежи в процессе формирования ее 

социальной активности:  

- психолого-педагогическое – заключается в организации системы кура-

торства («выполнение социальной роли педагога и наставника», «помощь в 

адаптации к студенческой аудитории, друг к другу, в социализации студен-

тов»; в методическом руководстве студенческих объединений (обществен-

ных, научных, творческих и др.) по подготовке и реализации различных про-

ектов и программ; в оказании консультаций, психологической поддержки и 

помощи [44, с.3]; 

- информационное – осуществляется через организацию сайтов социаль-

но-значимой направленности, обеспечение доступа к Интернет-ресурсам; 

взаимодействие с молодежными СМИ, организацию вузовских СМИ и т.д.; 

- научно-методическое – заключается в проведении конференций, круг-

лых столов, обучающих и развивающих программ для студентов и препода-

вателей; разработке научно-методических материалов, 

- организационно-управленческое – ориентировано на создание условий 

для достижения поставленных целей, повышение эффективности взаимодей-

ствия как отдельных субъектов воспитания, так и подразделений в целом  

(кафедр, факультетов и др.) посредством стимулирования социальной актив-

ности студентов, установление сетевого взаимодействия с социальными  

партнерами,  введения системы грантовой поддержки и т.д. 
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Воспитательный потенциал и специфика воспитания в вузе заключаются 

в складывающейся государственно-общественной системе управления, яв-

ляющейся способом демократизации и гуманизации системы образователь-

ной деятельности вуза. 

Определены следующие условия реализации государственно-

общественного управления: 

- гласность в управлении вузом – основывается на открытости, доступ-

ности информации о принятых управленческих решениях для всех участни-

ков образовательного процесса, родительской общественности и социума 

учебного заведения; 

- объективность и полнота информации – руководитель вуза должен 

активно использовать наблюдение, анкетирование, тестирование, работу с 

инструктивными и методическими материалами; усилия ректората, деканата 

должны быть сосредоточены на разработке и внедрении информационной 

технологии управления вузом, использовать которую могли бы и руководи-

тели, и педагоги, и учащиеся, их родители, заинтересованная обществен-

ность;  

- создание мотивационной, безопасной среды – «работа по формирова-

нию мотивирующей среды включает актуализацию имеющихся положитель-

ных мотивов и позитивных установок» в отношении участия преподавателей, 

студентов, социума в деятельности органа государственно-общественного 

управления вузом [147, с.73].  

Мотивационная среда создает предпосылки для «свободы выбора, внут-

ренней мотивации, ситуации успеха, творческой самореализации личности в 

вопросах соуправления. Мы рассматриваем безопасную среду, как возмож-

ность создания атмосферы взаимоуважения, сотрудничества, всеобщей под-

держки, когда оценка и взаимооценка являются равными составляющими» 

процесса соуправления [147, с.74].  Поскольку процесс соуправления в без-

опасной среде предполагает высокую степень самостоятельности, он стано-
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вится важнейшим источником развития индивидуальности, самобытности, 

самоценности личности субъекта; 

- разработка учебно-методического обеспечения внедрения государ-

ственно-общественного управления, развития студенческого самоуправле-

ния – призвана обеспечить освоение управленческих новшеств и готовность к 

эффективному внедрению моделей государственно-общественного управле-

ния образованием, публичной отчетности на уровне вуза; повышение квали-

фикации в сфере государственно-общественного управления направлено на 

преодоление пробелов в знаниях по проблеме внедрения в практику образо-

вания моделей и механизмов общественного участия в управлении, создание 

органов государственно-общественного управления образованием, введение 

публичной отчетности, развитие открытости (сайты вузов), развитие инсти-

тутов и форм общественного участия в оценке качества образования. 

Определены следующие условия реализации государственно-

общественного управления: гласность в управлении вузом; объективность и 

полнота информации; создание мотивирующей, безопасной среды; разработ-

ка учебно-методического обеспечения внедрения государственно-

общественного управления и развития студенческого самоуправления. 

Формы и средства воспитательной деятельности «используются на базе 

широкого спектра современных воспитательных технологий, учета личного 

практического опыта обучающихся и направлены на активизацию деятельно-

сти развивающейся личности» студента [90, с.59].  

При их выборе приоритетными являются те из них, которые позволяют 

молодому человеку обогащать созидательный опыт; увидеть, осмыслить 

проблему и решить ее; научиться ставить цели и планировать свою деятель-

ность.  

В воспитательном процессе вуза такими формами и средствами являют-

ся: деятельность органов студенческого самоуправления, молодежных объ-

единений, научных кружков и школ, научных студенческих обществ, семи-

нары, референдумы, собрания, проекты, дискуссии, круглые столы, диспуты, 
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тренинги, смотры-конкурсы, фестивали, праздники, музыкальные вечера, со-

ревнования, КВН, творческие встречи с заслуженными деятелями науки, 

культуры, литературы, искусства, театральные, музыкальные недели, работа 

творческих объединений и спортивных секций, средства массовой информа-

ции вуза и др.  

Рассмотрим их более подробно. 

Одной из форм деятельности, призванной сочетать интересы: личности 

(в развитии и самореализации); государства (в формировании дееспособного 

и сознательного гражданского сообщества); вуза (в подготовке профессио-

нальных кадров, социализации молодого человека в обществе), является 

студенческое самоуправление.  

Усилению роли воспитания в жизнедеятельности коллектива, формиро-

ванию социальной активности студентов также способствуют: создание на 

базе вузов системы межфакультетских и институтских связей; молодежных 

студенческих объединений (общественных, клубных, творческих, профсоюз-

ных, научных); совместных объединений студентов, преподавателей, пред-

ставителей социума; работа школы студенческого актива, встречи с активом 

и студенческим самоуправлением на факультетах. Через эти общности моло-

дые люди проходят школу гражданственности, осваивают общечеловеческие 

ценности. При этом сеть студенческих общностей и объединений должна 

быть вариативной, а реализуемые студенческие проекты отличаться много-

образием. 

В воспитательном процессе вуза большое внимание уделяется поддерж-

ке и развитию научно-технического творчества студентов, деятельности 

научных кружков и школ. Научные студенческие общества, являющиеся ор-

ганом студенческого самоуправления, координируют деятельность студентов 

и реализуют молодежные инициативы в области научной жизни.  

Социально-значимый опыт студенческая молодежь получает путем раз-

работки и реализации различных проектов, связанных с учебной работой, 
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студенческой жизнью, административным управлением и самоуправлением 

студентов. 

Проектная деятельность стимулирует самодеятельность и творчество 

молодого человека, актуализирует его субъектную позицию в образователь-

ном процессе вуза, позволяя «решать конкретные проблемы, накапливать со-

циальный капитал, привлекать партнеров и добровольцев», тем самым поша-

гово продвигаться к поставленной цели. «Проектная деятельность строится 

из отдельных взаимосвязанных логически, развивающихся проектов, которые 

могут быть длительными и кратковременными, индивидуальными и группо-

выми», а также разработанными студенческим коллективом в сотрудниче-

стве с педагогами. По каждому направлению деятельности вуза могут разра-

батываться отдельные проекты [90, с.107]. 

Расширению спектра совместной деятельности студентов, интеграции 

учебно-профессиональной (индивидуальной по своей сути) и общественно-

значимой внеучебной (групповой, коллективной, массовой) видов деятельно-

сти способствует деятельность творческих объединений и студий (вокаль-

ных, танцевальных, театральных и др.), а также специально организованные 

воспитательные мероприятия (смотры-конкурсы, фестивали, праздники, 

круглые столы, музыкальные вечера, соревнования, КВН, творческие встречи 

с заслуженными деятелями науки, культуры, литературы, искусства, теат-

ральные, музыкальные недели и др.). При этом важно, чтобы данные формы 

работы носили не ситуативный, а системный характер, были связаны с ак-

тивной деятельностью значительной части преподавателей и студентов, а их 

результаты были важны для большинства членов коллектива. 

Приобщению студентов к будущей профессии и связанными с ней соци-

альным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалифика-

ции способствует профориентационная деятельность. Ее организация 

включает в себя: ярмарки вакансий, организация встреч с представителями 

организаций и фирм; тренинги, мастер-классы, социально-психологическая 

поддержка студентов в выявлении профессиональных интересов, предпочте-
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ний, склонностей, информационная поддержка по вопросам трудоустройства 

и специфики труда, специализированные тестирования (в том числе он-лайн 

тестирование), организация производственных практик (заключения догово-

ров с организациями, предприятиями, государственными структурами).  

Важной частью освоения образовательной программы является практи-

ка, которая обеспечивает молодому человеку не только опыт профессиональ-

ной деятельности, но и погружение в жизнь профессионального сообщества, 

знакомство с особенностями взаимодействия внутри него, работу в команде 

профессионалов, представляет образцы профессионального поведения, моде-

ли отношений.  

Ориентация на совместную и коллективную деятельность с присущими 

для человечества ценностями, среди которых милосердие, взаимопонимание, 

взаимопомощь, сотрудничество – важнейшие исторически сложившиеся, но 

утратившие в настоящее время особенности социальной и духовной культу-

ры российского общества. Возрождению этих ценностей способствует внед-

рение в воспитательный процесс вуза такой инновационной формы работы 

как волонтерство.  

Для российского общества волонтерство является относительно новой 

формой деятельности и предоставляет молодым людям широкий круг воз-

можностей естественного вхождения в систему гражданских отношений об-

щества, помогает им выработать необходимые навыки социального взаимо-

действия, подготавливает к будущей профессиональной деятельности. В 

процессе волонтерской деятельности молодой человек приобретает незаме-

нимый опыт: способность работать в сплоченной команде, умение брать на 

себя ответственность, учитывать интересы и потребности других людей, до-

говариваться с партнерами. 

В нашем исследовании мы рассматриваем развитие социальной актив-

ности студентов в воспитательном процессе вуза в ходе именно волонтер-

ской деятельности. 
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Среди приоритетных направлений организации воспитательного про-

цесса студентов педагоги-исследователи выделяют: 

- «создание гуманитарной развивающей социальной среды с учетом 

национально-регионального компонента; 

- подготовка конкурентоспособного специалиста;  

- интеграция студентов, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, в 

жизнь общества;  

- поддержка студенческой семьи» (Г.И. Рогалева) [140, с.172]; 

- развитие социальной активности студентов (в том числе в ходе волон-

терской деятельности), что и является предметом нашего исследования. 

Остановимся более подробно на сущности и содержании понятия «соци-

альная активность», которое становится предметом исследования в области 

философии, психологии, педагогики, социологии. 

В работах Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервега, В.В. Зеньковского, Э. Дюркгейма 

понятие социальной активности начинает приобретать все более глубокий 

социально-философский смысл. Сложный и многогранный феномен соци-

альной активности учеными понимался как: 

- основное качество личности-субъекта общественных отношений; 

- «мера проявления социальной дееспособности человека»; 

- «ответственное и заинтересованное отношение человека к труду, об-

ществу, духовной и общественной жизни» [148, с.12-13].; 

- черта личности наряду с идейной убеждённостью, ответственным от-

ношением к порученному делу;  

- способность к работе в коллективе и к взаимодействию с другими чле-

нами коллектива; 

- владение навыками самостоятельной, творческой работы, умением ор-

ганизовать свою деятельность, способностью порождать новые идеи, нахо-

дить подходы к их реализации [138, с.5]; 

- инициатива, умение подчинить личные интересы общественным, спо-

собность безоговорочно выполнять требования коллектива [20, с.171].; 
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- «активная деятельность, способствующая умножению общественного 

блага, гармонирующая с благами личности; форма самовыражения и само-

утверждения личности, обусловленная не внешней, принудительной необхо-

димостью, а осознанно принятым решением напряженно трудится во имя 

благородных общественных идеалов» [162, с.6]. 

В XX в. появились различные образовательные системы, которые про-

возглашали в качестве основной ценности развитие личности в процессе 

обучения и воспитания. Пришло понимание необходимости развития интере-

са обучающихся, их инициативы, активности, самостоятельности, способно-

сти к работе в коллективе, более ясного представления об устройстве обще-

ства и реальной жизни.  

По мнению Дж. Дьюи, предложившего модель «школы активности», 

цель обучения и воспитания  – подготовка учащихся к жизни в обществе, 

формирование их как активных членов социума», при этом крайне важна 

«личная заинтересованность детей в приобретаемых знаниях, в возможности 

применения их на практике» [20 с. 172]. 

Другими словами, ученый противопоставлял свободную активность в 

процессе обучения – навязыванию знаний извне; учение на основе приобре-

таемого опыта – обучению посредством субъектно-объектных отношений 

учителя и учебника; приобретение навыков и умений для достижения жиз-

ненно важных целей – их освоению путем механического заучивания и мно-

гократного повторения; активную жизненную позицию в настоящем – подго-

товке к будущему.  

Предметом самостоятельного социологического исследования  социаль-

ная активность становится в конце 50-х–начале 60-х гг. XX в. (П.В. Архан-

гельский, Ю.Е. Волков, А.С. Капто, В.Г. Мордкович, И.П. Стогницкий и др.). 

Появляются идеи о том, что социальная активность «выступает в многооб-

разных формах трудовой, политической, научной деятельности» [90, с.26].   
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Наряду с этим, XX в. характеризуется неоднозначным отношением к 

данной проблеме и зависимостью от социально-экономической ситуации и 

господствующей идеологии в обществе. 

В советское время целью образовательного процесса было формирова-

ние молодого специалиста, умеющего «соединить знания на уровне высших 

достижений современной науки, профессиональную компетентность с идей-

ной убежденностью, политической зрелостью, высокой нравственностью, 

социальной активностью» [168, с. 2]. Так, каждая эпоха выдвигала свой тип 

или модель социально активной личности, например, «антиподом коммуни-

стически активной личности является буржуазный тип, социальная актив-

ность которого детерминирована своекорыстными индивидуалистическими 

устремлениями» [168, с. 19]. 

В современной педагогике одной из важнейших задач воспитательного 

процесса является развитие социальной активности личности. 

Конец XX – начало XXI вв. можно по праву назвать периодом детально-

го и глубокого изучения проблемы формирования социальной активности 

учащейся молодежи. Возникает множество подходов, вызванных реформи-

рованием в сфере образования и кардинальными изменениями в обществе в 

целом. В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федера-

ции»  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями 2016-2017 г.), 

«Национальной доктрине развития образования в Российской Федерации до 

2025 года» главной целью развития системы образования является формиро-

вание гармонично и всесторонне развитой, самостоятельной, творческой, со-

циально активной личности. 

В педагогической науке к данной проблеме обращено внимание многих 

современных исследователей (Е.А. Ануфриев, Г.А. Караваев, А.Н. Ломов, 

Т.Н. Мальковская, В.Г. Мордкович, В.А. Сластенин, Н.В. Пилипчевская, 

Е.М. Харланова и др.), которые рассматривают данное понятие с различных 

позиций. Социальная активность может выступать как: цель воспитания; ре-

зультат воспитательного процесса, зависящий от организованного педагоги-
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ческого воздействия; средство воспитания; устойчивая черта или качество 

личности; движущая сила развития человека [106], [168], [187]. 

Социальная активность личности представляет собой проявление обще-

ственно полезной человеческой жизнедеятельности во всех сферах жизни 

общества: экономической, политической, культурной, духовной, и может 

осуществляться только в контексте взаимодействия с другими личностями 

или социумом. 

Исследователи приходят к выводу, что «традиционная модель социаль-

ной активности включает в себя такие понятия как «общественно-

политическая активность», «трудовая активность», «познавательная актив-

ность», «активность в сфере культуры» и т.д. [53, с. 17]. 

Понятие «активность» в настоящее время приобрело широкий смысл и 

используется (самостоятельно или в качестве дополнительного в различных 

его сочетаниях) в различных сферах науки. Сформировались самостоятель-

ные понятия, включающие в себя этот термин: «активная жизненная пози-

ция», «активный человек», «активное обучение», «активист». В связи с этим 

понятие «активность» требует ряда уточнений. 

В физиологическом смысле активность традиционно представляется как 

всеобщая характеристика живых существ, как свойство живых организмов 

реагировать на внешние раздражения, как источник преобразования или под-

держания ими жизненно значимых связей с окружающим миром.  

В «Кратком психологическом словаре» термин «активность» обознача-

ется как «всеобщая характеристика живых существ, их собственная динамика, 

источник преобразования или поддержания ими жизненно значимых связей с 

окружающим миром, способность к самостоятельной силе реагирования... 

Она характеризуется в большой степени обусловленностью производимых 

действий, спецификой внутреннего состояния субъекта» [139, с. 33-34]. 

И.А. Коверзнева подчеркивала, что «практически всегда активность вы-

ступает как универсальное свойство, присущее всему живому» [83, с. 68]. 
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Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В. Даля, 

«активный – это деятельный, действующий, жизненный, живой, не косный» 

[54, с.9]. В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова понятие «активный» 

также трактуется как  «деятельный,  энергичный»; «действующий,  развива-

ющийся» [126, с.22]. Российская педагогическая энциклопедия трактует ак-

тивность как «деятельное отношение человека к миру, способность человека 

производить общественно значимые преобразования материальной и духов-

ной среды на основе освоения общественно-исторического опыта человече-

ства; проявляется в творческой деятельности, волевых актах, общении» [144, 

с. 29]. 

В философии к пониманию этого феномена существуют различные под-

ходы. С одной стороны, под активностью понимается самодеятельность ду-

ховного начала, саморазвитие сознания, с другой, - практическая деятель-

ность человека с целью изменения окружающей действительности.  

Очевидно, что активность (от лат. activus – деятельный) присуща субъ-

екту деятельности. Т.Н. Мальковская отмечает, что в процессе познания мира 

и освоения культуры человек занимает активную, субъектную позицию, про-

являет себя как активный деятель, способный не только к саморазвитию, но и 

творческому преобразованию окружающей действительности [110].  

В образовании обучающегося в соответствии с субъектным подходом 

также принято рассматривать как субъекта, то есть активного участника соб-

ственного развития, активного преобразователя своей жизнедеятельности 

(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махму-

тов, Ю.К. Бабанский, В.А.Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили и др.).  

В процессе познания мира и освоения культуры человек занимает ак-

тивную, субъектную позицию, «проявляет себя как активный деятель, спо-

собный не только к саморазвитию, но и творческому преобразованию окру-

жающей действительности» [110, с. 112]. 

В литературе и обычной речи понятие «активность» применительно к 

личности часто является синонимом понятия «деятельность». В связи с этим 
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активность рассматривается как важнейшее качество человека, которое про-

является в способности изменять окружающую его действительность в про-

цессе деятельности (трудовой, учебной, общественной и др.) с учетом своих 

потребностей, взглядов, целей [9], [106]. 

Вместе с тем исследователи в понятия «активность» и «деятельность» 

вкладывают особенный смысл. По мнению К.А. Абульхановой-Славской, 

«активность как бы предшествует деятельности во времени: мы активно вы-

бираем, что именно является желаемым, свободно планируем, много раз при-

кидываем, какими способами и средствами этого добиться»; при этом актив-

ность также сопровождает сам процесс деятельности, так как невозможно 

представить деятельность, лишенную активности, происходящую по инер-

ции, «активность строит варианты по ходу деятельности» [1, с. 112]. 

Однако, как справедливо подмечает Г.А. Караваев, далеко не всякая дея-

тельность субъекта продиктована и обусловлена его собственными интере-

сами, не всегда является реализацией его собственных целей. Обучающиеся в 

таком случае выступают скорее «объектами внешнего воздействия», то есть 

не субъектами деятельности, а «лишь носителями». Другими словами, под-

линная активность «есть всегда внутренне (личностно) мотивированная дея-

тельность», или «самодеятельность», в ходе которой осуществляется реали-

зация собственных намерений, проявляется внутренняя свобода личности, а, 

следовательно, и ее ответственность за выбранные решения и совершаемые 

поступки [79, с. 64].  

Активность возрастает в случае достижения субъектом состояния вклю-

ченности (В.В. Рогачев) [142]. Н. В. Пилипчевская рассматривает социаль-

ную активность как «сложное интегрированное качество личности, проявля-

ющееся в инициативной, направленной, социально значимой деятельности и 

готовности действовать в интересах социальной общности» [133, с. 15]. Н.М. 

Борытко подчеркивает, что активность личности проявляется в творчестве, 

волевых актах, общении, активной жизненной позиции человека, принципи-

альности, последовательности в отстаивании своих взглядов [30]. 
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В интересах нашего исследования следует также разграничить понятия 

«активность» и «самостоятельность».  

Исследователи Л.П. Аристова, Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, Т.И. Шамова, 

характеризуя активность, отмечают, что данное понятие предполагает опре-

деленную степень самостоятельности мысли субъекта. Понятие «актив-

ность», по их мнению, шире, чем «самостоятельность». Активность пред-

ставляет собой психическое проявление личности человека, которое характе-

ризует степень его участия в определенном виде  деятельности, в то время 

как самостоятельность отображает характер этого участия [104].  

При этом следует отметить, что активность может проявляться без само-

стоятельности, в то время как самостоятельность без активности невозможна. 

Б.П. Есипов в своих работах определяет самостоятельность как видовое яв-

ление по отношению к родовому – активности, И.Я. Лернер считает актив-

ность условием развития самостоятельности [103], [104]. 

В различных областях знания понятие «активность» имеет отличитель-

ные особенности и трактуется по-разному: в политологии рассматривается 

политическая активность, в психологии – активность личности, в педагогике 

– активное обучение, в социологии – социальная активность. 

В современной научной литературе на сегодняшний день существует 

некоторая неоднозначность в определении понятия социальная активность. 

«Наличие различных трактовок может быть объяснено сложностью самого 

объекта исследования, а именно, разнообразием его форм и вариантов» [20, 

173].   

Несмотря на это, «социальная активность» является предметом повы-

шенного внимания исследователей прошлого и современности, при этом 

трактуется в широком и узком смыслах. Под социальной активностью в ши-

роком смысле понимается качество личности, отражающее уровень ее соци-

альности, а именно, связи с социальным целым, готовность действовать в ин-

тересах общества; в узком смысле социальная активность является личност-
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ным качеством, характеризующим ее связи с определенной социальной общ-

ностью [176].  

Ряд исследователей рассматривают социальную активность как «степень 

проявления его сил, возможностей и способностей личности как члена кол-

лектива, члена общества» (А.С. Капто) [29, с. 132], другие делают акцент на 

сознание личности (Е.В. Бондаревская) [27], [28], социальную активность 

также приравнивают к «мере социальной деятельности», детерминируемой 

социальной средой (В.А. Смирнов) [100], или определяют ее как потреб-

ность, готовность и умение человека действовать на пользу общества (А.В. 

Зосимовский) [84]. 

Так, В. Г. Мордкович отмечает, что социальная активность личности 

есть существенное общественное качество человека, проявляющееся в спо-

собности субъекта к целенаправленному взаимодействию со средой, в спо-

собности, которая базируется на ее потребностях и интересах, существует 

как внутренняя готовность к действию и проявляется как осознанная и энер-

гичная деятельность, направленная на преобразование различных областей 

действительности и самих социальных субъектов [118, с. 15]. 

Социальная активность, наряду с физической, химической, биологиче-

ской, является особым типом активности, соответствующим высшей ступени 

организации материи – социальной, и представляет собой «состояние и инте-

гративное свойство личности, выражающееся в ее готовности и способно-

сти ... быть субъектом социального взаимодействия, преобразовывать себя и 

окружающую среду во благо общества для достижения личных и социально 

ориентированных целей» (Е.М. Харланова) [171 с. 173]. 

Развитие социальной активности личности – процесс сложный, много-

аспектный и многофакторный. 

А.В. Мудрик рассматривает его, как «многогранный процесс очеловечи-

вания человека», подразумевающий непосредственное вхождение индивида в 

социальную среду, сопровождающееся процессом социального познания, со-
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циального общения и, как результат, преобразование окружающего мира» 

[20, с.174].  

Э.Ф. Шакирова под формированием социальной активности понимает 

«процесс становления человека как социального существа, под воздействием 

всех без исключения факторов экологических, социальных, экономических, 

психологических и др. В данном процессе происходит усвоение индивидом 

определенной системы знаний, норм и ценностей, формирование необходи-

мых социальных качеств» [175, с.16]. 

О.А. Алексеева добавляет, что «развитие социальной активности  лич-

ности представляет собой «целостный процесс активного взаимодействия 

личности с окружающей средой, приспособления индивида к успешному 

функционированию в ней, активного освоения окружающего пространства с 

целью жизненного, профессионального, социального саморазвития лично-

сти» [20, с.175]. 

Важное место в процессе формирования социальной активности занима-

ет деятельность. Т.Н. Мальковская подчеркивала, что социальная активность, 

представляя собой важнейшую сферу и особый уровень активности человека, 

проявляется в деятельности, «всегда осуществляется в различных формах 

движения и сама является формой проявления взаимодействия как одного из 

основных законов существования жизни». Социальная активность реализует-

ся при обязательном условии наличия того пространства, где человек, может 

опробовать свои силы, саморазвиться и самореализоваться [110, с. 7]. 

Мы придерживаемся позиции В.З. Когана, А.Н. Ломова, Т.Н. Мальков-

ской, Н.В. Пилипчевской и др., которые трактуют социальную активность 

как сознательную, целенаправленную, общественно-значимую творческую 

деятельность личности. 

На взгляд В.З. Когана «социальная активность – это сознательная и це-

ленаправленная деятельность личности и ее целостно-социально-

психологическое качество, которые, будучи диалектически взаимообуслов-

лены, определяют и характеризуют степень или меру персонального воздей-
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ствия субъекта на предмет, процессы и явления окружающей действительно-

сти». С этой позиции, «деятельность выступает как способ существования 

социального субъекта и является реальным проявлением его социальной ак-

тивности» [83, с.61]. 

Г.А. Караваев пришел к выводу, что подлинная социальная активность 

есть всегда внутренне, то есть личностно, мотивированная деятельность че-

ловека. По «принудительной активности» человек делает то, к чему у него в 

данный момент нет никакого импульса, поэтому в такой ситуации неизбежно 

теряется волевой потенциал. Значит, активная деятельность, в отличие от 

пассивности, всегда самостоятельна, не навязана извне, внутренне необходи-

ма самому человеку, порождается его потребностями. Осознание и самостоя-

тельная реализация личных потребностей и соотнесение их с социально зна-

чимыми интересами является внутренним источником социальной активно-

сти [79]. 

В этой связи А.Н. Ломов определяет социальную активность как «отра-

жение такой степени сознания личности, выражением которого является кон-

кретная, общественно значимая творческая деятельность с адекватными ей 

социально значимыми мотивами, постепенно формируемыми под влиянием 

окружающей среды, организованного педагогического воздействия и соб-

ственной работы личности над собой» [106, с. 27]. 

Критерием социальной активности личности является «превращение де-

ятельности из внешней необходимости во внутреннюю потребность» 

(Т.Н. Мальковская) [110, с. 25]. При этом «сущность социальной активности 

состоит в творческом отношении к миру, которое объективируется в положи-

тельной деятельности» (Н.В. Пилипчевская) [133, с. 17].  

Разные авторы, по-своему определяя понятие социальной активности, 

противопоставляют или же приравнивают его к понятию общественной ак-

тивности. 

Так, в исследованиях в сферах философии, социологии и педагогики, 

оба эти понятия выступают как синонимы (Л.М. Архангельский, А.Н. Ломов, 
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Б.З. Вульфов, В.Г. Мордкович, Т.Н. Мальковская, Г.Л. Смирнов, Э.В. Стру-

ков). А.Н. Ломов полагает, что «общественную и социальную активность 

возможно считать понятиями тождественными» [106, с.21], В.Г. Мордкович 

также данные понятия употребляет как синонимы [117]. 

Исследователь Н.В. Пилипчевская делает акцент на изменения, которым 

за последнее столетие подверглись многие научные понятия. Например, по-

нятие «общественная активность», актуальное в советское время, в совре-

менную эпоху преобразуется в «социальную активность» и наполняется но-

вым содержанием [133, с.16]. 

Другие авторы указывают на необходимость различать данные понятия 

(Н.А. Степанова, А.С. Капто, А.В. Брушлинский). Например, «понятие «со-

циальная активность» может рассматриваться как родовое по отношению к 

понятию «общественная активность» и наоборот, понятие «общественная ак-

тивность» можно употреблять как родовое по отношению к понятию «соци-

альная активность» [20, с.173].   

Распространена также точка зрения, согласно которой «социальное – это 

всеобщая, исходная и наиболее абстрактная характеристика субъекта и его 

психики в их общечеловеческих качествах», «общественное же – это не си-

ноним социального, а более конкретная – типологическая – характеристика 

бесконечно различных частных проявлений всеобщей социальности: нацио-

нальных, культурных и т.д.» (Н.В. Пилипчевская) [133, с. 16], [20, с.173].  

Э.Ф. Шакирова под общественной активностью понимает «сложное мо-

рально-волевое качество личности», «деятельное отношение человека к жиз-

ни общества», в рамках которого он играет роль инициативного носителя или 

разрушителя устоявшихся норм, принципов и идеалов, характерных для 

определенного общества [175, с. 219].  

Социальная активность осуществляется в процессе социально-полезной 

деятельности, осуществляемой под влиянием общественно значимых по-

требностей, личных мотивов и стимулов, в процессе взаимодействия челове-

ка с окружающей средой посредством познания, общения и деятельности. 
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Современные исследователи, занимающиеся проблемой социальной ак-

тивности, подчеркивают интегральность, присущую рассматриваемому поня-

тию, а также сложность и многогранность структуры данного педагогическо-

го явления. 

Э.Ф. Шакирова, Т.Н. Мальковская отмечают, что социальная активность 

представляет собой «интегральное понятие, которое может проявляться и как 

побудитель к деятельности и как  устойчивое свойство личности, ее характе-

рологическая черта» [175, с. 36], и как «интегральное свойство личности» 

[110, с. 32]. По мнению А.Н. Ломова это понятие может по праву считаться 

«интегральным личностным образованием, формирование которого – важ-

нейшая задача подготовки современного специалиста» [106, с. 3]. 

Значимой для нашего исследования является точка зрения 

Н.В. Пилипчевской, утверждающей, что социальная активность представляет 

собой «сложное интегрированное качество личности, проявляющееся в ини-

циативной, направленной, социальной общности, социально значимой дея-

тельности и готовности действовать в интересах социальной общности» [133, 

с. 17].  

Согласно определению Т.И. Левкиной социальная активность представ-

ляет собой «стремление и умение действовать на пользу общества, это инте-

грированное качество, характеризующее меру интенсивности, напряженно-

сти, темпа осуществления деятельности, отражающее потребность в самораз-

витии, самоизменении, самоопределении». При этом социальная активность 

отличается личностной и общественно значимой направленностью, самодея-

тельностью, инициативностью, творчеством и проявляется в таких формах 

социального бытия как познание, общение, общественно-гражданская, тру-

довая, художественно-эстетическая, духовно-нравственная, экологическая, 

правовая и другие виды деятельности [100]. 

В работе Е.С. Ганич, социальная активность рассматривается как «инте-

гральная характеристика всех прогрессивных социальных проявлений чело-

века и личностное качество» и обладает многокомпонентной структурой, 
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объединяющей многообразные формы ее проявления, при этом ядро соци-

альной активности составляют ее общественная и профессиональная формы 

[49]. 

Следует отметить, что субъектом социальной активности выступает че-

ловек, социальная группа, коллектив и/или другие общности. Поэтому соци-

альная активность, осуществляясь в различных формах, может быть не толь-

ко индивидуальной, но и групповой, коллективной, организационной, а так-

же направленной на реализацию возможностей и интересов тех или иных со-

циальных общностей. С одной стороны, субъект социальной активности 

осваивает достижения общества, формирует разнообразные социальные свя-

зи в процессе социального познания, деятельности и общения, а с другой – 

активно, социально-значимо проявляет свои индивидуальные способности. 

При этом, «источник социальной силы человека заключается в специфике 

социальных отношений и их стимулирующем воздействии на сферу мотива-

ции, интересов, потребностей каждого конкретного индивида» [110, с. 6]. 

Понятие социальной активности личности включает в себя такие харак-

теристики личности, как: 

- коллективизм и сознательность личности как «стержневые качества 

личности, на базе которых интенсивно развивается сама социальная актив-

ность как интегральное личностное свойство, способствующее позитивной 

трансформации других качественных характеристик личности» [168, с.5]; 

- способность проявлять социальную зрелость; 

- возможность оценивать реальность с позиций общественных интересов 

и прогнозировать тенденции развития; 

- умение проявлять инициативу и творчество в принятии решений и их 

реализации; 

- ответственность, чувство долга, патриотизм, принципиальность, гума-

низм, честность и т.д. 

Вышеперечисленные компоненты социальной активности дают право 

определять ее как «принципиально новый социально-психологический фе-
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номен, стержневое качество личности, такое моральное образование, которое 

лежит в основе всех нравственных качеств и способствует интенсивной мо-

ральной социализации личности» [168, с.11]. 

При этом, безусловно, социальная активность реализуется как своеоб-

разный комплекс социальных проявлений личности, направленных на благо 

общества, степень выраженности которых зависит от достигнутого социаль-

ного опыта, наличия ценностных ориентаций и от общего уровня культурно-

го развития личности. 

Понятие «социально активная личность» фиксирует важнейшие харак-

теристики человека – субъекта деятельности: устойчивость как «результат 

убежденного усвоения принятых в обществе моральных норм, ценностей», 

инициативность и деятельность (то есть умение личности ставить проблемы, 

разрешать свои жизненные противоречия с привлечением широкого соци-

ального контекста, критически подходить к существующим нормам) и, нако-

нец, целостность – «гармонизацию всей системы отношений индивида» [168, 

с.19-20]. 

К внешним признакам проявления социальной активности личности от-

носят: инициативу, активность, самостоятельность, творчество, существую-

щие в тесной взаимосвязи [106]. Творческая деятельность предстает как 

высшее проявление социальной активности, так как продукт творческой дея-

тельности служит фактом преобразования социальной действительности. 

Содержательной основой проявления социальной активности личности 

является социальная роль, которая выступает в виде определенной обще-

ственно одобряемой функции, соответствующей принятым нормам и спосо-

бам поведения человека в зависимости от его статуса в обществе и системе 

межличностных отношений [175]. 

Таким образом, в нашем исследовании мы будем опираться на определе-

ние социальной активности личности как сознательной и целенаправленной 

деятельности субъекта, выражающейся в общественно значимой творче-

ской работе на основе социально значимых мотивов и нравственных ка-
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честв, формирующихся под влиянием окружающей среды, организованного 

педагогического взаимодействия преподавателей и студентов и личностно-

го саморазвития. 

Т.П. Богданова, определяя виды социальной активности (профессио-

нальная, общественно-политическая, трудовая, познавательная и др.), отме-

чает, что их может быть меньше, чем видов практической деятельности [25]. 

К основным компонентам социальной активности относят [133, с. 17]: 

- потребность в деятельности (реализуется в различных видах и опреде-

ляет ее активность); 

- интересы (личностные образования, интегрирующие рациональное и 

эмоциональное начала); 

- мотивы его действий личности, ее направленность на предмет и явле-

ния окружающей действительности, ответственное к ней отношение. 

Важнейшими компонентами социальной активности также признаются: 

познавательная, аксиологическая, трудовая, общественно-гражданская, ком-

муникативная, нравственная, художественно-творческая и другая деятель-

ность [100]. 

Структуру социальной активности исследователи рассматривают с раз-

личных точек зрения.  

С одной стороны, обнаруживаются два пласта социальной активности:  

-  внутренняя активность (стремление к саморазвитию, исходящее непо-

средственно от самого человека, мотивация удовлетворения личностно и об-

щественно значимых потребностей); 

-  внешняя активность (обусловленная внутренней социальной активно-

стью, проявляющаяся во взаимодействии с социумом, творческом преобразо-

вании себя и окружающей действительности, и, как следствие, всестороннем 

саморазвитии личности) [83].  
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С другой стороны, социальная активность, являясь интегрированным 

качеством личности, включает в себя два взаимосвязанных аспекта [110], 

[133]:  

- социальный аспект – выражается в накоплении социальных знаний и 

умений, а также опыта социально значимой деятельности; социальность лич-

ности определяется объемом социальных связей, посредством которых лич-

ность интенсивнее развивается, реализует творческий потенциал, усваивает 

социальные и культурные ценности в процессе социального познания, обще-

ния, взаимодействия; 

- личностный аспект – отражается в потребностях, интересах, мотивах, 

личных качествах, отношении к социальной действительности (активность 

личности); носителем социальной активности может выступать также любая 

социальная группа, коллектив или иная общность. 

При этом «в качестве регулятора структуры социальной активности вы-

ступают социальные знания, умения, опыт социально значимой деятельно-

сти, эмоционально-ценностные переживания, рефлексия, ее интересы, по-

требности и мотивы» [20, с.175].   

В структуре социальной активности как общественного явления выде-

ляют следующие составляющие [80]: 

- по форме: профессиональная, непрофессиональная; 

- по видам: трудовая, политическая, познавательная; 

- по направленности: общественная, антиобщественная; и т.д. 

В свою очередь, в зависимости от критерия направленности, социальная 

активность подразделяется на просоциальную, асоциальную и антисоциаль-

ную. 

Под «просоциальной активностью» «обозначаются действия, которые 

приносят пользу другим людям, но не имеют очевидной пользы для людей, 

их совершающих» [59, с.60].  К просоциальной активности можно отнести: 

труд, личное время, внимание, финансовые расходы, самопожертвование и 

др.  
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По мнению некоторых психологов, такое поведение имеет под собой 

«особый мотив альтруизма (иногда его называют мотивом помощи, иногда – 

заботы о людях). Другие специалисты выделяют как бескорыстные, так и 

эгоистические мотивы просоциальной активности» [59, с.60]. 

С первой половины ХХ века в качестве собирательного политического 

термина стало использоваться понятие «асоциальность», обозначающего 

«неблагополучных людей из низших слоев общества Для этого типа поведе-

ния также характерно бесцельное времяпрепровождение, азартные игры, 

пьянство, агрессивность, ложь, социальная безответственность, аморально-

эгоистическое отношение к другим и др. Асоциальная активность молодежи 

довольно часто переходит в антисоциальную» [59, с. 61], что обусловливает, 

в свою очередь создание предпосылок для криминализации несовершенно-

летних. «Такого рода асоциальные группы, в которых еще не совершаются, 

но как бы созревают преступления несовершеннолетних, в литературе еще 

называют криминогенными. Антисоциальная активность напрямую связана с 

совершением общественно опасных действий» [59, с. 61].  

«Все структурные компоненты социальной активности личности взаи-

мозависимы и взаимообусловлены, поэтому она является целостным, инте-

грированным качеством личности, определяющим ее роль, место и положе-

ние в обществе» [20, с.175]. 

Проанализировав структурные компоненты социальной активности, 

наиболее значимыми для нашего исследования являются: 

- мотивационный (мотивы и интересы);  

- операциональный (наличие коммуникативных навыков; умение нахо-

дить выход из проблемных ситуаций; активный характер деятельности);  

- ценностный (общественно значимый характер деятельности; социаль-

ные ценностные ориентации). 

Определив сущность и структурные компоненты социальной активно-

сти, обратимся к пониманию процесса развития социальной активности сту-

дентов. 
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Характеризуя этапы развития теории развития социальной активности 

молодого человека, педагог-исследователь Э.Ф. Шакирова отмечает, что не-

которые ее предпосылки сложились к XVII в., в течение XVIII – XX вв. воз-

ник интерес к отдельным элементам социальной активности учащейся моло-

дежи, а также к источникам и факторам ее становления [175]. 

Поиск способов и средств развития социальной активности молодежи 

является чрезвычайно актуальным в последнее время.  

Особую значимость для исследования данной проблемы представляет 

деятельностная теория усвоения социального опыта, представленная в трудах 

Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. 

педагогов и психологов. 

Е.Г. Семенова рассматривает развитие социальной активности на основе 

системного, личностно-ориентированного, культурологического, деятель-

ностного и аксиологического подходов как «сложный, непрерывный, мно-

гофункциональный процесс освоения социокультурных ценностей, проходя-

щий во взаимодействии с окружающим миром и ориентирующий личность 

на формирование у нее способности находить согласие с природой, миром, 

обществом, самим собой» [148]. 

На взгляд современного исследователя В.В. Гура, в настоящее время все 

большая часть социальной активности молодежи «разворачивается в новой 

информационной среде, которая является не чем иным как виртуальным со-

циальным пространством» [53, с. 17]. Примером такой «виртуальной соци-

альной активности» может служить общение в социальных сетях, различных 

чатах и форумах, использование электронных СМИ, участие в интерактив-

ном голосовании, создание  собственного сайта или блога и т.п. 

В этой связи особенно актуальной становится задача современной обра-

зовательной системы – активное введение молодежи в ситуации, которые 

обеспечивали бы самостоятельную ориентацию в мире знаний и умений, реа-

лизацию ими новых позитивных социальных возможностей, способствовали 

становлению их личности. 
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В качестве цели и итога всего образовательного процесса, по мнению 

А.Н. Ломова, выступает активная жизненная позиция личности, включающая 

в себя совокупность уже сформированных качеств личности позитивного ха-

рактера. С этой точки зрения, активность как врожденное свойство человека 

постепенно трансформируется в познавательную активность, далее – в соци-

альную активность и на завершающем этапе процесса ее становления выра-

жается в активной жизненной позиции личности как ценностном личностном 

образовании [106]. 

Активная жизненная позиция человека, формируемая под воздействием 

среды и воспитания, выражается в принципиальности, последовательности, 

отстаивании своих взглядов, единстве слова и дела (Э.Ф. Шакирова) [175].  

Социальная активность составляет основу активной жизненной позиции 

человека и характеризует ее высший этап, на котором жизнедеятельность че-

ловека приобретает социально значимый смысл. 

Развитию социальной активности обучающихся способствует проектив-

ное образование, которое отличается:  

- социальной направленностью проектной деятельности;  

- реальной включенностью учащихся не только в осмысление своего со-

циокультурного окружения, но и в его преобразование;  

- получением реальных результатов труда, их внедрением в свою жизне-

деятельность;  

- свободным творческим самовыражением, не ограниченным рамками 

предмета и временем. 

Развитие социальной активности подрастающего поколения – очевидное 

требование современной жизни, которая характеризуется высокой интенсив-

ностью и активностью общественных процессов, при этом студент выступает 

как активный субъект, участвующий в преобразовании окружающего его ми-

ра [106].  

Эффективность формирования социальной активности молодежи 

напрямую связана с активизацией воспитательного процесса в вузе, которое 
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также следует рассматривать как необходимое условие существенного по-

вышения качества профессионального образования. 

Возникает вопрос об обновлении целей, содержания и технологий, 

форм, методов организации воспитательного процесса в вузе, а также пози-

ций преподавателей и студентов. В современных условиях следует направить 

студентов на вовлечение в полноценную жизнь вуза и общества: в экономи-

ку, науку, культуру, политику. 

Таким образом, в нашем исследовании мы определяем воспитательный 

процесс как создание условий для нравственного, гражданского и професси-

онального становления студенческой молодежи, ее самореализации и само-

определения на основе социокультурных, духовных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения. 

Специфика воспитательного процесса вуза заключается в следующем: 

руководство его организацией осуществляется через органы самоуправления, 

общественные организации студентов и др.; влияние преподавателя носит 

опосредованный характер; студенты являются основными субъектами воспи-

тательного процесса; в основе их деятельности лежит принцип самооргани-

зации. 

Под  социальной активностью личности мы понимаем сознательную и 

целенаправленную деятельность субъекта, выражающуюся в общественно 

значимой творческой работе на основе социально значимых мотивов и нрав-

ственных качеств, формирующихся под влиянием окружающей среды, орга-

низованного педагогического взаимодействия преподавателей и студентов и 

личностного саморазвития. 

К субъектам социальной активности следует относить: личность, соци-

альную группу и/или любую другую общность. Социальная активность обла-

дает многокомпонентной структурой, которая  объединяет различные формы 

ее проявления; в структуре социальной активности приоритетными для нас 

являются мотивационный; операциональный и ценностный компоненты. 
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Развитие социальной активности студенческой молодежи как очевидное 

требование современной жизни рассматривается в качестве цели и итога вос-

питательного процесса и включает в себя совокупность уже сформированных 

качеств личности позитивного характера.  

На наш взгляд, развитие социальной активности студентов в воспитатель-

ном процессе вуза интенсивно происходит в процессе волонтерской деятельно-

сти, чему посвящен следующий параграф нашего исследования. 
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1.2. Понятие и сущность волонтерской деятельности и ее значение 

для  развития социальной активности студентов  

 

Эффективность процесса развития социальной активности студентов 

связана с организацией воспитательного процесса в целом, и волонтерской 

деятельности, в частности. 

Для российского общества волонтерство является инновационной фор-

мой деятельности и предоставляет студенческой молодежи широкий круг 

возможностей естественного вхождения в систему гражданских отношений 

общества, помогает им выработать необходимые навыки социального взаи-

модействия, подготавливает к будущей профессиональной деятельности. В 

процессе волонтерской деятельности студенты приобретают незаменимый 

опыт: возможность работать в сплоченной команде, умение брать на себя от-

ветственность, учитывать интересы и потребности других людей, договари-

ваться с партнерами, делегировать полномочия.  

Волонтерство «создает возможности для социально-активной молодежи 

получить определенные жизненные навыки, найти поддержку и ощутить 

свою востребованность в обществе, реализовать свой потенциал, сформиро-

вать здоровый и эффективный жизненный стиль» [2, с.3]. 

И.Н. Гаврилова, Л.Е. Никитина, С.В. Тетерский, К.В. Эйрих рассматри-

вают волонтерство как деятельность, позволяющую молодежи приобрести 

социальный опыт, коммуникативные навыки, развить инициативу, сформи-

ровать готовность к активной социально-педагогической помощи разным ка-

тегориям населения [48], [125], [158], [179]. 

В интересах нашего исследования предстоит определить педагогические 

возможности волонтерской деятельности. В этой связи раскроем суть самого 

понятия «волонтерство», а также содержание волонтерского движения.  

Проблема развития волонтерского движения в России в настоящее время 

приобрела особую актуальность, поскольку в современном обществе огром-
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ное количество людей нуждается в помощи и поддержке, которую зачастую 

им могут оказать именно волонтеры. 

Обратимся к понятиям «волонтер» и «волонтерство», которые уже 

прочно утвердились во всем мире, как в профессиональной, так и общеразго-

ворной лексике. 

Термин «волонтер» произошел от английского «volunteer», французско-

го «volontaire», имеет латинское происхождение («voluntarius»), и в дослов-

ном переводе означает «доброволец, желающий». Следовательно, волонтеры 

– это добровольцы, осмысленно и безвозмездно осуществляющие различные 

виды социальной помощи, в том числе в общественных организациях.  

Всеобщая Декларация Добровольчества определяет волонтера как «че-

ловека всех возрастов и профессий, разных сфер и слоев общества, отдающе-

го часть своих сил, времени, знаний на благо других людей» [158, с. 34]. 

Согласно определению Е.И. Холостовой, волонтеры – это «люди, дела-

ющие что-либо неформально, работая бесплатно как в государственных, так 

и в частных организациях медицинской, образовательной сферы или сферы 

социального обеспечения, либо являющиеся членами добровольческих орга-

низаций» [172, с.121]. 

С.Г. Екимова также отмечает, что волонтер – это доброволец, осознанно 

осуществляющий безвозмездную деятельность, как в государственных, так и 

некоммерческих организациях. По ее мнению, волонтерство является добро-

вольческой деятельностью, основанной на человеколюбии, готовности при-

носить пользу людям и обществу и т.п. [64]. 

В словаре С.И. Ожегова волонтерство трактуется как «добровольное 

выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, 

услуг, добровольный патронаж над инвалидами, больными и престарелыми, а 

также лицами и социальными группами населения, оказавшимися в сложных 

жизненных ситуациях» [126, с.94]. В федеральном законе «О филантропии, 

меценатстве и волонтерстве» – ФЗ №140 от 29.06.1999, регламентирующим 

волонтерскую деятельность, волонтерство определяется как «добровольче-
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ская деятельность, основанная на идеалах бескорыстного служения людям и 

обществу». Л.А. Кудринская также представляет волонтерство как деятель-

ность, осуществляемую людьми «добровольно на безвозмездной основе, 

направленную на достижение социально-значимых целей и решение проблем 

общества» [95, с. 15]. 

Большинство современных исследователей-философов, социологов, 

психологов и педагогов (Е.В. Акимова [9], А.Б. Бархаев [30], Н.Ф. Басов 

[31], А.Н. Перцовский [172], С.В. Тетерский [158], [159] и др.), анализируя 

понятия «волонтер» и «волонтерство», выражают единую точку зрения и 

обращают внимание на добровольность, безвозмездность, социальную зна-

чимость волонтерской деятельности. Чтобы помочь людям (или окружающей 

среде), волонтеры не жалеют времени и сил, щедро делятся своими знаниями 

и навыками.  

«Добровольная помощь, оказываемая человеком или группой людей 

обществу в целом или отдельным людям, основана на идеях бескорыстного 

служения гуманным идеалам человечества и не преследует целей извлечения 

прибыли, получения оплаты или карьерного роста» (Т.А. Локтионова) [108, 

с.267]. 

Важной для нашего исследования является точка зрения Е.С Азаровой, 

согласно которой волонтерство — «это общественно-полезная деятельность 

на основе добровольного выбора, отражающего личные взгляды и позиции 

гражданина; это мощный инструмент социальных перемен, культурного и 

экономического роста общества. Природа добровольчества предполагает гу-

манность и милосердие, что служит важным методом воспитания и эффек-

тивной социализации молодежи» [2, с.3]. Эта деятельность является одним из 

важных условий личностного, деятельного, интеллектуального развития во-

лонтера, определяющим его гуманистическую жизненную позицию, по-

скольку, выражаясь в любых общественно полезных мероприятиях, направ-

лена на  изменения окружающего мира  и личности самого добровольца . 
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Мы разделяем позицию Л.В. Вандышевой, Г.П. Медведевой, М.В. Фир-

сова,  Е.И. Холостовой и др., которые рассматривают волонтерскую деятель-

ность как форму гражданской активности личности, направленной на разре-

шение различных социальных проблем, формирование духовно-

нравственной культуры студенчества, приобретение им опыта альтруистиче-

ского поведения, освоения социальной действительности и самореализации 

[36], [169], [171]. 

Аналогичные данные при изучении волонтеров были получены в иссле-

довании Е.С. Азаровой, согласно которым люди, «…занимающиеся добро-

вольческой деятельностью имеют представление о себе как о сильных лично-

стях, которые обладают достаточной свободой выбора, чтобы построить 

свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смыс-

ле. Вследствие этого проявляется независимость их ценностей и поведения 

от воздействия извне, принятие ценностей самоактуализированной личности, 

хорошая ориентация в своих чувствах и их рефлексия, самопринятие, стрем-

ление к новым знаниям, творческая направленность» [2, с. 13]. 

В исследования этих ученых волонтерская деятельность рассматривает-

ся как важный психолого-педагогический ресурс, способствующий укорене-

нию в молодом поколении общечеловеческих и культурных ценностей, при-

обретению им важного жизненного и практического опыта, формированию 

профессионально и социально-значимых личностных качеств.  

В этой связи, волонтерство, становясь одним из эффективных способов 

организации воспитательного процесса вуза, благоприятно влияет на социа-

лизацию личности студента-волонтера, повышает его социальную актив-

ность. 

В нашем исследовании под волонтерской деятельностью мы понимаем 

общественную деятельность студентов, осуществляемую на добровольной 

и безвозмездной основе, направленную на удовлетворение интересов обще-

ства (благополучателя) и самого волонтера. 
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Волонтерство имеет свои исторические и философские корни и содер-

жит ценные положения для распространения и эффективного развития в со-

временной России.  

В XVIII-XIX веках волонтерами считались люди, проходящие военную 

службу добровольно, что, безусловно, предполагало служение обществу. В 

современном его понимании волонтерское движение своими корнями уходит 

в начало XX века, когда по окончании Первой мировой войны в Европе стали 

появляться добровольцы, желающие помочь пострадавшим в войне людям, в 

это же время  впервые создаются и волонтерские организации. 

Одной из первых стран, переживших резкий рост волонтерского движе-

ния в ХХ веке, является США. Пик развития волонтерства в ней пришелся на 

30-е гг., когда было зафиксировано около 3 млн. молодых людей, участво-

вавших в данной деятельности. В этот период по инициативе президента 

Франклина Рузвельта для снижения уровня безработицы была создана волон-

терская организация Civilian Conservation Corps (ССС), деятельность которой 

была поддержана около 90% населения. Работа этой  организации была пре-

кращена во время Второй Мировой Войны [127]. 

Следующим периодом подъема волонтерского движения в США являет-

ся 1961 год. Событием, стимулировавшим быстрый рост числа волонтеров, 

стало создание организации «Служители Мира» президентом Джоном 

Кеннеди. Большинство американских университетов выразило поддержку 

данной организации. Такой успех стал возможен благодаря заявлению прези-

дента о том, что участие в «Служителях мир» рассматривалось как альтерна-

тива службе в армии. Однако позже Д. Кеннеди был вынужден отказаться от 

этой идеи в виду ее слишком инновационного характера. Небывалых разме-

ров волонтерское движение достигло при президенте Билле Клинтоне (начи-

ная с 1993 г.). Одной из особенностей его программы являлась деятельность 

молодых людей в молодёжных службах (до и после окончания их учебы в ву-

зах) [179]. 
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В Германии добровольцами является 34% населения, которые более 

пятнадцати часов в месяц посвящают себя деятельности в волонтерских 

группах, ассоциациях, проектах. В этой стране действует около 70 тысяч не-

коммерческих организаций, в которых на безвозмездной основе занято свы-

ше 2 млн. человек [127]. Более того, в стране действует закон о «социальном 

годе», предусматривающий возможность молодому человеку после оконча-

ния средней школы посвятить один год социальной работе. Воспользовавши-

еся данным законом молодые люди имеют преимущество при приеме на ра-

боту. Распространена также система добровольческих Центров, которые 

осуществляют свою работу практически в каждом городе и объединяют во-

лонтёров и организации. 

Анализируя состав волонтеров в Германии, можно отметить следующее: 

«три четверти всех потенциальных волонтеров – женщины, около 15% – пен-

сионеры, работающие составляют менее 20 %, школьники и студенты – чуть 

больше 5%, более половины добровольцев – безработные» [127], [179].  

Во Франции в волонтерских акциях хотя бы раз в жизни принимали уча-

стие 19% взрослого населения, 60% регулярно задействованы в добровольче-

ской работе и отдают ей более 20 часов в месяц; 46% респондентов отметили, 

что причиной, побудившей их стать волонтерами, является большое желание 

помогать другим. В Японии волонтерами являются 26% населения, из них 

48% полагают, что добровольческий труд полезен для общества в целом и 

личностного роста человека. В Ирландии опыт волонтерства имеет около 

трети населения. Общее количество времени, отданное на волонтерскую ра-

боту, составляет 96,454 рабочих часов в год. По мнению 72% ирландцев 

оплачиваемые сотрудники никогда не создадут то, что делают волонтеры 

[127]. 

В настоящее время итогом быстрого развития волонтерского движения 

стало появление в 80 странах мира многочисленных и разнообразных добро-

вольческих организаций. На XI Конгрессе Международной Ассоциации доб-

ровольцев (14 сентября 1990 г., Париж) была принята Всеобщая декларация 
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волонтеров, которая составлена в соответствии со Всеобщей Декларацией 

Прав Человека 1948 г. и Международной Конвенцией о Правах Ребенка 1989 

года, исходя из принципа – «любое лицо имеет право свободного объедине-

ния в мирные ассоциации». Декларация обозначила смысл, цели, основные 

принципы этого движения [108], [179]. 

Международным советом директоров IAVE на XVI Всемирной конфе-

ренции добровольцев (14-18 января 2001 г., Амстердам) была принята Все-

мирная Декларация Добровольчества, а 2001 год решением Генеральной ас-

самблеи ООН стал Международным годом волонтеров.  

В Декларации подчеркивается, что добровольчество: 

 - «фундамент гражданского общества, оно привносит в жизнь потреб-

ность в мире, свободе, безопасности, справедливости»;  

- «способ сохранения и укрепления человеческих ценностей, реализации 

прав и обязанностей граждан, личностного роста, через осознание человече-

ского потенциала»;  

- фактор развития стран («реализуя идею ООН о том, что народы имеют 

силу изменить мир» [108, с.267]. 

Добровольческая деятельность «может принимать различные формы: от 

традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, 

направленных на преодоление последствий стихийного бедствия, урегулиро-

вание конфликтных ситуаций, искоренение бедности» [108, с.267]. 

Декларация поддерживает права женщин, мужчин, детей на вступление 

в ряды волонтеров независимо от возраста, пола, культурных, этнических 

особенностей, религии, физического, материального положения. «Все люди 

должны иметь право свободно посвящать время, талант, энергию другим лю-

дям не ожидая вознаграждения» [108, с.267]. 

Широкое распространение во всем мире получило добровольческое 

движение среди молодежи, его роль в социальном развитии подрастающего 

поколения оценена на международном и российском уровнях.  
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Несмотря на различную целевую направленность волонтерской деятель-

ности и богатство ее содержания, существуют общие характеристики данно-

го явления. 

Во-первых, волонтерская деятельность не может вестись с целью полу-

чения денежной прибыли (любое финансовое возмещение должно быть 

меньше стоимости работы,  выполненной добровольцем).  

Во-вторых, волонтерство должно носить добровольный характер, без 

принуждения со стороны. 

Волонтерская деятельность может осуществляться с различной степе-

нью участия – от эпизодического до полного вовлечения в данную деятель-

ность [158]. 

Выделяют организованное и неорганизованное волонтерство. Неоргани-

зованное волонтерство – это спонтанная и эпизодическая помощь (например, 

уход за ребенком, выполнение мелких поручений или помощь при  стихий-

ном бедствии). Данная форма волонтерства является самой частой в боль-

шинстве культур. Организованное волонтерство имеет систематичный, регу-

лярный характер и осуществляется, как правило, в некоммерческом, государ-

ственном и частном секторе [155]. 

По целевой ориентированности волонтерская деятельность направлена 

на: взаимопомощь (помощь другим членам своей же социальной группы или 

общества); благотворительность (объектом помощи становится участник 

группы, в которую сам волонтер не входит); участие в местном самоуправле-

нии (член какого-либо сообщества включается в деятельность по управлению 

им на добровольной основе,  например, в деятельность территориальных ор-

ганов самоуправления и др.) [130]. 

По своей природе волонтерство – деятельность просоциальная (в целе-

вом, процессуальном, содержательном, технологическом компонентах). 

Включаясь в нее, человек стремится на безвозмездных основах сделать со-

временное ему общество лучше, повлиять на его трансформацию. «Волонте-
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ры рассматривают свою деятельность как инструмент социального, культур-

ного, экономического и экологического развития» [108, с.267]. 

М. Олчман, П. Джордан считают, что волонтерство стремится к дости-

жению нескольких результатов. С одной стороны – помогает в создании ста-

бильного, сплоченного общества, с другой – дополняет услуги, которые лю-

дям предоставляют государство или бизнес. 

На сегодняшний день волонтерская деятельность представляет собой 

глобальное общественное движение, которое имеет свои организации во 

многих странах мира, и переросло не только национальные границы, но и 

сферу применения труда добровольцев; волонтерство развивается в рамках 

так называемого третьего сектора, или некоммерческих организаций.  

Организация Объединенных Наций (ООН) признает добровольчество 

«богатым источником энергии, навыков, занятости населения» [127]. 

Волонтерское движение, приобретя мировой характер, реализовывается 

в рамках работы различных международных волонтерских организаций. К 

наиболее известным из них относятся: 

- UNV (United Nations Volunteers) – Волонтеры ООН; 

- CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service) – 

Координационный комитет международных волонтерских организаций; 

- SCI (Service Civil International) – Международная волонтерская органи-

зация; 

- YAP (Youth Actionfor Peace) – Молодежная международная организа-

ция; 

- ICYE (International Cultural Youth Exchange); 

- Alliance (Alliance of European Voluntary Service Organizations) – Альянс 

европейских волонтерских организаций; 

- AVSO (Association of Voluntary Service Organisation) – Ассоциация во-

лонтерских организаций [180], [179]. 

Каждая из волонтерских организаций имеет свою специфику, свою мис-

сию в международном добровольческом сообществе. 

http://www.world4u.ru/volonter.html
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Обычаи и традиции добровольной взаимопомощи не являются чуждыми 

нашему обществу, они всегда были свойственны российскому менталитету. 

Примером тому служит благотворительная деятельность на Руси, которая 

была тесно связана с православной церковью и принципами христианской 

добродетели, позднее – с инициативой первых некоммерческих обществен-

ных объединений (земств), а входившие в их состав учителя и врачи оказы-

вали немалую поддержку крестьянскому населению. «Деятельность земств – 

весьма знаменательная веха истории волонтерства в нашей стране... Боль-

шинство народных начальных школ во II половине XIX века принадлежало 

именно земствам, и в них охотно преподавали волонтеры» [108, с.268]. 

Именно в России возникло одно из первых женских волонтерских дви-

жений – сестры милосердия.   Монахини московской Свято-Никольской оби-

тели (конец 1870-х годов) во время Крымской войны добровольно отправи-

лись на фронт и помогали раненым солдатам. Их деятельность описал Л.Н. 

Толстой в «Севастопольских рассказах». К началу Первой мировой войны 

это добровольческое движение распространилось среди женщин-волонтеров 

и за рубежом (Красный Крест). 

Волонтерство получило глубокое осмысление в русской классике. Ф.М. 

Достоевский – Сонечка Мармеладова («Преступление и наказание»), Алеша 

Карамазов, создавший целую «волонтерскую команду» («Братья Карамазо-

вы»), Л.Н. Толстой – Нехлюдов («Воскресение»). 

После октября 1917 года волонтерство в России часто приобретало 

«добровольно-принудительный» характер, в основном выражаясь в обще-

ственно-полезных трудовых работах (субботниках). «Инициативу, ранее 

принадлежавшую общественным организациям и частным лицам, взяло в 

свои руки государство» [99, с. 36]. 

Ярким примером добровольчества в Советский период стали комсо-

мольцы-добровольцы, которые сражались в рядах Красной Армии, восста-

навливали разрушенное войнами народное хозяйство, покоряли целину. В 

сознании русских людей сохранилось образы женщинах, которые в годы Ве-
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ликой Отечественной войны добровольно уходили на фронт и не только воз-

рождали традицию сестер милосердия, но и сражались наравне с мужчинами.  

В современной России добровольчество начинает постепенно возрож-

даться в начале 90-х годов прошлого века, а наиболее активным этапом раз-

вития волонтерского движения следует считать последние десятилетия. За 

этот период волонтерское движение стремительно развивается благодаря со-

циальной активности молодежи, ее активному стремлению оказать посиль-

ную поддержку нуждающимся людям оно достигло своего нынешнего состо-

яния: в стране действуют около одной тысячи общественных организаций, 

активно развивающих молодежные волонтерские программы. 

В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135- 

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

волонтерами являются «граждане, осуществляющие благотворительную дея-

тельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том 

числе, в интересах благотворительной организации» [163]. 

Направления волонтерской работы в нашей стране разнообразны: соци-

альная защита; экология; благоустройство; профилактика алкогольной и 

наркотической зависимости, пропаганда здорового образа жизни; правоза-

щитная деятельность; сохранение исторического и культурного наследия; со-

действие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта; со-

действие в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, ду-

ховному развитию личности [180]. 

Помимо этих видов деятельности российские общественные организа-

ции активно развивают механизмы поддержки различных инициатив: разра-

батываются и реализовываются специализированные образовательные про-

граммы (как для добровольцев, так и для сотрудников организаций, работа-

ющих с ними), модели деятельности молодежных добровольческих центров. 

«Проводятся многочисленные семинары по обмену опытом, презентации до-

стижений молодежных программ, круглые столы по обсуждению взаимодей-
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ствия добровольческого сектора с государственными структурами, бизнесом 

и средствами массовой информации» [180]. 

С 1995 года вместе с другими странами мира волонтеры России начали 

отмечать Международный день добровольцев, в честь которого организуют-

ся следующие даты: Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря); Все-

мирный день инвалидов (3 декабря); Всемирный день добровольцев (5 де-

кабря); Всемирный день защиты прав человека (10 декабря); День Конститу-

ции РФ (12 декабря). 

На основе планируемых региональных и локальных мероприятий, учи-

тывающих потребности каждого конкретного региона, формируется обще-

российская программа добровольческих действий. 

В рамках Весенних добровольческих акций добровольцы из разных 

уголков России принимают участие в социально-значимых локальных проек-

тах и мероприятиях: благоустройство микрорайонов, посадка деревьев, 

очистка территорий скверов и парков; проведение акций по сбору вещей; ор-

ганизация благотворительных концертов; оказание адресной помощи  

Российские общественные организации активно развивают механизмы 

поддержки различных инициатив: разрабатываются и реализовываются спе-

циализированные образовательные программы (как для добровольцев, так и 

для сотрудников организаций, работающих с ними), модели деятельности 

молодежных добровольческих центров. «Проводятся многочисленные семи-

нары по обмену опытом, презентации достижений молодежных программ, 

круглые столы по обсуждению взаимодействия добровольческого сектора с 

государственными структурами, бизнесом и средствами массовой информа-

ции» [180]. 

Таким образом, целью международных и российских волонтерских ор-

ганизаций на сегодняшний день является не только помощь нуждающимся, 

но и продвижение базовых ценностей, возможность предоставить молодым 

людям необходимые условия для их развития.  
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Мотивы участников программ международного волонтерства весьма 

разнообразны: потребность помогать тем, кто в этом нуждается; желание пу-

тешествовать; стремление познакомиться и пообщаться с разными людьми; 

возможность приобрести профессиональные умения и опыт международной 

коммуникации и др. [185]. 

Финансируя различные проекты, правительства многих стран использу-

ют ресурс молодежного добровольчества в решении общественных проблем, 

реализации государственных программ по поддержке молодежи.  

В большинстве случаев волонтеры – это представители студенческой 

молодежи. Как наиболее «социально активная демографическая группа», 

студенчество считается «основой крупномасштабного волонтерского движе-

ния» [158, с.235]. Постоянное увеличение числа студентов-волонтеров, при-

нимающих участие в данной деятельности, становится позитивной тенденци-

ей в современном волонтерском движении.  

Потенциал использования студенческой добровольческой деятельности 

может рассматриваться в двух аспектах:  во-первых, влияние волонтерского 

движения на конкретно-историческую ситуацию, сложившуюся в обществе; 

во-вторых, влияние волонтерства на саму личность студента, включающегося 

в данную деятельность. 

Студенческая молодежь, реализуя программы добровольческой деятель-

ности, получают возможность принести пользу обществу, приобрести соци-

альный опыт, получить рекомендации для дальнейшего карьерного роста. 

Многие волонтеры в будущем начинают реализовывать авторские проекты. 

В этой связи, волонтерская деятельность, являясь одним из наиболее 

эффективных способов оптимизации социальной ситуации в обществе, поз-

воляет создать благоприятные условия для формирования общественной ак-

тивности студенческой молодежи и личностного развития с учетом их цен-

ностных ориентаций и возрастных особенностей. 

Вместе с тем, при сравнении массовости волонтерских движений в Рос-

сии и в тех странах, которые принято называть развитыми, можно заметить 
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существенную разницу. По опросу центра Superjob.ru, лишь 8% россиян (ес-

ли бы они не были вынуждены заботиться о средствах к существованию), 

желали бы заняться благотворительностью и волонтерством. В то время как в 

США, по информации Бюро по трудовой статистике, волонтерской активно-

стью за 2009 год занимались 27% населения [184]. 

Несмотря на активное развитие в последнее десятилетие волонтерского 

движения в России (в том числе в практике высших учебных заведений), су-

ществует целый ряд проблем, не позволяющих ему соответствовать масшта-

бу аналогичных процессов в западных странах: 

 Недостаточно проработанная законодательная сторона данного 

направления (одна из основных проблем). В Федеральном законе «О благо-

творительной деятельности и благотворительных организациях» сказано, что 

волонтеры осуществляют «благотворительную деятельность в форме безвоз-

мездного труда в интересах благополучателя, в том числе благотворительной 

организации, которая может оплачивать расходы добровольцев, связанные с 

их деятельностью в этой организации (командировочные расходы, затраты на 

транспорт и др.)» [163]. В то время как зарубежные волонтеры, участвующие 

в добровольческой деятельности, имеют существенные льготы (в том числе и 

при поступлении на работу).  

Организация волонтерской деятельности в воспитательном процессе ву-

за также осуществляется на основании вышеназванного Федерального зако-

на, а также Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обществен-

ных объединениях», который определяет возможные организационно-

правовые формы деятельности волонтерских объединений. Перед преподава-

телями стоят задачи создания механизмов и законодательной базы (локаль-

ных актов, положений, программ и т.п.), позволяющих волонтерству в сту-

денческой среде приобрести новый качественный уровень. 

Правовой основой деятельности студентов-волонтеров (статья 7.1 ФЗ «О 

благотворительной деятельности») является договор. Его заключение допу-

стимо, но не является обязательным (возможно в устной или простой пись-

http://superjob.ru/
http://philanthropy.ru/analysis/8-rossiyan-stali-by-volonterami-pri-kommunizme/
http://philanthropy.ru/analysis/8-rossiyan-stali-by-volonterami-pri-kommunizme/
http://philanthropy.ru/analysis/8-rossiyan-stali-by-volonterami-pri-kommunizme/


64 

 

менной форме). Стороны договора: доброволец и благополучатель (адресат 

помощи добровольцев), доброволец и благотворительная организация. 

Организационно-правовая форма деятельности студентов, принимаю-

щих участие в волонтерских проектах– благотворительная организация, об-

щественная организация без образования юридического лица. 

Не урегулированы стандарты помощи, оказываемой волонтера-

ми/добровольцами, а также особый порядок допуска добровольцев к сферам 

помощи, требующим специальной подготовки. 

 Административные трудности, с которыми приходится сталки-

ваться как отдельно взятым волонтерам, так и волонтерским организациям. У 

представителей власти на сегодняшний день отсутствует потребность в реа-

лизации проектов и программ, связанных с волонтерской деятельностью, а 

также нежелание отдельных чиновников содействовать добровольцам. Одна-

ко нельзя отрицать тот факт, что некоторые новаторы, облеченные властью, 

оказывают волонтерам посильную помощь. 

Основным условием волонтерской деятельности является поддержка 

администрации вуза, которая может предоставить оптимальные условия для 

развития данного направления. Решению административных проблем будет 

способствовать четко организуемое управление, включающее все структуры 

и реализующее данное направление на соответствующем уровне: 

 - ученый совет – создание концепции и программы развития воспита-

ния, формирование целостной воспитательной среды, методов и форм взаи-

модействия преподавателей и студентов, поддержка и развитие добровольче-

ских инициатив, новаторских идей; 

- ректорат – разработка волонтерской деятельности, как одного из 

направлений воспитательной работы, координация деятельности универси-

тетских, факультетских и кафедральных структур, создание общественных 

объединений, новых организационных форм и методов работы; 

- отдел воспитательной и социальной работы – планирование волонтер-

ской деятельности, организация и проведение добровольческих акций и про-
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ектов; обеспечение включенности органов студенческого самоуправления в 

данный процесс, взаимодействие с государственными органами и обще-

ственными организациями, осуществляющими молодежную политику; 

- органы студенческого самоуправления – изучение мнений и предложе-

ний студентов по улучшению организации добровольчества, непосредствен-

ное участие в реализации проектов и др.; 

- факультет (общее руководство работой со студентами на факультете 

осуществляет деканат;  управление осуществляет заместитель декана по вос-

питательной работе) – определение целей, задач, основных направлений вос-

питания на факультете, разработка программ и планов воспитания с учётом 

мнения профессорско-преподавательского коллектива, студенческого актива, 

участие в разработке и проведении мероприятий и др. 

Перед администрацией, преподавателями и студентами стоят задачи по 

созданию соответствующей мотивирующей среды, осуществлению взаимо-

действия преподавателей и студентов, координации действий всех участни-

ков волонтерских проектов, а также разработке учебно-методического обес-

печения волонтерской деятельности в вузе.  

  Технологическая проблема. Торможение определенных действий свя-

зано с отсутствием в современной России общеизвестных школ волонтер-

ства, устоявшихся традиций добровольчества, что приводит к поиску или 

разработке методов и решений, которые позволили бы грамотно выстроить 

структуру волонтерской деятельности. Очень часто волонтерские проекты, 

реализуемые в нашей стране, носят не системный, а стихийный и разовый 

характер. 

Мероприятия в области развития волонтерского движения должны опи-

раться, прежде всего, на распространение практического опыта, имеющегося 

в вузах. 

Вместе с тем, специалисты отмечают недостаточный уровень професси-

онализма преподавателей в воспитательной работе (в том числе в вопросах 

организации волонтерской деятельности). Это касается не только сотрудни-
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ков отделов воспитательной работы, лидеров молодежных организаций, но и 

готовности преподавательского состава к реализации данного направления, а 

также деятельности психологической и социально-педагогической служб ву-

за. 

Необходима также организация профессиональной подготовки самих 

преподавателей – специалистов в сфере студенческой волонтерской деятель-

ности. Такая программа должна включать комплекс психолого-

педагогических условий, формирующих профессиональное сознание, лич-

ностное отношение к определенным проблемам, систему представлений о 

волонтерской деятельности (ее специфике, интерес к данной сфере, образ 

добровольца, проблемные зоны профессии, пути их преодоления и др.). 

Преподаватели/организаторы волонтерской работы должны участвовать 

в разработке и реализации программ подготовки студентов-волонтеров, их 

педагогического сопровождения (осуществлять подбор волонтеров, обучать 

необходимым умениям и навыкам, активизировать интерес к предстоящей 

деятельности, развивать социально-значимые и профессиональные качества, 

личностные компетенции в контексте выбираемого добровольческого 

направления, планирование совместной работы и др.). 

Вышеперечисленные проблемы находят свое отражение в отсутствии 

некоторых, значимых для российского общества, типов волонтерских движе-

ний или в их недостаточном развитии на современном этапе. 

 Семейное волонтерство. Очень часто семейным людям, которые рас-

полагают желанием и потребностью принять участие в каких-либо волонтер-

ских проектах, приходится выбирать между общественно значимой деятель-

ностью и времяпрепровождением в кругу семьи. Разрешить данную дилемму 

позволяет семейное волонтерство, широко распространенное в Европейских 

странах и США. 

День семейного волонтерства (Family Volunteer Day), который отмечает-

ся в США в субботу перед Днем благодарения, способствует не только спло-

чению членов семьи, но и позволяет им внести посильный вклад в развитие 

http://www.familycares.org/
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местного сообщества. Невозможно переоценить и воспитательную функцию, 

которой обладает данный тип волонтерства, поскольку он учит подрастаю-

щее поколение гуманизму доброте и милосердию. 

Исследование американского агентства Russ Reid выявило значительное 

влияние семейных традиций на отношение к благотворительности: дети ро-

дителей, занимающихся благотворительной деятельностью, с вероятностью 

80% также станут поддерживать благотворительность. В то время как в семь-

ях, где родители не интересуются филантропией, вероятность вовлечения в 

нее детей составляет всего 25% [185]. 

К сожалению, семейное волонтерство в России в настоящее время не но-

сит системный характер и проявляется только на уровне отдельных акций. 

Для его развития нужны программы работы с семьями, предоставление опре-

деленных условий, позволяющих семьям с детьми легче включаться в добро-

вольческий процесс, а также пропаганда этого важного вида социальной ак-

тивности. 

 Детское волонтерство – один из редких типов волонтерства в России. 

В понимании большинства представителей нашего общества, дети – это чле-

ны общества, которые сами нуждаются в помощи. Однако крайне важно 

помнить о том, что без воспитания социально ответственного подрастающего 

поколения невозможно формирование гражданского общества. В странах с 

развитой волонтерской деятельностью, активность детей-волонтеров часто 

выражается в заботе об окружающей среде (посадка растений во дворе, под-

держание чистоты и т.п.), поддержке новых учеников в классе и школе, по-

мощи сиротам, бездомным и т.п.  

Дети могут участвовать и в фандрайзинге (процессе привлечения де-

нежных средств и иных ресурсов, которые являются необходимыми для реа-

лизации определенного проекта или определенной деятельности в целом). 

Для того чтобы волонтерская деятельность была детям интереснее, в нее обя-

зательно следует вносить игровые и творческие элементы. Например, краси-

вую коробку для сбора пожертвований дети могут сделать своими руками. 
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По мнению одной из некоммерческих организаций, пропагандирующих 

детское волонтерство, «Маленькие руки помощи» (Little Helping Hands), дети 

могут принимать участие в акциях уже с 4-летнего возраста [185]. 

В России детское волонтерство, также как и семейное, носит лишь эпи-

зодический характер на уровне специальных акций, организуемых школами, 

клубами по месту жительства, учреждениями дополнительного образования 

и детскими общественными организациями в рамках воспитательной дея-

тельности. Вместе с тем, современные тенденции способствуют тому, что в 

ряде школ России, детское волонтерство стало носить системный характер. 

 Событийное волонтерство – бурно развивающий тип волонтерства в 

современной России, к которому относятся участие в организации и прове-

дении концертов,  фестивалей, ярмарок, спортивных, образовательных, куль-

турных и других мероприятий. Такие формы добровольчества служат не 

только для сбора пожертвований, но и позволяют укрепить отношения благо-

творительных организаций с существующими волонтерами и привлечь но-

вых. Не получили в нашей стране должного развития и такие формы собы-

тийной добровольческой деятельности, как продажи выпечки, ненужных 

книг и т.п. 

Новая форма событийного волонтерства, не ставшая на сегодняшний 

день традиционной, – проведение парадов, которые могут быть организованы 

волонтерами и для волонтеров. Примером является парад, организованный и 

проведенный волонтерами в 2002 году в Австралии, который был посвящен 

героической борьбе волонтеров-пожарных с летними пожарами [185]. 

 Добровольчество людей пенсионного возраста, которые по сравнению 

с волонтерами среднего возраста уделяют этой деятельности в два раза 

больше времени. Волонтеры пожилого возраста преимущественно оказывают 

такие благотворительные услуги, как профессиональная помощь, фанд-

райзинг, помощь нуждающимся на дому, уход за больными и др. 

Ярким примером данного вида волонтерства является сингапурский 

хоспис Assisi для онкологических больных, где из 80 волонтеров более 70% – 

http://littlehelpinghands.org/
http://www.assisihospice.org.sg/
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люди старше 50 лет, а самому старшему волонтеру исполнилось 70 лет. Здесь 

волонтеры не только работают с пациентами хосписа, но и занимаются фанд-

райзингом, причем довольно успешно [159]. 

Такое явление, как волонтерство людей пенсионного возраста, к сожале-

нию, в нашей стране совершенно не развито. Основными причинами  явля-

ются: социальная незащищенность, необходимость работать, пока есть физи-

ческая возможность (в связи с низким материальным достатком при выходе 

на пенсию). С другой стороны, помощь другим может мобилизовать такую 

возрастную категорию волонтеров, сделать их социально активнее. 

 Виртуальное (онлайн) волонтерство, позволяющее проявить соци-

альную активность тем, кто не может пожертвовать своим временем. Такой 

вид добровольчества особенно близок тем людям, чей стиль жизни или про-

фессиональный опыт связан с интернет-средой, а также людям с ограничен-

ными физическими возможностями или имеющим проблемы с передвижени-

ем. Преимущество этого типа волонтерства заключаются и в сравнительно 

недорогом способе увеличения вовлеченности жителей в развитие местного 

сообщества. 

В благотворительной деятельности в России виртуальное волонтерство 

до сих пор практиковалось довольно редко. Существуют отдельные проекты 

с участием онлайн-волонтеров: Википедия – в написании статей для этого 

масштабного ресурса участвует огромное число русскоязычных пользовате-

лей; Сообщество добровольцев чрезвычайного реагирования (ЖЖ-

сообщество pozar_ru), координирует работу добровольцев (тушение пожаров, 

оказание помощи пострадавшим во многих регионах России); Добровольче-

ский Интернет-ресурс «Карта помощи», собирает информацию о пострадав-

ших во время пожаров, точках сбора помощи пострадавшим. 

 Инклюзивное волонтерство. По мнению исследователей, является са-

мым неразвитым типом волонтерского движения в России. В отношении лю-

дей с ограниченными физическими возможностями в нашей стране пока ве-

дется работа только по облегчению их жизни в социуме. Обычно, эти люди, 
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как и дети, воспринимаются окружающими как нуждающиеся в поддержке, 

вместе с тем, добровольцы с ограниченными возможностями здоровья зача-

стую активны и способны делиться своими знаниями, силами, временем для 

улучшения общественной жизни, привносить профессиональный опыт и на-

выки во многих областях (искусство, спорт, образование и т.п.).  

В зарубежных странах давно и активно осуществляется процесс вклю-

чения инвалидов в полноценную общественную жизнь, частью которой явля-

ется волонтерство. 

Значительным фактором, оказавшим положительное влияние на пре-

одоление всех вышеперечисленных проблем, являются XXII Олимпийские 

Игры и XI Паралимпийские Игры в Сочи в 2014 году.  

Специально для этих событий заблаговременно началась работа по со-

зданию правовой базы для волонтерской деятельности. Понятие «волонтер 

Игр» юридически закреплено в российском законодательстве. Согласно ФЗ 

от 01.12.2007 №310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, раз-

витии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», волонтеры зим-

них Игр в Сочи – это «граждане Российской Федерации и иностранные граж-

дане, заключившие с Оргкомитетом «Сочи-2014» гражданско-правовой дого-

вор об участии в организации и (или) проведении Олимпийских и Паралим-

пийских игр без предоставления им денежного возмещения за осуществляе-

мую деятельность» [186]. 

Однако волонтеры не только помогают в организации и проведении Игр, 

но и создают атмосферу праздника, олицетворяют радушие и гостеприимство 

олимпийской столицы. От их слаженной работы во многом зависит воспри-

ятие Игр мировой общественностью и спортсменами. 

Свое желание участвовать в волонтерской деятельности в Сочи выра-

зили свыше 180 000 волонтеров из РФ, из подавших заявку, были отобраны 

25000 добровольцев. Анализировались личностные качества кандидата, его 
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профессиональные навыки, знание русского и английского языков, желание 

разделять олимпийские ценности и идеалы, а также умение работать в боль-

шой команде [186]. 

Обучение проводилось в 26 волонтерских центрах по всей стране (Мо-

сква, Уфа, Владивосток, Волгоград, Казань, Краснодар, Томск, Новорос-

сийск, Томск, Пятигорск, Санкт-Петербург, Архангельск, Сочи, Тверь, Хан-

ты-Мансийск, Новочеркасск), география участников обучения была пред-

ставлена еще шире. Центры выбирались на конкурсной основе и создавались 

на базе конкретного образовательного учреждения. В его задачи входило 

привлечение, отбор и подготовка волонтеров Игр. Специально разработанная 

программа позволила волонтерам под руководством опытных тренеров раз-

вить олимпийские навыки и приобрести знания, необходимые для эффектив-

ной работы на Играх [186]. 

Сравнительный анализ количества задействованных на Олимпийских и 

Паралимпийских Играх в Сочи волонтеров с другими Зимними Олимпий-

скими Играми, показал, что оно соответствует общепринятой практике (ри-

сунок 1).  

На Олимпийских Играх в Турине (2006 г.) работали 20 000 волонтеров, в 

Ванкувере (2010 г.) – 29 500. Абсолютным рекордсменом являются Летние 

Олимпийские Игры в Пекине (2008 г.), это крупнейшее мировое событие об-

служивало 500 000 волонтеров. 

 

Рисунок 1. Динамика привлечения волонтеров на Олимпийские Игры 
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Важно отметить, что количество волонтеров на Олимпийских и Пара-

лимпийских играх в Сочи сопоставимо с предыдущими Зимними Олимпий-

скими играми в других странах с развитым волонтерским движением. 

Все волонтеры, задействованные на Олимпийских и Паралимпийских 

Играх, подразделяются на 11 функций (транспорт; медицина; допинг-

контроль; технологии; церемонии; обслуживание делегаций и команд, прото-

кол, лингвистические услуги; коммуникации и пресса; административная де-

ятельность и аккредитация; сервис; паралимпийская специфика; обслужива-

ние мероприятий и работа со зрителями) [186]. 

В работе с волонтерами уделяется большое внимание ее целям: 

- привлечение необходимого количества волонтеров для успешного про-

ведения Олимпийских и Паралимпийских Игр в Сочи (в рамках Игр); 

- вовлечение волонтеров в работы в городе Сочи во время проведения 

Игр (в рамках города); 

- сохранение созданной в ходе реализации Программы инфраструктуры 

добровольческой деятельности в стране, как важного элемента Наследия Игр 

(в рамках страны) [186]. 

Важной отличительной особенностью Олимпийских и Паралимпийских 

Игр в Сочи в 2014 году является вовлеченность людей старшего возраста, так 

называемых «Серебряных волонтеров». В волонтерские центры по всей 

стране поступило около 3000 заявок людей старшего возраста. Многие из 

них специально обучились компьютерной грамоте и выучили английский 

язык. Примечателен тот факт, что на Олимпийских и Паралимпийских Играх 

в Пекине волонтеры этого возраста не могли принимать участие в этих меро-

приятиях. 

Успешное проведение Игр, положительные отзывы об организации и 

работе волонтеров от представителей команд и гостей из разных стран, сви-

детельствует о том, что волонтерство в России переживает этап активного 

развития и выходит на общемировой уровень. Состоявшиеся и еще предсто-

ящие масштабные спортивные мероприятия, среди которых Летняя Универ-
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сиада (Казань, 2013 г.), Олимпийские, Паралимпийские игры (Сочи, 2014 г.), 

этап Формулы-1 (Сочи, 2014 г.), Чемпионат Мира по Футболу (2018 г.), Зим-

няя Универсиада (Красноярск, 2019 г.) выступают в качестве катализатора, 

стимулирующего повышенный интерес населения к волонтерскому движе-

нию и его дальнейшее развитие в России. 

Как было нами уже отмечено, для России волонтерство является инно-

вационным видом деятельности, получившим активное развитие лишь в по-

следнее десятилетие. Поэтому оно еще не достигло тех максимальных поло-

жительных результатов (как для общества, так и социального роста самих 

молодых людей), которые могли бы наблюдаться в случае большей популяр-

ности волонтерства среди студенческой молодежи. 

В нашем исследовании в качестве одного из важных направлений воспи-

тательного процесса вуза рассматривается волонтерская деятельность, актив-

ными участниками которой являются студенты. На наш взгляд это позволит 

решить задачу развития их социальной активности – профессионально и 

личностно значимого качества, необходимого в становлении будущих конку-

рентоспособных и компетентных специалистов. 

Волонтерская деятельность в процессе развития социальной активности 

студентов обладает большими педагогическими возможностями:  

1. Способствует формированию социально и профессионально  значи-

мых качеств личности студентов.  

Ведущими социально и профессионально значимыми качествами лично-

сти, формируемыми в процессе волонтерской деятельности, являются: само-

стоятельность, ответственность, инициативность, организованность, рефлек-

сия, эмпатия, идентификация, динамизм, эмоциональная устойчивость, ком-

муникативные навыки  и др., что способствует развитию социальной актив-

ности в целом.  

Волонтерство как одно из наиболее эффективных способов личностно-

профессионального развития студенческой молодежи, предоставляя широкий 

круг возможностей для самореализации в различных сферах и областях жиз-
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ни, позволяет проявлять активность, развить инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, выработать навыки 

сотрудничества и социального взаимодействия, умения принимать самостоя-

тельные решения, нести личную ответственность за результаты своей дея-

тельности и совершаемых поступков.  

Переход самосознания студентов-волонтеров на качественно новый уро-

вень проявляется в повышенной значимости их личных ценностей, в пере-

растании частных самооценок отдельных качеств личности в общее, целост-

ное отношение к себе.  

Студент, проявляя себя как активный деятель, приобретает способность 

не только к саморазвитию, самореализации в деятельности, но и творческому 

преобразованию окружающей действительности. 

2. Готовит к будущей профессиональной деятельности. 

Студенты приобретают умение находить выход из проблемных ситуа-

ций, способность работать в сплоченной команде, брать на себя ответствен-

ность, учитывать интересы и потребности других людей, договариваться с 

партнерами, делегировать полномочия. Студенты-волонтеры отличаются 

«гибкостью мышления, точностью и адекватностью действий, способностью 

оперативно реагировать на инновации и использовать их в своей деятельно-

сти» [92, с.3]. 

Волонтерство, как продуктивная деятельность студента ради совершен-

ствования себя и окружающего мира, позволяет подготовить специалистов, 

умеющих выбирать профессиональный путь, мотивированных на качествен-

ный труд, готовых обучаться в течение всей жизни, способных к эффектив-

ной работе на уровне мировых стандартов, непрерывному профессионально-

му, социальному, духовному и культурному развитию. 

3. Предоставляет возможности естественного вхождения в систему 

гражданских отношений. 

Волонтерская деятельность способствует освоению студентами новых 

социальных ролей, расширению диапазона проявления своих способностей. 
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Студенты-волонтеры находят свое применение во всех сферах жизнедея-

тельности общества: политической, культурной, социальной, экономической 

и способны обеспечить реализацию ключевых направлений развития обще-

ства. 

Кроме того, волонтерство способствует решению проблем самого обще-

ства, ослаблению социальной напряженности. Так, работа волонтеров в рам-

ках экологических проектов, а также их помощь при различных природных 

катастрофах, способна существенно улучшить как экологическую ситуацию 

в отдельном регионе, так и в планетарном масштабе в целом.  

Участие добровольцев из разных стран в деятельности международных 

волонтерских лагерей или международных спортивных, культурных, эконо-

мических и других мероприятиях, способствует формированию толерантно-

сти в обществе, развитию межкультурных связей. Реализация благотвори-

тельных проектов (в зависимости от вида и размера оказываемой помощи) 

позволяет решить локальные или крупные экономические и социальные про-

блемы. 

4. Способствует развитию общечеловеческих и культурных ценностей. 

Волонтерство, выполняя функцию нравственного воспитания, способ-

ствует самоопределению личности в системе жизненных ценностей и 

направлено не только на безвозмездную социальную помощь нуждающимся, 

но и продвижение базовых ценностей (гражданственности, милосердия, 

справедливости, гуманности, отзывчивости), формирование у студента за-

конченной устойчивой системы ценностных ориентаций, определяющих его 

дальнейший жизненный и профессиональный путь. 

В процессе волонтерской деятельности во благо других людей, общества 

происходит сознательное присвоение студентом духовных идеалов, социаль-

ных приоритетов, ценностей, и в результате, -  его саморазвитие и самореа-

лизация.  

Взаимодействуя с социальной средой, студенческая молодежь учится 

соотносить и согласовывать свои ценности, цели, жизненные смыслы с цен-
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ностями и целями развития общества и цивилизации и достигает, как субъект 

социальной активности, социальной зрелости. 

Таким образом, волонтерская деятельность одновременно способствует 

повышению эффективности воспитательного процесса в вузе и создает бла-

гоприятные условия для развития социальной активности молодых людей, их 

личностного развития с учетом ценностных ориентаций и возрастных осо-

бенностей. 

В этой связи актуальным является вопрос разработки модели развития со-

циальной активности студентов в воспитательном процессе вуза (на примере 

волонтерской деятельности), позволяющий осуществить комплексный подход 

к педагогическому исследованию развития социальной активности студентов-

волонтеров, выделению педагогических условий, способствующих эффектив-

ному их формированию. 

Таким образом, волонтерская деятельность – это общественная деятель-

ность студентов, осуществляемая на добровольной и безвозмездной основе и 

направленная на удовлетворение интересов общества (благополучателя) и 

самого волонтера. 

В целевом, процессуальном, содержательном, технологическом компо-

нентах волонтерство представляет собой просоциальную деятельность, об-

щие  характеристики которой – безвозмездность и добровольность; осу-

ществляться данная деятельность может с различной степенью участия (от 

эпизодического до полного вовлечении). 

Наиболее социально активной демографической группой, составляющей 

основу крупномасштабного волонтерского движения, является студенческая 

молодежь. Педагогическими возможностями волонтерской деятельности в 

процессе развития социальной активности студентов являются: формирова-

ние социально и профессионально значимых качеств личности студентов; 

подготовка к будущей профессиональной деятельности; предоставление воз-

можности естественного вхождения в систему гражданских отношений; раз-

витие общечеловеческих и культурных ценностей.  
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1.3. Модель развития социальной активности студентов в воспита-

тельном процессе вуза (на примере волонтерской деятельности) 

 

Разработка модели развития социальной активности студентов в воспита-

тельном процессе вуза (на примере волонтерской деятельности) – одна из 

главных задач нашего исследования.  

Моделирование лежит в основе любой науки. В осмыслении понятия 

«модель» мы будем использовать определение, данное в философском слова-

ре. «Модель – (от франц. modele, от лат. modulus – мера, образец, норма), в 

логике и методологии науки представляет собой аналог (схему, структуру, 

знаковую систему) определенного фрагмента природной или социальной ре-

альности, порождения человеческой культуры, концептуально-

теоретического образования и т. п. – оригинала модели». Этот аналог служит 

для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструиро-

вания оригинала, преобразования или управления им. При определенных 

условиях, выясняемых в логике и методологии, результаты разработки и ис-

следования модели распространяются на оригинал [183]. 

Являясь одним из методов научного исследования, моделирование поз-

воляет объединить в педагогическом исследовании эмпирическое и теорети-

ческое, выстраивать «ожидаемую логику последовательных действий, созда-

вать на основе определенных исходных положений конструкцию, отражаю-

щую сущность и механизмы ее функционирования» [90, с.71]. 

Анализ опыта, как педагогов-теоретиков, так и педагогов-практиков по-

казал, что метод моделирования широко применяется в педагогической науке 

и дает возможность не только исследовать явления, процессы,  но и отобра-

зить степень их целостности, описать условия их протекания. Модель 

«должна строиться структурно», в связи с этим «возникает необходимость 

выделения компонентов процесса или явления, а также их взаимосвязей, вза-

имозависимостей и взаимоподчиненности» [147, с. 66].  
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В современном образовании принято моделировать как его содержание, 

так и учебно-воспитательную деятельность.  

А.Н. Дахин [56] определяет этапы, отражающие основные положения 

педагогического моделирования: 

1) вхождение в процесс и «выбор методологических оснований для мо-

делирования, качественное описание предмета исследования;  

2) постановка задач моделирования; 

3) конструирование модели с уточнением зависимости между основны-

ми элементами исследуемого объекта, определением параметров объекта и 

критериев оценки изменений этих параметров, выбор методик измерения; 

4) исследование валидности модели в решении поставленных задач; 

5) применение модели в педагогическом эксперименте; 

6) содержательная интерпретация результатов моделирования» [56, с. 

63] 

В нашем исследовании логика моделирования такова: «теория и предва-

рительное исследование отражаются в виде модели, дающей представление 

об исследуемом явлении и выступающей в роли своеобразной гипотезы, ко-

торая апробируется и уточняется в ходе дальнейшей опытно-

экспериментальной работы, что позволяет совершенствовать саму модель. 

Она представляет собой абстрактный алгоритм педагогической деятельности 

и предполагает определенную цель, последовательность, содержательную 

направленность, критерии и показатели результативности» [147, с.64]. 

Разработанная модель преследует главную цель – повышение социаль-

ной активности студентов в воспитательном процессе вуза (на примере волон-

терской деятельности). Она состоит из четырех основных блоков: методоло-

гический, структурный, организационный, оценочный и включает в себя пе-

дагогические условия, соблюдение которых является обязательным для 

успешной реализации представленной модели (Рис. 2). 

Методологический блок содержит в себе три компонента: задачи, мето-

дологические подходы и принципы данной работы. 
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Рисунок 1. Модель развития социальной активности студентов в воспитатель-

ном процессе вуза (на примере волонтерской деятельности) 

Цель: повышение социальной активности студентов  в воспитательном процессе вуза 

ЗАДАЧИ 

1. Формирование социально-ориентированных качеств личности.  

2. Овладение волонтерами умениями и навыками активного взаимодействия с окружающими людьми. 

3.Изучение, обобщение и распространение опыта в сфере организации волонтерской деятельности.  

4. Выявление и раскрытие организаторских, творческих, нравственных потенциалов личности волонтеров. 
 

ЭТАПЫ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

Организационно-

обучающий 

Деятельностный 

Результативно-

рефлексивный 

Индивидуальные (поручение, практическое задание, диагностика);  
групповые (дискуссия, обсуждение, мастерская);  

коллективные (игра, кейс, тренинг, презентация, доклад, рассказ, демонстра-

ция схемы, трудовой десант, круглый стол, акция) 

Индивидуальные (практическое задание, поручение);  
групповые (обсуждение, мастерская); коллективные (игра, проведение тре-

нировки, круглый стол, праздничный вечер) 

Индивидуальные (поручение); групповые (дискуссия, беседа, написание 
методичек); коллективные (презентация, доклад, круглый стол) 

СТРУКТУРА 

Мотивы и интересы 

 
Наличие коммуникативных навыков 

Умение находить выход из проблемных ситуаций 

Активный характер деятельности 
 

Общественно значимый характер деятельности 

Социальные  ценностные ориентации 
 

УРОВНИ 

ВИДЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

1. Трудовая 

2. Общественная 

3. Эстетическая 

4. Умственная 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

1. Системный 

2. Личностно-ориентированный 

3. Личностно-деятельностный 

4. Аксиологический 
 

КРИТЕРИИ 

 

П
Е

Д
А

Г
О

Г
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 У
С

Л
О

В
И

Я
: 

со
зд

а
н

и
е 

в
о

с
п

и
та

те
л

ь
н

о
й

  
ср

ед
ы

 в
 в

у
зе

, 
ст

и
м

у
л

и
р

у
ю

щ
ей

 с
ту

д
ен

та
 к

 а
к
ти

в
н

о
м

у
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
м

у
 в

за
и

м
о

д
ей

с
тв

и
ю

 с
 

о
к
р

у
ж

аю
щ

и
м

и
 л

ю
д

ь
м

и
; 

о
со

б
ая

 п
о

зи
ц

и
я
 п

р
е
п

о
д

ав
а
те

л
я
 (

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
я
 в

о
л
о

н
те

р
ск

о
го

 д
в
и

ж
е
н

и
я
),

 е
го

 г
о

то
в
н

о
ст

ь
 к

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 в

о
л
о

н
те

р
ск

о
й

 д
ея

-
те

л
ь
н

о
ст

и
 с

ту
д

ен
то

в
; 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

е 
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 
р

аз
в
и

ти
я
 с

о
ц

и
а
л
ь
н

о
й

 а
к
ти

в
н

о
ст

и
 с

ту
д

ен
то

в
 в

 в
о

л
о

н
те

р
ск

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
; 

о
р

и
е
н

та
ц

и
я
 н

а 
ц

ен
-

н
о

ст
и

, 
тр

ад
и

ц
и

и
 и

 д
у

х
 в

о
л
о

н
те

р
ст

в
а
; 

у
ч

ет
 о

ж
и

д
а
н

и
й

, 
у

с
та

н
о

в
о

к
, 

и
н

те
р

ес
о

в
 с

ам
и

х
 с

ту
д

ен
то

в
-в

о
л
о

н
те

р
о

в
 

Креативный 

(достаточный) 

Продуктивный 

(средний) 

Репродуктивный 

(низкий) 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 Мотивационный 

 

 

Операциональный 

 

 

 Ценностный 

В  О  С  П  И  Т  А  Т  Е  Л  Ь  Н  Ы  Й      П  Р  О  Ц  Е  С  С      В  У  З  А 

ПРИНЦИПЫ 
1.Субъектности 

2.Ориентации на ценностное отношение 

3.Успешности 

4.Событийности 

ПРИНЦИПЫ 

1.Субъектности 

2.Ориентации на ценностное отноше-

ние 

3.Успешности 
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Задачи развития социальной активности у студентов: 

- формирование значимых социально-ориентированных качеств личности 

(инициативности; самостоятельности; толерантности; дисциплинированно-

сти; культуры поведения; активной гражданской позиции и т.д.); 

- овладение волонтерами умениями и навыками активного взаимодей-

ствия с окружающими людьми; 

- изучение, обобщение и распространение опыта в сфере организации 

волонтерской деятельности; 

- выявление и раскрытие организаторских, творческих, нравственных 

потенциалов личности волонтеров. 

Основными подходами, которые стали методологической основой раз-

вития социальной активности студентов в воспитательном процессе вуза (на 

примере волонтерской деятельности) являются: личностно-ориентированный 

(В.В.  Сериков,  И.С.  Якиманская  и  др.);  деятельностный  (Л.С.  Выготский,  

И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); системный (Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина и др.); аксиологический (ценностный) 

(Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, В.А. Кан-Калик, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сла-

стенин, Е.Н. Шиянов и др.). 

С точки зрения личностно-ориентированного подхода, приоритетом в 

образовании является предоставление личности наиболее благоприятных 

условий для гармоничного и всестороннего развития. 

Раскрытие потенциала студента (личностного, образовательного, творче-

ского и т.п.), становление новой культуры отношений педагога к каждому от-

дельно взятому молодому человеку как к уникальной личности, самостоятель-

ному и ответственному субъекту собственного развития также основано на иде-

ях данного подхода. 

Личностно-ориентированный подход включает совокупность взаимосвя-

занных социальных установок педагога на отношение к обучающемуся, к са-

мому себе и к организации педагогического процесса субъект-субъектного, 

личностно-центрированного взаимодействия [160, с.97]. 
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Применение личностно-ориентированного подхода оказывает положи-

тельное влияние на формирование у молодого человека социальной активно-

сти, ответственности, самостоятельности, способности к самоконтролю, са-

мовоспитанию, самоорганизации. Кроме того, данный подход способствует 

развитию сотрудничества, установлению и налаживанию контактов между 

людьми, уменьшению противоречий между членами общества, воспитанию 

фундаментальных ценностей – милосердия, толерантности, гуманности, от-

зывчивости и др. 

Охарактеризовать процесс развития социальной активности студенче-

ской молодежи позволяет и личностно-деятельностный подход, психологиче-

ские основы которого заложили  отечественные ученые Л.С. Выготский [47], 

А.Н. Леонтьев [101], С.Л. Рубинштейн [146], [146], Д.И. Фельдштейн [166]. 

В соответствии с законом психологии о единстве деятельности и раз-

витии личности, который носит всеобщий характер (С.Л. Рубинштейн) , 

личность выступает в качестве субъекта деятельности, формируется в деятель-

ности, в общении с другими людьми, самостоятельно определяет особенности 

характер и протекания данных процессов.  

Становится очевидным тот факт, что, с одной стороны, обучающий-

ся, являющийся субъектом, организует и направляет деятельность, с 

другой – сама деятельность развивает его как субъекта. Таким образом, 

включение студентов в разнообразную учебно-познавательную и учебно-

трудовую деятельность становится наиболее эффективным средством разви-

тия их наиболее значимых социальных и личностных качеств, в том числе и 

социальной активности. 

В.П. Беспалько отмечает: «Только в процессе активной деятельности 

формируется и развивается личность. Более того, свойства личности зависят 

от характера той деятельности, в процессе которой она формируется. Не лю-

бая деятельность формирует человеческую личность, а лишь та, которая ста-

вит человека в определенное отношение к миру людей и воздействует на его 

сознание… Те или иные качества тем органичнее образуют целостную струк-
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туру личности, чем они более тесно связаны с мотивами деятельности, кото-

рая используется для формирования личности» [22, с.15]. 

По мнению В.Г. Мордкович, активность является существенным при-

знаком субъекта, «без активности нет субъекта», в то время как при осу-

ществлении навязанной деятельности человек является «носителем деятель-

ности», т.е. объектом, слепо выполняющим чужую волю, проявляющим так 

называемую «социальную пассивность» [117,c. 59]. 

Волонтерская деятельность способствует становлению личности,  она 

«ставит человека в определенное отношение к миру людей и воздействует на 

его сознание»[130, с.15]. Волонтер обладает высокой мотивацией, у него вос-

питывается милосердие, сострадание и доброта (в случае помощи приюту с 

бездомными животными и др.), формируются толерантность, ответствен-

ность, межкультурная компетентность (при проведении международных ме-

роприятий и др.). 

Гуманистическая парадигма призвана реализовать следующие положе-

ния личностно-ориентированного и деятельностного подходов в образова-

нии: 

- личность представляет собой уникальное, неповторимое явление  и ре-

ализует себя в социуме; 

- стремление к саморазвитию и самореализации  является ключевой ха-

рактеристикой личности; «изучение личности необходимо не столько с точки 

зрения достигнутого ею, сколько исходя из учета ее творческого потенциала 

и стратегии индивидуального жизненного пути» [177,c. 117]; 

- система целеполагания выступает в качестве основного способа суще-

ствования личности; ведущими условиями достижения цели являются лич-

ностные потребности и мотивы, побуждающие ее к деятельности; 

- изучение личности необходимо проводить исходя из «социальной си-

туации ее развития» (Л.С. Выготский), «включая как внешние факторы мно-

гостороннего социального воздействия, так и ее внутренний, феноменологи-

ческий мир» [177,c. 117]; 
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- в условиях опосредованного (не прямого) воздействия, эффективность 

внешнего воспитательного влияния на личность будет значительно выше; 

- отношения личности как активного субъекта деятельностного самораз-

вития с социальной средой должны строиться на основе партнерского взаи-

модействия; задача вуза – «сделать эту среду воспитывающей, превратить ее в 

воспитательное пространство, интегрирующее ее позитивные возможности, 

включить самих учащихся в субъектной позиции в ее преобразование» [137, 

с. 77]. 

Очевидно, что важнейшими в реализации данных подходов  должны стать 

«принципы субъект-субъектного, личностно-центрированного взаимодействия 

педагога и обучающихся» [150, с.97].  

Реализация воспитательного процесса подразумевает ее включение в це-

лостную систему. Системный подход  как одни из ведущих направлений 

научного исследования педагогических процессов основывается на положении 

о «необходимости всестороннего анализа и рассмотрения педагогических яв-

лений и процессов в их взаимосвязи и преемственности, ориентируя исследо-

вателя на раскрытие целостности объекта, на выявление многообразных ти-

пов связей в нем и сведение их в единую теоретическую картину» [90, с.35]. 

Анализу педагогических явлений с позиций системного подхода посвя-

щены работы В.П. Беспалько [21], [22], Н.В. Кузьминой [93], [94], Н.Ф. Талы-

зиной [157] и др. 

Как считает В.П. Беспалько: «Чтобы достаточно полно понять возможно-

сти отдельного человека в осуществлении им той или иной деятельности, надо 

рассматривать эту деятельность в определенной системе объективных отноше-

ний. Такой подход к анализу деятельности называется системным» [22]. 

Системный подход к организации воспитательной работы представляет 

собой целенаправленный и регулируемый процесс функционирования и вза-

имодействия структурных подразделений вуза по развитию личности буду-

щего специалиста, созданию воспитательного пространства, системы педаго-

гического обеспечения его индивидуального становления.  
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Воспитательная деятельность в  контексте системного подхода рассмат-

ривается в качестве инструмента реализации образовательной политики вуза, 

который, в свою очередь, является «элементом государственной системы ра-

боты с молодежью». Вуз «объединяет в один процесс две основные подси-

стемы – обучающую и воспитывающую, интегрируя тем самым все педаго-

гические воздействия, идущие на студента, в единый воспитательный про-

цесс, направленный на целостное развитие его личности» [78, с.17]. 

Классический системный подход дает развитие идеям теории самоорга-

низации (синергетики), характеризующейся универсальностью и содержа-

тельностью при рассмотрении различных уровней самоорганизации.  

Основные положения синергетики, применяющиеся в педагогике, пси-

хологии, социологии, не отрицают системный подход, а предполагают даль-

нейшее его развитие. 

Возможность использования теории самоорганизации при построении 

современных педагогических систем определяется теми сложными процес-

сами, которые происходят в новых социально-экономических условиях.  

Данное направление базируется на положениях и выводах, представлен-

ных в трудах отечественного психолога Л.С. Выготского, который считал 

образование социальным динамическим процессом, подчиняющимся объек-

тивным законам, принципам изменения современного ему общества и вклю-

чающим в себя «…момент неустановленности, текучести, роста, самостоя-

тельного изменения организма» и подчиняется объективным законам [47, 

с.187], [90, с.36],  

Важными для нашего исследования представляются  также идеи 

одного из создателей синергетики  А.И. Пригожина о взаимодействии си-

стемы и среды как важнейшего фактора существования и развития системы. 

Характеризуя понятие «личность», ученый указывает, что она формируется в 

среде (социальной, культурной, экологической и т.д.), при этом задача вос-

питателя – создание такой воспитательной среды, в которой возможна инте-
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грация ее позитивных возможностей, включение самих обучающихся в 

субъектной позиции в ее преобразование [137]. 

Анализ литературы и педагогической практики показывает, что формиро-

ванию основ социальной активности в воспитательном процессе вуза на при-

мере волонтерской деятельности также способствуют идеи аксиологического 

(ценностного) подхода. 

В социологической концепции М. Вебера, ценность – это норма, которая 

является историческим выражением общих установок своего времени, имеет 

определенную значимость для социального субъекта и определяет, таким об-

разом, характер культуры общества в целом [37]. 

Проблема ценностей как важной составляющей личности и общества 

всегда занимала одно из ведущих мест в психолого-педагогических исследо-

ваниях. По мнению С.Ф. Анисимова, В.А. Василенко, О.Г. Дробницкого, 

В.П. Тугаринова и др. исследователей-философов, психологов и педагогов,  

ценность – категория субъектно-объектная и объективная по своей приро-

де. Очевидно, что «разделяемые человеком ценности выступают в качестве 

субъективных ценностных ориентаций, непротиворечивость которых является 

показателем цельности его личности» (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович) [63, 

с. 15-16]. При этом субъектные факторы (желания, потребности, эмоции) 

связаны с ценностной функцией, служат средствами ее осознания и опре-

деляют направленность отношения человека на предметы действительно-

сти. В этой связи, субъективную сторону отношения составляют побуди-

тельные мотивы деятельности (желания, убеждения, идеалы и т.п.), а от-

ношение личности называют мотивационно-ценностным (В.А. Сластенин, 

Е.Н. Шиянов) [98, с.11]. 

Выделяют следующие особенности ценностей:  

- субъект воспринимает ценность в качестве определенного образа, имею-

щего человеческое измерение и зафиксированного в определенных представле-

ниях;  
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- ценности упорядочивают оценочное отношение человека к действитель-

ности;  

- ценности соотносятся с представлением об идеале, а не с истиной; 

- набор тех или иных ценностей определяет личность и индивидуальность 

человека. 

Организация и осуществление педагогического процесса с позиций ак-

сиологии базируются на идеях о самоценности личности, мира, справедливо-

сти. Высшей ценностью общества и самоцелью общественного развития вы-

ступает человек (Б.Г. Ананьев, С.Ф. Анисимов, М.М  Бахтин, Л.И. Божович, 

П.Я. Гальперин, М.С. Каган, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Аксиологический подход призван объединить несколько «кругов» цен-

ностей в воспитании. «Во-первых, это - общечеловеческие ценности, которые 

прошли испытание веками, изменениями государственного и общественного 

устройства многих стран, сохранили свой потенциал как истинных ценностей 

(истина, жизнь, свобода, счастье, честь, развитие и др.). Логично предполо-

жить, что этот круг ценностей является ядром ценностной системы воспита-

ния. Во-вторых, это - ценности, обладающие характером преемственности, 

будучи передаваемыми от поколения к поколению вне зависимости от соци-

альных изменений (труд, гуманизм, красота, знание, идеал воспитанного че-

ловека, Отечество и др.). И, наконец, это - ценности, ставшие приоритетными 

в новой системе координат социального развития общества (компетентность, 

конкурентоспособность, инициативности, успешность и др.)» [143, с.13-14]. 

Данный подход связан «с поиском, утверждением, пропагандой всех 

«кругов ценностей; с их реальной востребованностью социумом, их реаль-

ным действием в нем; с ориентацией будущих специалистов в этих ценно-

стях; в создании условий для их перевода в субъективные, индивидуальные 

ценностные ориентации».  

Процесс развития социальной активности личности студентов с позиций 

аксиологического (ценностного) подхода состоит в том, чтобы «широкий 

спектр объективных ценностей сделать предметом сознания, переживания осо-
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бых потребностей личности, сделать так, чтобы объективные ценности стали 

субъективно значимыми, устойчивыми, жизненно необходимыми» [98, с. 10]. 

Ведущей ценностью при организации педагогического процесса является 

«развитие социально устойчивой, гуманной, целостной личности в единстве 

ее внутреннего и социального потенциала» (Е.М. Ефимова). 

У студента должна сформироваться законченная устойчивая система 

ценностных ориентаций, определяющая его дальнейший жизненный и про-

фессиональный путь. 

По мнению И.А. Зимней «имеющиеся в науке разные подходы к анализу 

и организации образовательного процесса не исключают, а дополняют, со-

вершенствуют друг друга, и могут быть иерархично организованы» [69, с.31]. 

В ходе развития социальной активности студентов в воспитательном про-

цессе вуза (на примере волонтерской деятельности) следует руководствоваться 

следующими принципами: добровольности; субъектности; ориентации на 

ценностное отношение; успешности; событийности. 

Принцип добровольности предполагает, что любая выполняемая работа 

должна носить добровольный характер. Волонтеры сами выбирают ту дея-

тельность, которая им наиболее интересна, в области которой они могут про-

явить свои способности, талант, добиться определенных результатов: одни 

работают в области социальной защиты и патронажа, организации профи-

лактической работы, в сфере физической культуры и массового спорта; дру-

гие – занимаются благоустройством, решением экологических проблем, пра-

возащитной деятельностью; третьи – выполнением обязанностей в сфере об-

разования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития 

личности, сохранением культурного, исторического наследия и др. 

Мотивация деятельности возникает как у самого волонтера, так и может 

передаваться ему от другого человека (такого же волонтера или его руково-

дителя), призванного мотивировать и стимулировать добровольцев. Важно 

также учитывать желания волонтеров при организации того или иного вида 

работы. 
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Принцип субъектности способствует созданию максимально комфорт-

ных условий для развития социальной активности молодого человека, осо-

знания собственного «Я» во взаимоотношении с другими субъектами сооб-

щества и миром в целом, осмысления своего поведения, предвидения воз-

можных последствий (как для других, так и для себя), оценки собственной 

личности как носителя знаний, отношений, возможности сделать свой выбор.  

В основе данного принципа – идея о взаимосвязи личностного развития 

человека и его субъектности. Субъектность определяется как системная це-

лостность всех сложнейших и противоречивых качеств человека, которая 

формируется в ходе исторического и индивидуального развития и представ-

ляет собой самостоятельную активность, самодвижение, осознанную саморе-

гуляцию. Индивид не рождается, а становится субъектом в процессе обще-

ния, деятельности и других видов своей активности. При этом высшей фор-

мой субъектности является личностное осмысление, придаваемое событиям и 

действиям (А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн) [34],  [145], [146].  

Принцип ориентации на ценностное отношение направлен на субъек-

тивное отражение объективной действительности, обнаруживающее много-

образные связи человека с миром, как один из атрибутов социокультурного 

существования человека, в котором человек сам выступает носителем цен-

ностного отношения к этому миру.  

Под ценностями субъекта мы понимаем осуществляемые в субъект-

объектном взаимодействии личностные отношения. Именно отношение сви-

детельствует о субъективности, пристрастности человека, избирательности 

предпочтения одних ценностей другими. Среди принятых в обществе ценно-

стей каждый индивид выбирает наиболее важные для себя и ориентируется 

на них (В.Н. Мясищев) [120]. 

Данный принцип призван воспитать в человеке систему высших ценно-

стей, причем не столько характерных определенной отдельно взятой культу-

ре, сколько универсальных для целого ряда культур разных стран.  
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Принцип успешности способствует приобретению индивидом в резуль-

тате включения в систему общественных отношений социальных статусов и 

ролей, объективно значимых для общества, соответствующих сложившимся 

у молодого человека интересам, адекватных его способностям, и, следова-

тельно, приносящим ему признание и личностное удовлетворение. 

При этом положительные эмоции и ощущения успешности оказывают 

позитивное воздействие на деятельность, стимулируют человека на дальней-

шие действия в той сфере, где ему удается достигать успеха, тем самым давая 

возможность все больше и больше развиваться в выбранном им направлении. 

Каждому человеку важно чувствовать свою уникальность и значимость. 

Состояние успешности позволяет формировать позитивную «Я - концепцию» 

и такие важные для человека качества, как уверенность в себе, самоуважение, 

достоинство. 

Особенно это важно для молодых людей, которые находятся в процессе 

поиска своего места в обществе, вместе с этим, ожидают и признания обще-

ством своей деятельности. Важно, чтобы достигаемые ими результаты были 

не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно 

для его ровесников, членов молодежного коллектива, представителей бли-

жайшего социального окружения и т.д. 

В этой связи чрезвычайно важными для волонтерской деятельности 

представляются специально создаваемые для ее участников ситуации успеха. 

Принцип событийности подразумевает наличие незабываемых и ярких 

моментов в деятельности человека. Чаще всего событие связывают с ярким 

происшествием или явлением значительного характера, с самим фактом об-

щественной и личной жизни, а так же с пребыванием вместе в одно и тоже 

время, и как следствие, переживание похожих эмоций, сближающих тех лю-

дей, которые пережили данное событие вместе. Кроме того, пережив опреде-

ленные события, человек приобретает опыт, формируются его ценности. 

Внимание на событийный характер разнообразных педагогических про-

цессов и явлений мы обращаем и в связи с философским пониманием данно-
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го явления, как глубинного, метафизичного, благодаря которому можно 

постичь его бытие (Н.М. Борытко, Д.В. Григорьев, Н.Б. Крылова). 

Суть этого принципа заключается также в том, что в процессе волонтер-

ской деятельности преподаватель создает условия, при которых волонтерство 

становится важным для студента событием, а его участие в добровольческом 

проекте  –  превращается в цепь связанных между собой событий, образую-

щих целостность, единство, неразрывность изменений, происходящих в лич-

ности студента-волонтера и в окружающей его действительности. 

Лишь тогда возможно личное движение субъекта, а также изменения в 

нем самом. 

Для лучшего понимания направлений развития социальной активности и 

ее составляющих, в структурный блок модели были включены виды соци-

альной активности: трудовая, общественная, эстетическая и познавательная.  

Трудовая социальная активность характеризуется получением опреде-

ленного опыта, умений и навыков в профессиональной и трудовой сфере, 

направленных на перспективу дальнейшего профессионального роста и 

включает в себя: 

- непосредственно трудовую активность, выражающуюся в отношении 

студента-волонтера к своим трудовым, служебным обязанностям и качестве 

их выполнения; 

- активность в организации хозяйственной и трудовой деятельности дру-

гих волонтеров; 

- активность, направленную на постоянное саморазвитие и самообразо-

вание в рамках своей профессиональной деятельности и в смежных с ней 

сферах; 

- активность во взаимодействиях с коллегами и любыми другими людь-

ми, с которыми человек вступает в контакт, при выполнении своей профес-

сиональной деятельности. 

Примерами, иллюстрирующими данный вид социальной активности в 

процессе волонтерской деятельности студентов, являются: 
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- организация и проведение трудовых десантов, экологических акций, 

уборка территории, демонтаж мест проведения мероприятий;  

- помощь в трансфере детей в лагерь; 

- реставрация и сбор старого,  создание нового инвентаря и оборудова-

ния, его загрузка и перевозка к месту постоянного хранения; 

- деятельность старшего волонтера по эффективному распределению 

обязанностей между подчиненными волонтерами; 

- прохождение тренингов по специфическим специальностям перед вы-

полнением волонтерской деятельности;  

- четкая и налаженная координация между преподавателями-

руководителями волонтерского движения, волонтерами-тимлидерами и 

обычными волонтерами и др. 

К общественной социальной активности относится деятельность, наце-

ленная на взаимодействие личности с отдельными представителями обще-

ства, с различными группами, обществом в целом. К данному виду соци-

альной активности можно отнести: 

- активность по налаживанию, увеличению и укреплению отношений и 

связей с другими людьми или группами; 

- взаимодействие с обществом в целом через конкретных людей; 

- различные виды оказания помощи другим людям и организациям; 

- стремление владеть актуальной информацией, определяющей взгляды, 

поведение и мотивы людей. 

Общественный вид социальной деятельности в волонтерстве на базе ву-

за представлен в процессе: 

- взаимодействия с людьми, реализующими волонтерский проект (деть-

ми, другими волонтерами, членами проекта и т.п.); 

- знакомства в первый день встречи  студентов-волонтеров с другими 

участниками волонтерского проекта; 

- организации деятельности детей, общении с ними во время их пребы-

вания в лагере; 
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- отстаивании собственного мнения на собраниях; 

- деятельности по набору волонтеров (в том числе через социальные се-

ти) и др. 

Познавательная социальная активность проявляется по отношению к 

процессу познания (на познание чего-то нового или более глубокое изучение 

уже известного предмета), направлена на приобретение знаний, умений и 

навыков, необходимых для достижения поставленных целей и реализуется 

как в учебном процессе, так и в самостоятельной деятельности.  

К ней относятся: 

- действия, направленные на приобретение новых знаний, навыков или 

умений по одному из направлений волонтерской деятельности; 

- проявление волевых усилий в процессе овладения знаниями, самообра-

зование; 

- умение оперировать полученными знаниями, самостоятельно извлекать 

их из различных источников; 

- способность анализировать и оценивать факты, явления, события, рас-

крывать причинно-следственные связи между ними, а также высказывать 

обоснованные суждения. 

К примерам данного вида социальной активности относятся: 

- изучение иностранного языка для участия в международном волонтер-

ском проекте за рубежом; 

- восприятие и преобразование информации в рамках программы подго-

товки волонтеров (занятий, семинаров, мастер-классов, мастерских и др.); 

- демонстрация полученных результатов в ходе волонтерской деятельно-

сти; 

- приобретение новых знаний и навыков в определенной сфере (педаго-

гической, социальной, творческой, спортивной, здоровьесберегающей, эко-

логической и др.) 

Любая общественная деятельность, связанная с реализацией или вос-

приятием творческого потенциала человека, личностной способностью к 
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встрече и взаимопроникновению с окружающим миром и внутреннему обо-

гащению, является эстетической социальной активностью, к которой отно-

сится: 

- получение эстетических знаний (эстетический кругозор); 

- реализация творческих планов совместно с другими людьми; 

- реализация собственных творческих планов с последующим представ-

лением результатов обществу.  

В качестве примеров эстетического вида социальной активности в ходе 

волонтерской деятельности можно назвать: 

- выполнение творческих заданий,  задач поискового характера;  

- желание и возможность организовывать творческие мероприятия для 

членов проекта и вовлечение их в данный процесс;  

- подготовка спектаклей и последующее его представление в рамках 

благотворительной акции (для детей-сирот, других социальных категорий). 

Следует отметить, что виды социальной активности находятся в тесной 

взаимосвязи между собой и сочетаются друг с другом, образуя единство и 

целостность. (Например,  выполнение творческого задания группой волонте-

ров в рамках тренинга может одновременно рассматриваться как трудовая, 

общественная, эстетическая и познавательная социальная активность. 

В организационном блоке модели представлены этапы развития соци-

альной активности: организационно-обучающий, деятельностный, результа-

тивно-рефлексивный, в ходе которых у студентов развивается данное каче-

ство, происходит овладение знаниями, умениями, практическими навыками в 

волонтерской деятельности. Каждому этапу соответствуют формы и методы 

работы (индивидуальные, групповые, коллективные). 

I этап: организационно-обучающий связан как с индивидуальной подго-

товкой преподавателя, организующего работу с волонтерами (в случае орга-

низации группы преподавателей, деятельностью внутри данной рабочей 

группы), так и работой по налаживанию взаимодействия с участниками про-

екта, проведение тренингов и др. 
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Исследователь, изучающий уровень сформированности социальной ак-

тивности у студентов, в начале данного этапа должен измерить уровень со-

циальной компетентности каждого волонтера, чтобы в последующем срав-

нить его с результатами по окончании эксперимента. 

На организационно-обучающем этапе, используются разнообразные ин-

дивидуальные и групповые формы и методы работы. 

К индивидуальным формам и методам относятся: поручение (разработка 

правил проведения одного из мероприятий); практическое задание (сбор не-

обходимого хозяйственного, спортивного и игрового инвентаря для лагеря); 

диагностика (работа исследователя с каждым волонтером с целью выяснения 

сформированности его уровня социальной активности).  

К числу групповых форм и методов относятся: 

- занятие (в соответствии с планом обучающего этапа программы разви-

тия социальной активности студентов в процессе волонтерской деятельно-

сти); 

- дискуссия (обсуждение внутри группы нескольких вариантов проведе-

ния мероприятия и утверждение одного из них); 

- обсуждение (концепции предстоящего волонтерского проекта; роли 

волонтера в его реализации; распределение функций; видов, форм работы; 

сценариев и правил проведения лагерной смены, мероприятий; необходимых 

для проекта ресурсов (материальных, информационных, творческих и др.); 

- мастерская (работа в группах по выбранным видам и функциям волон-

терской деятельности; практическая работа по изготовлению или ремонту 

инвентаря, созданию и ремонту костюмов, декораций, реквизита; логистика). 

Коллективными формами и методами являются: 

- игра (на знакомство; сплочение коллектива; разделение по группам 

межличностное взаимодействие; концентрацию; снятие психологического 

напряжения); 
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- кейс (практическая отработка возможных проблемных ситуаций во 

время проведения волонтерской деятельности; действия студентов в процес-

се инвариантных и вариативных направлений, форм, видов волонтерства); 

- тренинг (практикоориентированное обучение волонтеров и организа-

торов с целью получения ими новых знаний и навыков, необходимых для 

студентам, а также повторение ранее имеющихся); 

- презентация (по проблемам развития социальной активности в воспи-

тательном процессе вуза; выбора направлений, форм и методов волонтерской 

деятельности студентов; об особенностях конкретных волонтерских проектов  

и др.);  

- доклад (об истории, традициях волонтерской деятельности; междуна-

родном и российском опыте волонтерского движения (в том числе добро-

вольческих организациях); роли вузов и обучающихся в нем студентов в раз-

витии волонтерства; истории и традиции спортивно-игровых лагерей «Паря-

щий орел» и др.); 

- рассказ (с целью распространения опыта работы, его передачи волон-

терам, у которых опыт работы в лагере является первым (содержание расска-

за может перекликаться с темами докладов); 

- круглый стол (совместное обсуждение различных проблем воспита-

тельного процесса вуза; роли студенчества в его осуществлении; участии 

студентов в волонтерской деятельности;  вариантов и форм проведения ме-

роприятий и др.); 

- трудовой десант (выезд на место проведения лагеря для уборки терри-

тории, возведения и подготовки необходимых объектов); 

- акция (экологическая акция по подготовке лагеря; по планированию 

работы, агитация к работе волонтером (в том числе в спортивно-игровом ла-

гере) и др.). 

II этап: деятельностный – проходит преимущественно во время прове-

дения самого лагеря, а основные мероприятия и действия, способствующие 
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повышению уровня социальной активности студенческой молодежи, проис-

ходят именно на этом этапе. 

Содержание деятельности студентов заключается не только в работе с 

человеком или группой людей, реализующими данную модель, но и с други-

ми субъектами: детьми, другими волонтерами, сотрудниками лагеря и т.п. 

Волонтер практически круглые сутки находится в условиях, благоприятных 

для постоянных социальных контактов, принятия решений, совершения дей-

ствий и анализа их результатов. Кроме того, молодой человек зачастую несет 

частичную ответственность перед другими людьми в определенном сегменте 

общей работы лагеря, повышая тем самым уровень социальной активности. 

К индивидуальным формам и методам данного этапа мы относим: 

- практическое задание (передается от тимлидера – волонтерам: отра-

ботка на практике полученных навыков  (оказание первой медицинской по-

мощи; отработке навыков актерского мастерства; обновление материальной 

базы) 

- поручение (волонтеры выполняют их прямые обязанности в соответствии с 

подразделением их на специализированные, а также  дополнительные функ-

ции);  

- групповое обсуждение (проводятся во время мероприятий, тренировок, 

игр с целью внесения необходимых коррективов); 

- мастерская (работа по изготовлению, ремонту или подготовке инвента-

ря; установка и демонтаж лагеря; реализация навыков разработки и проведе-

ния мероприятий, игр и др.). 

Коллективные формы и методы волонтерской деятельности: 

- игра (проведение, помощь в проведении или участие в игровом меро-

приятии); 

- тренировка (самостоятельное проведение тренировочного процесса, 

утренней зарядки, разминки перед спортивным мероприятием под наблюде-

нием администрации лагеря или помощь тренеру в проведении данных меро-

приятий); 
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- круглый стол (встреча с обсуждением итогов прошедшего дня, а также 

его мероприятий); 

- праздничный вечер (подготовка, организация и проведение заключи-

тельного праздничного вечера для участников лагеря). 

III этап: результативно-рефлексивный. Является заключительным и, 

как и первый (организационно-обучающий) этап, характеризуется индивиду-

альной и заключительной работой преподавателя/организатора деятельности 

студентов.  

Хронологически, данный этап проходит по завершении лагерной смены. 

Совместно с волонтерами производятся необходимые действия по заверше-

нию лагеря, подводятся его итоги, анализируются результаты деятельности, 

как самого лагеря, так и общей деятельности волонтеров, разрабатываются 

планы на новый поток или год, а при необходимости, осуществляется подго-

товка к следующим сменам. Вместе с этим, по окончанию работы студентов- 

волонтеров исследователь должен собрать необходимые ему данные, срав-

нить их с первоначальными, сделать необходимые расчеты и выводы. 

Формы и методы работы на данном этапе также могут варьироваться: 

- индивидуальные выражены в поручении (очистить и складировать ин-

вентарь и костюмы и т.п.); 

- к групповым относятся – дискуссия (обсуждение вариантов проведения 

лагеря в следующем году); беседа (разговор с группой волонтеров с целью 

выяснения результатов их работы); написание методичек (создание методи-

ческой литературы с практическими рекомендациями по подготовке, органи-

зации и проведению лагеря); 

- среди коллективных форм и методов можно выделить презентацию 

(показ результатов лагеря с наглядным материалом); доклад (от рабочих 

групп о проделанной во время лагеря работе); круглый стол (совместное об-

суждение результатов и пожеланий для следующего лагеря). 
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Оценочный блок представленной модели включает в себя: структуру, 

критерии и компоненты социальной активности, уровни ее сформированно-

сти. 

По мнению Ю.П. Сокольникова [156], «социальная активность всегда 

проявляется в конкретном виде деятельности, поэтому существует не как со-

циальная активность в общем, а скорее как активность или познавательная, 

или трудовая, или политическая и т.д.» Отсюда следует, что различные виды 

социальной активности, проявляемые в разнообразных видах деятельности, 

имеют относительно специфическую структуру [129, с.85]. 

Весте с тем нами выделены общие группы компонентов структуры со-

циальной активности: мотивационный, операциональный, ценностный. 

Ведущим в структуре социальной активности, по нашему мнению, явля-

ется мотивационный компонент, поскольку, определяемый системой моти-

вов и интересов индивида, он предопределяет внутреннее нравственное со-

держание человека и всей направленности его социальной активности. 

Операциональный компонент во многом определяется мотивационным и 

ценностным компонентами и представляет собой социальную активность че-

ловека, направленную на совершение определенных действий в профессио-

нальном или досуговом плане. 

Не менее важным является и ценностный компонент, поскольку отра-

жает ценности и моральные принципы каждого человека, которые, также как 

и мотивационный компонент, определяют вектор и интенсивность направ-

ленности социальной активности индивида. 

Следует отметить, что выделенные нами группы компонентов социаль-

ной активности органически взаимосвязаны и во многих случаях, дополняют 

и воздействуют друг на друга. Недостаточное развитие одного из них влияет 

на характеристику других и снижает общий уровень проявления социальной 

активности. 

Нами определены критерии развития социальной активности (и соот-

ветствующие им показатели):  
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1) мотивы и интересы личности: привлекательность волонтерской дея-

тельности; заинтересованность в данной деятельности; желание заниматься 

деятельностью; 

2) наличие коммуникативных навыков: способность к сотрудничеству, 

взаимодействию, общению;  умение оказывать воздействие на окружающих;  

способность к анализу (самоанализу) деятельности и поступков);  

3) умение находить выход из проблемных ситуаций:  анализ и оценка 

сложившейся ситуации; принятие решения, выбор стратегии и путей выхода 

из проблемной ситуации; определение тактических действий; 

4) активный характер деятельности: инициативность, настойчивость в 

достижении цели; самостоятельность действий; творческий подход к дея-

тельности; умение организовать работу, последовательность действий; 

5) общественно значимый характер деятельности: умение выдвигать 

общественно-значимые цели и достигать их; способность действовать в об-

щественных интересах (общества в целом, отдельных его представителей в 

частности); вклад в общее дело;  

6) организация деятельности в соответствии с социальными ценност-

ными ориентациями: наличие определенной жизненной позиции, взглядов, 

принципов; поведение, поступки в соответствии с существующими в обще-

стве нравственными, правовыми и другими нормами; саморегулирование, 

неуклонное следование убеждениям и претворение в жизнь идеалов. 

Каждый из приведенных выше критериев может быть выполнен в пол-

ной или в неполной мере. В зависимости от уровня соответствия заявленным 

критериям, можно сделать вывод о наличии определенного уровня сформи-

рованности социальной активности у каждого человека. 

В процессе исследования были установлены уровни сформированности 

социальной активности у молодежи: репродуктивный, продуктивный, креа-

тивный. Дадим их описательную характеристику. 

Репродуктивный. Базовый уровень, предполагающий воспроизведение 

информации и преобразования алгоритмического характера. Студент спосо-
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бен пользоваться стратегией общения с людьми, представленной ему други-

ми или многократно использованной самим, с трудом налаживает отноше-

ния, не обладают широким кругом общения, испытывают большие затрудне-

ния в сложных ситуациях, сосредоточены на малом количестве видов дея-

тельности, совершают небольшое количество общественно значимых дей-

ствий. 

Продуктивный. Промежуточный уровень, характеризующийся способ-

ностью студента достигать определенных общественно значимых результа-

тов в деятельности, возможностью общения по заранее продуманным страте-

гиям с периодическим отходом от привычных схем взаимодействия. Для него 

характерно значительное снижение доли реактивности и повышение актив-

ности: обладает большим кругом общения, чем человек с репродуктивным 

уровнем, с небольшими трудностями налаживает отношения с людьми, прак-

тически не испытывает затруднений при решении проблемных ситуаций, ин-

тересуется и участвует большим количеством видов деятельности и соверша-

ет действия, имеющие общественное значение. На этом уровне деятельность 

понимается не только как значимая, но и как сфера самореализации, когда 

осознаются недостатки в той или иной области, возникает общественно цен-

ная мотивация, желание внести что-то свое, новое. 

Креативный. Высший уровень развития социальной активности, на ко-

тором студент свободно взаимодействует с другими людьми, не привязыва-

ясь к наработанным стратегиям общения, легко меняя манеру поведения, 

успешно подстраиваясь под любого собеседника. Он практически без труда 

налаживает отношения с любым человеком, избегая конфликтных ситуаций, 

обладает широким кругом общения, в котором чувствует себя уверенно и об-

ладает весомым авторитетом, легко и произвольно решает затруднительные 

ситуации. Способен к самостоятельной постановке проблемы, ради изучения 

и решения которой он готов прекратить предложенную извне деятельность, 

начав другую, мотивированную уже изнутри. Как правило, деятельность 
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субъекта носит общественно важный характер, проявляется в значительном 

количестве сфер и направлений. 

Большое значение при организации волонтерской деятельности с целью 

развития у студенческой молодежи социальной активности имеет реализация 

ряда педагогических условий:  

1) создание воспитательной  среды в вузе, стимулирующей студента к 

активному социальному взаимодействию с окружающими людьми;  

2) особая позиция преподавателя (руководителя волонтерского движе-

ния), его готовность к организации волонтерской деятельности студентов; 

3) педагогическое сопровождение развития социальной активности сту-

дентов в волонтерской деятельности;  

4) ориентация на ценности, традиции и дух волонтерства;  

5) учет ожиданий, установок, интересов самих студентов-волонтеров. 

Таким образом, представленная модель демонстрирует цель, задачи, ме-

тодологические подходы и основные принципы развития социальной актив-

ности студентов; наглядно демонстрирует ее поэтапное формирование сту-

дентов с использованием разнообразных форм и методы работы; характери-

зует структуру, критерии, уровни социальной активности, педагогические 

условия, способствующие успешной реализации поставленной цели. 

Использование вышеперечисленных компонентов в их взаимосвязи 

предоставляет возможность измерить и повысить уровень социальной актив-

ности студенческой молодежи в воспитательном процессе вуза на примере 

волонтерской деятельности. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Проведенный нами теоретический анализ проблемы развития социальной 

активности студентов в воспитательном процессе вуза (на примере волонтер-

ской деятельности) позволил сделать следующие выводы: 

1. Социальная активность личности представляет собой сознательную и 

целенаправленную деятельность субъекта, выражающуюся в общественно 

значимой творческой работе на основе социально значимых мотивов и нрав-

ственных качеств, формирующуюся под влиянием окружающей среды, орга-

низованного педагогического взаимодействия преподавателей и студентов и 

личностного саморазвития. 

Критерием социальной активности личности является трансформация 

деятельности из внешней необходимости во внутреннюю потребность. Она 

характеризует высший этап активной жизненной позиции человека, на кото-

ром жизнедеятельность человека приобретает социально значимый смысл. 

Субъектами социальной активности следует считать: личность, социальную 

группу и/или любую другую общность. Социальная активность обладает 

многокомпонентной структурой, объединяющей многообразные формы ее 

проявления. В структуре социальной активности мы выделили следующие 

компоненты: мотивационный (мотивы и интересы); операциональный (нали-

чие коммуникативных навыков; умение находить выход из проблемных си-

туаций; активный характер деятельности); ценностный (общественно значи-

мый характер деятельности; социальные ценностные ориентации). 

2. В процессе развития социальной активности студентов волонтерская 

деятельность, осуществляемая на добровольной и безвозмездной основе и 

направленная на удовлетворение интересов общества (благополучателя) и 

самого волонтера, обладает большими педагогическими возможностями: 

способствует формированию социально и профессионально значимых ка-

честв личности студентов; готовит к будущей профессиональной деятельно-

сти; предоставляет студентам возможности естественного вхождения в си-
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стему гражданских отношений; способствует развитию общечеловеческих и 

культурных ценностей. 

Волонтерство, как организованное, так и неорганизованное, является по 

своей природе просоциальной деятельностью (в целевом, процессуальном, 

содержательном, технологическом компонентах) и может осуществляться с 

различной степенью участия – от эпизодического до полного вовлечения. 

Волонтерская деятельность представляет собой мощное общественное дви-

жение, имеющее организации во многих странах мира и давно переросшее 

национальные границы.  

3. Наиболее социально активной демографической группой, которая яв-

ляется основой крупномасштабного волонтерского движения, являются сту-

денты, их деятельность направлена не только на безвозмездную социальную 

помощь нуждающимся, но и продвижение базовых ценностей (граждан-

ственности, милосердия, справедливости, гуманности, отзывчивости), приоб-

ретение ими жизненного и практического опыта, создание благоприятных 

условий для личностного развития и реализации своего творческого потен-

циала, развития социальной активности. 

4. Модель развития социальной активности студентов в воспитательном 

процессе вуза на примере волонтерской деятельности состоит из четырех ос-

новных блоков: методологического, структурного, организационного, оце-

ночного, и содержит: цель, задачи, методологические подходы, основные 

принципы, виды социальной активности, этапы, формы и методы деятельно-

сти, компоненты и критерии, уровни развития у студентов социальной ак-

тивности; включает в себя педагогические условия, соблюдение которых яв-

ляется обязательным для успешной реализации представленной модели. 

5. К основным подходам, ставшим методологической основой развития 

социальной активности студентов в воспитательном процессе вуза на приме-

ре волонтерской деятельности, относятся: личностно-ориентированный, лич-

ностно-деятельностный, системный, аксиологический (ценностный). Реализа-

ция того или иного подхода предполагает опору на определенную психолого-
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педагогическую теорию, исходя из которой научно и методически обосновы-

ваются, разрабатываются и практически реализовываются конкретные педа-

гогические технологии. 

6. Цель разработанной модели – повышение социальной активности сту-

дентов в воспитательном процессе вуза на примере волонтерской деятельно-

сти.  Процесс развитие социальной активности студентов строится на прин-

ципах: добровольности; субъектности; ориентации на ценностное отноше-

ние; успешности; событийности. Мы выделяем виды социальной активности 

(трудовая; общественная; эстетическая; умственная); основные этапы, кото-

рые реализуют последовательность ее развития у студентов (организацион-

но-обучающий; деятельностный; результативно-рефлексивный); формы и 

методы деятельности, реализуемые на каждом этапе (индивидуальные, груп-

повые, коллективные). 

7. Определены структура и критерии социальной активности у студен-

тов (мотивационный, операциональный, ценностный), а также уровни ее раз-

вития (репродуктивный, продуктивный и креативный).  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА НА ПРИМЕРЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Программа развития социальной активности студентов в про-

цессе волонтерской деятельности 

 

Внедрение в воспитательный процесс вуза такой инновационной формы 

работы как волонтерство особенно эффективно влияет на активизацию дея-

тельности студента, развитие его социальной активности. В этой связи нами 

была разработана программа развития социальной активности студентов в 

процессе волонтерской деятельности, теоретической основой которой явля-

ется модель развития социальной активности студентов в воспитательном 

процессе вуза (на примере волонтерской деятельности), представленная в 

третьем параграфе первой главы. 

Программа осуществляется в условиях вуза (на первом этапе) и работы 

спортивно-игрового летнего детского лагеря (на втором и третьем этапах). 

Предварительной работой, предшествующей педагогическому экспери-

менту, явилось анкетирование, проведенное автором, который сам являлся 

волонтером на Олимпийских и Паралимпийских Игр в Сочи в 2014 году. В 

ходе анкетирования были опрошены волонтеры – непосредственные участ-

ники добровольческой деятельности Олимпийских и Паралимпийских Игр в 

Сочи в 2014 году (образец анкеты представлен в Приложении №1).  

Цель проведенного анкетирования – получение, обобщение и системати-

зация информации по следующим параметрам: 

- наличие предыдущего опыта волонтерства;  

- причины, побудившие поехать на Игры в качестве волонтеров; 

- уровень развития волонтерства в России;  

- осведомленность о работе различных волонтерских организаций;  
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- влияние данной волонтерской деятельности  на респондентов. 

В первую очередь, нас интересовало наличие опыта волонтерства до 

Олимпийских и Паралимпийских Игр 2014 г. Исследование показало, что 

примерно половина опрошенных (48,1%) работали волонтерами в различных 

организациях и проектах до Игр в Сочи (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. Опыт волонтерской деятельности до Олимпийский и Паралимпий-

ских игр 2014 г. у волонтеров Игр. 

Среди волонтеров, имеющих  данный опыт, большинство принимали 

участие в различных спортивных мероприятиях российского и мирового 

уровней (тестовые соревнования в Сочи, Чемпионат Мира по легкой атлети-

ке, Универсиада в Казани-2013), а также в сфере социального волонтерства и 

волонтерских проектах университетов и школ.  

Следует отметить, что большинство добровольцев, имеющих  опыт во-

лонтерской деятельности, приобрели его на тестовых соревнованиях, Чемпи-

онате Мира по легкой атлетике и Универсиаде, которые проходили во время 

обучения и подготовки волонтеров к Олимпийским и Паралимпийским Иг-

рам в Сочи, и, следовательно, до этого не имели опыта волонтерской дея-

тельности.  

В этой связи можно сделать вывод, что именно благодаря деятельности 

Организационного Комитета Олимпийских и Паралимпийских Игр в Сочи, 

большое число молодых людей узнали о волонтерстве и познакомились с его 

практикой. 

48,10% 
51,90% ДА - 48,1% 

НЕТ - 51,9% 
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На вопрос «Каковы причины вашей работы волонтером на Олимпий-

ских/Паралимпийских Играх?», 82,20% респондентов мотивом участия в 

этой деятельности определили сопричастность к масштабному мировому со-

бытию. Популярность этого варианта ответа мы объясняем исключительно-

стью и исторической важностью Олимпийских и Паралимпийских игр в Со-

чи, большой популярностью данного мероприятия, его широким освещением 

в средствах массовой информации. 67% волонтеров  пожелали внести лич-

ный вклад в проведение Игр; 62% – приобрести уникальный опыт; 58,20% 

мотивированы на знакомство с новыми интересными людьми. Лишь неболь-

шое число участников анкетирования (22%) выделяли только один из пред-

ставленных мотивов, большинство (78%) выбирали сразу несколько вариан-

тов. Это свидетельствует о достаточном количестве у молодого человека мо-

тивов для его участия в волонтерском движении.  

Кроме перечисленных вариантов ответов, некоторые участники указы-

вали также «желание работать в одной команде» и «возможность улучшить 

владение иностранным языком». Последнее мы связываем с тем фактом, что 

анкетирование производилось среди волонтеров функций «Ассистент Наци-

онального Олимпийского Комитета» и «Ассистент Национального Паралим-

пийского Комитета», в чьи прямые обязанности входило сопровождение 

участников Олимпийских и Паралимпийских игр, большинство из которых 

являются гражданами иностранных государств.  

Таким образом, можно отметить высокую мотивацию участников волон-

терского движения к выполняемой ими добровольческой работе. Результаты 

анкетирования по данному вопросу представлены на рисунок 4. 



108 

 

 

 

Рисунок 4. Причины работы волонтером на Олимпийских и Паралимпийских 

Играх-2014. 

Участникам анкетирования предлагалось с их точки зрения отметить на 

предложенной шкале уровень развития волонтерства в нашей стране (рису-

нок 5).  

 

 

Рисунок 5. Уровень развития волонтерского движения в России с точки зрения 

волонтеров Олимпийских и Паралимпийских Игр-2014. 

Полученные данные подтверждают отставание по данному направлению 

от стран, где волонтерское движение начало развиваться гораздо раньше, 

способствуя вовлечению в него к настоящему моменту большого числа доб-

ровольцев, причем на постоянной основе. Вместе с тем участники подтвер-

дили факт активного развития волонтерской деятельности в России за по-

следнее десятилетие. 
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На вопрос: «Какие качества личности в наибольшей степени развивает 

волонтерство?», подавляющее большинство респондентов не смогли предо-

ставить лишь один вариант ответа. По их мнению, волонтерская деятель-

ность способна развивать все указанные качества личности: коммуникабель-

ность, отзывчивость, социальная активность, ответственность. Рассматривая 

волонтерскую деятельность как возможность для саморазвития в социальном 

направлении, респонденты ставят развитие социальной активности на пер-

вый план (рисунок 6).  

Некоторые участники анкетирования дополнительно указывали толе-

рантность, как качество, относящееся и к отдельным лицам, и к целым груп-

пам людей. 

 

 

Рисунок 6. Качества, в наибольшей степени влияющие на развитие волонтер-

ства, по мнению волонтеров Олимпийских и Паралимпийских Игр-2014. 

Подавляющее большинство опрошенных (93, 7%) отметили важность 

вовлечения их в волонтерскую деятельность и выразили желание продолжать 

участие в ней по окончании Игр, отметив значимость такой работы, как для 

волонтерского движения в целом, так и для личностного развития самого 

добровольца (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Необходимость участия молодых людей в волонтерских акциях, по 

мнению волонтеров Олимпийских и Паралимпийских Игр 2014. 

Эти данные обусловлены высокой мотивацией молодых людей к уча-

стию в волонтерской деятельности, чувством сопричастности к крупному ис-

торическому событию мирового масштаба, предоставляемыми возможностя-

ми для саморазвития, способностью внести вклад в общее дело и принести 

пользу другим людям, а также положительными эмоциями, полученными в 

результате успешно выполняемых задач, общения с другими людьми, уча-

стия в различных дополнительных мероприятиях и др. 

Из числа респондентов, желающих продолжать участие в волонтерской 

деятельности, 27,9%  – намерено заниматься волонтерством активно, 65,8% – 

периодически (рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8. Процент волонтеров Олимпийских и Паралимпийских Игр-2014, со-

бирающихся принимать дальнейшее участие в волонтерской деятельности. 

Представленные результаты говорят о положительной оценке волонтер-

ской деятельности непосредственными ее участниками, ставшей для них ре-
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альной возможностью саморазвития, формирования социально-значимых и 

личностных качеств. Приняв участие даже в одном волонтерском проекте, 

молодой человек получает возможность и желание влиться в волонтерское 

движение. Следовательно, волонтерство в России способно стать более мас-

совым и привлекательным для студенческой молодежи. 

Вместе с тем необходимо, чтобы организация волонтерских проектов 

была на должном уровне, а студент, впервые ставший волонтером, испытал 

не отрицательные, а положительные чувства и эмоции, приобретя стойкую 

мотивацию к дальнейшему участию в волонтерских мероприятиях.  

Целью последнего вопроса анкеты являлось получение информации об 

осведомленности волонтеров о других волонтерских организациях (кроме 

Организационного Комитета Олимпийских и Паралимпийских Игр в Сочи). 

Более половины опрошенных(54,4%) признались, что не могут назвать ни 

одной другой волонтерской организации. Среди тех, кто ответил на данный 

вопрос положительно, 60,9% назвали иностранные и/или международные ор-

ганизации, 39,1% упомянули российские. Результаты ответов на данный во-

прос представлены на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9. Осведомленность волонтеров Олимпийских и Паралимпийских Игр-

2014 о существовании других волонтерских организаций (российских, иностранных, 

международных). 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что участникам анкети-

рования недостаточно известны российские волонтерские организации, а 
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число крупнейших организаций в нашей стране уступает крупным иностран-

ным и международным.  

Однако, не смотря на то, что более половины респондентов не знают ни 

одной волонтерской организации, говорить о том, что они не участвовали в 

волонтерской деятельности, нецелесообразно, поскольку волонтерство может 

носить разовый и спонтанный характер (к примеру, помощь соседу, участие в 

школьных или студенческих акциях и др.). Эти результаты свидетельствуют 

скорее о стихийности российского волонтерства, а также об отсутствии в 

нашей стране системы организации волонтерской деятельности. 

Масштабные волонтерские проекты, среди которых Олимпийские и Па-

ралимпийские Игры в г.Сочи, способствуют развитию в России волонтерской 

деятельности и направлены на решение проблем в данной области, а система 

подготовки волонтеров-студентов призвана формировать у них умения и 

навыки, позволяющие находить выход из сложных проблемных ситуаций, 

создавать ситуации успеха, положительное отношение к добровольчеству в 

целом и желание в дальнейшем участвовать в различных волонтерских про-

ектах. 

Одним из таких проектов является деятельность студентов-волонтеров в 

организации и проведении спортивно-игрового летнего детского лагеря «Па-

рящий орел». Сфера деятельности волонтеров в лагере распространяется на 

помощь в организации и проведении творческих, познавательных, игровых, 

трудовых, спортивных и др. мероприятий, в осуществлении тренировочного 

процесса, фото и видеосъемки, обеспечении порядка в материально-

технической части лагеря, поддержании положительного образа старших 

спортсменов. 

Программа выстроена с учетом плавного перехода от получения теоре-

тических знаний и навыков к их применению на практике. Волонтеры полу-

чают базовую информацию, знания и умения по работе в рамках своих и 

смежных функций, отрабатывают полученные знания на практике, приобре-

тая опыт волонтерства еще до начала основной части работы в проекте, по-
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степенно входят в общество волонтеров без возможной потери интереса и 

мотивации в виду резкого переключения образа жизни.  

Программа реализуется в  три этапа: организационно-обучающий, дея-

тельностный и результативно-рефлексивный. 

На каждом этапе ставятся конкретные задачи, проводятся определенные 

мероприятия, задействованы различные организаторы.  

Организационно-обучающий этап осуществляются в ходе воспитатель-

ного процесса вуза и проводится в две стадии. 

1)Организационно-подготовительная стадия включает в себя деятель-

ность преподавателя: 

- составление подробной программы обучения; 

- подбор необходимых материалов для проведения подготовки волонте-

ров; 

- создание учебных материалов, используемых на протяжении всей про-

граммы обучения; 

- подбор необходимых методов исследования социальной активности; 

- набор подходящих студентов-волонтеров для обучения и работы в про-

екте. 

Волонтеры являются студентами Воронежского государственного тех-

нического университета. Многие уже привлекались ранее к такой работе на 

различных мероприятиях, однако были и те, для кого этот опыт стал первым.  

Преподаватели вуза на данном этапе взаимодействуют с сотрудниками 

лагеря, а также с тимлидерами, выбранными из числа студентов и руководя-

щими отдельной группой волонтеров.  

Выбор тимлидеров основывается на следующих критериях: наличие 

опыта волонтерской деятельности, знание и понимание специфики работы с 

детьми, знания и опыт работы в спортивной и игровой сфере, коммуника-

бельность, организаторские способности, авторитет у других волонтеров. Че-

рез тимлидеров осуществляется контакт со всеми волонтерами, помощь в ор-

ганизации работы с волонтерами, особенно в ходе проведения лагеря. 
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Функции тимлидера включают в себя: 

- работу в контакте с преподавателями/руководителями волонтерского 

проекта; 

- координацию подопечных волонтеров; 

- вдохновение других волонтеров своим примером и опытом; 

- сплочение коллектива волонтеров. 

Мероприятия, проводимые на данной стадии, могут отличаться друг от 

друга по длительности, характеру деятельности, используемым формам и ме-

тодам, степени вовлеченности волонтеров или исключительно организато-

ров. В рамках организационно-подготовительной стадии проводятся:  

- собрание организационного комитета лагеря (на собрании присутству-

ют все преподаватели и организаторы проекта; определяется общая концеп-

ция предстоящего лагеря, уточняются роли каждого и оговаривается система 

подготовки волонтеров, их дальнейшая работа в рамках лагеря); 

- отбор волонтеров (преподаватель/руководитель проекта производит 

отбор кандидатов в волонтеры данного проекта; формирует группу волонте-

ров для прохождения обучения и дальнейшей работы в лагере; распределяет 

волонтеров по профилирующим функциям их работы; выявляет и определяет 

среди них тимлидеров; формирует списки волонтерских групп); 

- диагностика уровня социальной активности (определяется у каждого 

волонтера перед началом обучения и работы в волонтерском проекте). 

В зависимости от лидирующей особенности предстоящей работы были 

определены основные группы волонтеров: волонтеры актерской функции; 

волонтеры функции фото и видео съемки; волонтеры, ответственные за ин-

вентарь и хозяйственные работы. Четкого разделения волонтеров по функци-

ям, запрещающего волонтерам одной функции выполнять другую, в данной 

программе не имеется. Однако разделение функций, означает, что волонтеры 

будут задействованы и в других мероприятиях, но в меньшем объеме.  

Ввиду необходимости и возможности перемещения волонтеров между 

функциями было принято решение о проведении преподавателями базовых 
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тренингов, относящихся к функциям актерской игры и хозяйственных работ 

для всех волонтеров данного проекта. 

2) Обучающая стадия программы включает в себя комплекс мероприя-

тий обучающего и развивающего характера, позволяющих студентам позна-

комиться с историей и традициями волонтерства, получить необходимые 

практические навыки, развить целый ряд социально-значимых личностных 

качеств. 

Организаторами работы на данном этапе являются преподаватели вуза 

совместно со студентами-тимлидерами, подготовка осуществляется по трем 

направлениям:  

- информационное (передача знаний об основе волонтерства, истории, 

традициях и правилах проведения подобных детских летних лагерей); 

- методическое (приобретение основных знаний и умений по работе с 

детьми, работе в группе, проведению мероприятий, оказанию первой меди-

цинской помощи, навыкам актерской игры, нанесению грима, знакомство с 

видами предстоящей работы и их особенностями);  

- личностное (мероприятия по развитию социальной активности, совер-

шенствованию навыков коммуникации, ответственности, сплочению коллек-

тива волонтеров). 

Участники волонтерской программы прошли специально разработанный 

«Курс подготовки волонтеров к работе в спортивно-игровом летнем лагере 

«Парящий Орел», который включает в себя мероприятия обучающего и раз-

вивающего характера, проводимые в больших, малых группах, индивидуаль-

но. Все мероприятия являются заранее спланированными и подготовленны-

ми, проводятся в хронологической последовательности, обеспечивая систем-

ный характер обучения и подготовки волонтеров.  

Обучающая стадия подготовки волонтеров выстроена с учетом плавно-

го перехода от получения теоретических знаний и практических навыков к их 

применению в волонтерской деятельности. Формы деятельности применяют-

ся преподавателями на основе современных воспитательных технологий, 
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учета личного практического опыта студентов, направлены на развитие лич-

ности волонтера и активизацию его деятельности. 

В процессе обучения добровольцев такими формами являются: собра-

ния, презентации, лекции, семинары, круглые столы, тренинговые занятия, 

творческие мастерские, мастер-классы, практикумы по коммуникации, сю-

жетные квэсты, игры, трудовые десанты, ориентации на местности проведе-

ния лагеря. 

Волонтеры учатся оказывать первую медицинскую помощь, осваивают и 

отрабатывают навыки актерского мастерства, нанесения грима, участвуют в 

формировании и обновлении необходимой материальной базы. План обуча-

ющего этапа программы представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Планирование обучающего этапа программы развития социальной 

активности студентов в процессе волонтерской деятельности 

 

Мероприятие 
Этап 

мероприятия 
Тема Методы и формы 

Обучающие 

занятия  

волонтеров 

(12 часов)  

 

 

Семинары  

(4 часа) 

«Что такое во-

лонтерство?» 

Презентация, кейс «Студенческое во-

лонтерство в деятельности спортивно-

игрового детского лагеря», дискуссия 

«Человек среди людей», упражнение на 

снятие напряжения «Сеть из разноцвет-

ных клубков»  

«История  

лагерей  

«Парящий 

Орел» 

Лекция, презентация, рассказы и докла-

ды волонтеров с опытом участия в лаге-

рях, кейс «Парящий орел» – спорт, дея-

тельность, общение» (в помощь волон-

теру проекта) 

«Концепция 

предстоящего 

лагеря» 

Лекция, презентация, ответы на вопро-

сы, кейс «Социализация ребенка в усло-

виях спортивно-игрового детского лаге-

ря (вопросы теории и практики)», игра 

на сплочение «Путанка» 

«Роль  

волонтера  

в лагере» 

Обсуждение, презентация, кейс, 

диагностика (социометрия «Наши от-

ношения»), психологическая игра «Не-

обитаемый остров» 
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«Виды и формы 

мероприятий» 

Презентация, ответы на вопросы, игра 

на сплочение «Молекулы», выступле-

ние «Калейдоскоп коллективных твор-

ческих дел»  

Тренинги  

в группах 

(8 часов) 

«Моя волон-

терская функ-

ция» 

Дискуссия, игра на знакомство «Мы», 

игра на сплочение «Лабиринт», анкети-

рование «Быть волонтером, значит…» 

(для проведения исследования среди 

студентов-волонтеров) 

«С какими труд-

ностями может 

столкнуться во-

лонтер? » 

Обсуждение, дискуссия, кейсы, игра на 

сплочение «Принцесса, дракон и саму-

рай», психологические практикумы 

«Учимся договариваться», «Шесть ша-

гов разрешения конфликта» 

«Итоги тренин-

га» 

Завершающая игра «Тренинг как кни-

га», круглый стол «Взаимодействие 

плюс» (приглашение к работе в лагере), 

диагностика «Изучение психологиче-

ского климата в малых группах Мето-

дика опенки психологической атмосфе-

ры в коллективе (по А. Ф. Филлеру)» 

Мастер-

классы 

(10 часов) 

Теоретиче-

ская часть  

(1 час) 

«Что такое  

мастер-класс» 

Презентация, дискуссия, упражнение 

«Мозговой штурм», практикум «Мето-

дический огонек» 

Практическая 

часть: 

работа  

в группах 

(8 часов) 

«Распределе-

ние по группам 

Игра на сплочение и разделение по 

группам «Жребий-пазл» 

«Нанесение 

грима» 

Игровое упражнение «Счет Чингисха-

на», мастер-класс, практические задания 

«Актерское  

мастерство» 

Мастер-класс «Вся жизнь – театр», иг-

ровое упражнение «Лови кастрюлю», 

работа в парах, работа в группе 

«Оказание пер-

вой медицин-

ской помощи» 

Игровое упражнение на концентрацию 

«Ртуть в пальце», лекция, практические 

задания 

Рефлексия 

(1 час) 

«Итоги мастер-

класса» 

Общее упражнение на закрепление но-

вого материала «Дерево терминов», пе-

сенный вечер. 

Мастерские 

(8 часов) 

Старт работы 

(1 час) 

«Распределе-

ние на группы» 

Игровое задание «Оркестр», 

занятие «Обучение технологии творче-

ских мастерских» 

Работа  

в группах 

(6 часов) 

«Работа со 

спортивным 

инвентарем» 

Практическое занятие, обсуждение, ин-

структаж, поручение, конкурс «Ярмарка 

мастеров» 

«Навыки со-

здания и ре-

монта костю-

мов, декораций 

и реквизита» 

Практическое занятие, беседа, обсужде-

ние, инструктаж, поручение, презента-

ция «Исторический костюм» 

«Логистика» Обсуждение, работа с кейсом, разработ-

ка методических и раздаточных матери-

алов, деловая игра «От замысла – к ре-
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зультату» 

Подведение 

итогов 

(1 час) 

«Моя мастер-

ская» (итоги 

работы в ма-

стерских) 

Круглый стол, дискуссия «Место твор-

ческих мастерских в волонтерской дея-

тельности спортивно-игрового лагеря», 

диагностика удовлетворенности «Ми-

шень», диагностика уровня развития 

малой группы (тест «Пульсар»), 

Коллективное 

дело 

(10 часов)  

Трудовой  

десант 

(6 часов) 

«Обустройство  

лагеря» 

Экологическая акция «В лагере этом я 

живу», поручение, практическое зада-

ние, инструктаж, обсуждение. 

Праздничный 

вечер 

(4 часа) 

«Окончание 

обучения  

волонтеров», 

(подведение 

итогов, вруче-

ние сертифика-

тов) 

Праздник, акция «Досуг – дело тонкое», 

сюжетный квэст, церемония, обсужде-

ние, рассказ, презентация, игра 

 

 

Решающую роль в становлении личности волонтера играют взаимоотно-

шения в системах: преподаватель – студент-волонтер; сотрудник лагеря – во-

лонтер; ребенок – волонтер; волонтер – волонтер и т.п. В этой связи студенты 

получают задания, при выполнении которых они учатся работать сообща, 

самостоятельно выполнять их без контроля со стороны преподавате-

лей/руководителей проекта, приучаются сознательно соблюдать правила об-

щения. В результате уменьшается количество случаев возникновения кон-

фликтных ситуаций, повышается активность в общении со сверстниками, 

детьми, людьми старшего возраста. 

По окончанию данного этапа преподаватели подводят итоги проведен-

ной подготовки волонтеров, дают оценку полученных результатов, вносят 

коррективы, вручают волонтерам именные сертификаты о прохождении под-

готовки и памятные сувениры. 

3) Деятельностный этап осуществляется в условиях проведения спор-

тивно-игрового детского лагеря и характеризуется как добровольческой ра-

ботой самих волонтеров (в соответствии с их непосредственными функция-

ми, участие в различных мероприятиях, личные поручения, работу с детьми, 

другими волонтерами и преподавателями/руководителями проекта, сотруд-
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никами лагеря), так и действиями исследователя, преподавателей вуза, дру-

гих вовлеченных в подготовку и проведение лагеря групп людей.  

Деятельностный этап предполагает: 

- выполнение волонтерами их прямых обязанностей в соответствии с 

подразделением их на функции (волонтеры актерской функции, волонтеры 

функции фото и видео съемки, волонтеры ответственные за инвентарь и хо-

зяйственные работы и др.); 

- выполнение волонтерами дополнительных функций (поручений от 

других организаторов, участие в организации и проведении таких мероприя-

тий, как зарядка, тренировка, отдых на реке, спортивная игра, сюжетный 

квэст, вечернее мероприятие, собрания, монтаж и демонтаж лагеря и др.); 

- развитие социально-значимых и личностных качеств волонтера (даль-

нейшее развитие социальной активности, совершенствование навыков ком-

муникации, стимулирование ответственности),  сплочение коллектива волон-

теров). 

Организаторами работы на данном этапе являются преподаватели сов-

местно с тимлидерами и другими педагогами-руководителями лагеря. 

Участники под руководством преподавателей осуществляют волонтер-

скую деятельность в строгом соответствии с общим планом работы лагеря, 

сюжетной линией смены и ежедневным расписанием, включающим в себя 

следующие виды мероприятий:  

- спортивные тренировки (зарядки, дневные тренировки по группам и 

тренировки со сменой нескольких групп);  

- спортивные игры (фехтование, лучный пейнтбол, удержание террито-

рии, игра с вампумами, игра на выбывание, игра с артефактами, игра с пого-

нами, игра на дороге);  

- сюжетные квэсты (представление отрядов, соревнования по общей фи-

зической подготовке «Шаолиньский Тигр», «Рыцарский турнир», «Родитель-

ский день», «Бал закрытия», другие спортивно-игровые мероприятия);  
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- вечерние мероприятия («Визитные карточки», песенные, литературные 

вечера, смотры талантов,  кинолектории). 

Деятельностный этап является самым насыщенным по количеству про-

водимых мероприятий (в течение каждого дня происходит несколько меро-

приятий). Преподаватели осуществляют педагогическое руководство и со-

провождение волонтеров в таких видах деятельности, как: 

- помощь в проведении зарядки, тренировки, контроль наличия необхо-

димого инвентаря, выполнение дополнительных поручений; 

- работа с детьми и помощь в соблюдении правил безопасности во время 

отдыха на реке; 

- организация и проведение спортивных игр (обеспечение необходимым 

инвентарем, обустройство места проведения игр, помощь в проведении и со-

блюдении правил); 

- помощь в проведении сюжетных квэстов (обустройство места их про-

ведения, выполнение определенной сюжетной роли, нанесение грима, обес-

печение необходимым инвентарем, контроль за соблюдением правил); 

- работа в одном из отрядов в качестве вожатого;  

- помощь в подготовке и проведении вечерних мероприятий; 

- участие в собраниях (в начале и конце дня, а также в коротких собра-

ниях по мере необходимости); 

- взаимодействие с другими волонтерами по смежным вопросам; 

- монтаж и демонтаж лагеря (выполнения хозяйственных работ, связан-

ных с установкой и демонтажем лагеря, перевозкой и хранением инвентаря и 

оборудования) и др. 

По завершению лагерного сбора проводится торжественное закрытие 

смены, подводятся итоги и осуществляется оценку результатов деятельности, 

а также демонтаж лагеря. 

4) На результативно-рефлексивном этапе производится оценка полу-

ченных результатов, подводится итог всей проведенной работы. Именно на 

данном этапе можно объективно судить об эффективности программы, 
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насколько она позволяет повысить уровень социальной активности у студен-

тов в ходе их волонтерской деятельности. 

Результативно-рефлексивным этапом также руководят преподавате-

ли/руководители волонтерского проекта, тимлидеры, другие педагоги-

сотрудники лагеря. 

Мероприятия, проводимые на результативно-рефлексивном этапе:  

- общее собрание (подведение итогов и оценка результатов проведения 

лагеря, выявление пожеланий и рекомендаций по улучшению его работы на 

следующий год, вручение благодарственных писем волонтерам за работу в 

спортивно-игровом летнем детском лагере); 

- собрание организаторов лагеря (с целью подведения итогов и внесения 

рекомендаций и корректив в процесс обучения и работу волонтеров в лагере 

в следующем году); 

- проведение итогов формирующего этапа эксперимента по развитию 

социальной активности; анализ и сравнение результатов исследования уров-

ня социальной активности у волонтеров до и после участия в проекте (кон-

статирующий, итоговый этапы эксперимента). 

Характерной особенностью программы развития социальной активности 

студентов в процессе волонтерской деятельности является ее разносторонняя 

направленность. В рамках подготовки и последующей работы студенты по-

лучают опыт волонтерства сразу в нескольких видах волонтерства: социаль-

ном (работа с детьми), реставрационном (обновление материальной базы ла-

геря), событийном (работа волонтером в лагере), спортивном волонтерство 

(помощь в проведении тренировок и соревнований), волонтерство в сфере 

защиты окружающей среды (участие в уборке территории). 

Деятельность волонтера всегда активна, а не пассивна, поскольку он 

всегда обладает высокой мотивацией и, кроме того, работа, выполняемая во-

лонтером,  воздействует на его сознание, позитивно изменяя отношение к 

окружающему миру и людям. 
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Особый воспитательный потенциал данной программы мы связываем с 

тем, что она позволяет создать благоприятные условия для формирования 

общественной активности студенческой молодежи, личностного развития с 

учетом их ценностных ориентаций и возрастных особенностей. В результате 

происходит рост уровня социальной активности студентов и вовлечение их в 

дальнейшую волонтерскую деятельность. 

Таким образом, представленная программа развития социальной актив-

ности студентов в процессе волонтерской деятельности включает три этапа: 

организационно-обучающий, деятельностный, результативно-рефлексивный 

и осуществляется в условиях вуза (на первом этапе), а также в спортивно-

игровом летнем детском лагере (на втором и третьем этапах).  

Каждый этап характеризуется конкретными задачами, проведением 

определенных занятий и мероприятий, участием  различных организаторов и 

др.; осуществляется постепенный переход от получения  теоретических зна-

ний и навыков к их применению на практике. 

Студенты приобретают опыт в следующих видах волонтерства: соци-

альном (работа с детьми), реставрационном (обновление материальной базы 

лагеря), событийном (работа волонтером в лагере), спортивном волонтерство 

(помощь в проведении тренировок и соревнований), волонтерство в сфере 

защиты окружающей среды (участие в уборке территории). 

Данная программа способствует развитию социальной активности сту-

дентов, их личностному развитию с учетом их ценностных ориентаций и воз-

растных особенностей.  
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2.2. Педагогические условия развития социальной активности сту-

дентов в воспитательном процессе вуза (на примере волонтерской дея-

тельности) 

 

В современных педагогических исследованиях, связанных с изучением 

проблем повышения эффективности образовательного процесса, «одним из 

аспектов, вызывающих наибольший интерес, является выявление, обоснова-

ние и проверка педагогических условий, обеспечивающих успешность осу-

ществляемой деятельности» [74, с.8]. 

Для того чтобы процесс развития социальной активности молодого че-

ловека в процессе волонтерской деятельности дал ожидаемые результаты, 

обеспечивал развитие его личности необходимо включение его в систему 

определенных социальных связей, усвоение системы социальных отношений, 

а также соблюдение ряда условий. 

В словаре русского языка Ожегова «условие» трактуется как: «обстоя-

тельство, от которого что-нибудь зависит; требование, предъявляемое одной 

из договаривающихся сторон; устное или письменное соглашение о чем-

нибудь; правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельно-

сти; обстановка, в которой происходит что-нибудь; данные, требования, из 

которых следует исходить» [126, с. 729]. 

В философии, понятие «условие» обуславливается взаимоотношением 

предмета и окружающими его явлениями, без которых существование данно-

го предмета невозможно: «то, от чего зависит нечто другое (обусловливае-

мое); существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, 

взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует существо-

вание данного явления» [167, с. 707]. То есть «совокупность конкретных 

условий данного явления образует среду его протекания, возникновения, су-

ществования и развития» [74, с.9]. 

С точки зрения психологии, данное понятие рассматривается в контек-

сте психологического развития личности и является совокупностью причин 
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внешних и внутренних, которые способны в разной степени и с разным ре-

зультатом повлиять на процесс психологического развития человека, ско-

рость этого развития и его результаты [123, с. 270-271]. 

В педагогической науке понятие «условие» трактуется «как совокуп-

ность переменных природных, социальных, внешних и внутренних воздей-

ствий», которые оказывают прямое воздействие «на физическое, нравствен-

ное, психическое развитие человека, его поведение, воспитание и обучение», 

а также формирование личности  [146, с.36]. 

Результаты комплексного анализа позволили нам заключить, что поня-

тие «условие» обладает общенаучным смыслом, рассматривая его с педаго-

гической точки зрения, можно сделать вывод, что во-первых, «условие» яв-

ляется совокупностью причин, обстоятельств, каких-либо объектов и т.д.; во-

вторых, совокупность этих компонентов способна влиять на развитие, воспи-

тание и обучение человека; в-третьих, воздействие условий способно изме-

нять скорость процессов развития, воспитания и обучения, воздействовать на 

динамику этих процессов и финальные результаты. 

Рассматривая развитие социальной активности как педагогический про-

цесс, для нас является важным определение понятия «педагогические усло-

вия», т.е. условий, направленных на решение проблем, возникающих при 

осуществлении целостного педагогического процесса. 

Многие ученые под условиями в своих исследованиях понимали часто 

неоднозначные явления и давали им различные определения (В.И. Андреев, 

С.А. Дынина, М.В. Зверева, Н.В. Ипполитова, Б.В. Куприянов, А.Я. Найн, 

Н.М. Яковлева и др.). Вместе с тем, их взгляды можно привести к трем пози-

циям. 

Первая позиция отражает мнения В.И. Андреева, А.Я. Найна, 

Н.М. Яковлевой, которые трактуют педагогические условия, как совокуп-

ность каких-либо возможностей и мер педагогического воздействия. Так, с 

точки зрения В.И. Андреева [8], педагогические условия это «(комплекс) мер, 

содержание, методы (приемы) и организационные формы обучения и воспи-
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тания»,  Н.М. Яковлевой [182] – «совокупность мер (объективных возможно-

стей) педагогического процесса»  [74, с.10]. 

А.Я. Найн рассматривает это понятие как «совокупность объективных 

возможностей содержания, форм, методов, средств и материально-

пространственной среды, направленных на решение поставленных задач» 

[121, с. 44-49].  

Второй точки зрения придерживаются ученые Н.В. Ипполитова, 

М.В.  Зверева и др., для которых педагогические условия связаны с  создани-

ем педагогической системы, выступая в роли одного из компонентов во вре-

мя ее формирования.  

Н.В. Ипполитова полагает, что педагогические условия представляют 

собой «компонент педагогической системы, отражающий совокупность 

внутренних (обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов обра-

зовательного процесса) и внешних (содействующий реализации процессу-

ального аспекта системы) элементов, обеспечивающих её эффективное 

функционирование и дальнейшее развитие» [74, с.10]. Зверева М.В. рассмат-

ривает это понятие как «содержательная характеристика одного из компо-

нентов педагогической системы, в качестве которого выступают содержание, 

организационные формы, средства обучения и характер взаимоотношений 

между учителем и учениками» [68, с. 29-32]. 

Для третьей группы ученых (Б.В. Куприянов, С.А. Дынина и др.) педа-

гогические условия являются планомерной работой «по уточнению законо-

мерностей как устойчивых связей образовательного процесса, обеспечиваю-

щей возможность проверяемости результатов научно-педагогического иссле-

дования». Они также полагают, что необходима рядоположенность педагоги-

ческих условий, проверяемых в рамках гипотезы одного исследования [97, с. 

101-104]. 

В своей работе мы опираемся на ряд положений, сформулированных 

нами в ходе анализа понятия «педагогические условия» с точки зрения раз-

личных исследователей: 
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- педагогические условия являются составным и неотъемлемым элемен-

том педагогической системы и педагогического процесса; 

- педагогические условия отражают совокупность образовательной (со-

держание, методы, формы обучения и воспитания) и  материально-

пространственной (учебное оборудование, техническое оборудование, при-

родное окружение) среды» 

- педагогические условия отражают как внутренние, так и внешние мо-

тивационные элементы; 

- правильный выбор и правильная реализация педагогических условий 

напрямую влияют на эффективность и интенсивность функционирования об-

разовательной системы. 

Таким образом, мы рассматриваем педагогические условия как неотъем-

лемый элемент педагогической системы, отражающий «совокупность обра-

зовательной и  материально-пространственной среды» [74, с.11], внутренние 

и внешние мотивационные элементы и влияющий на эффективность и интен-

сивность функционирования образовательной системы. 

Проведенный анализ литературных источников по проблеме волонтер-

ской деятельности, участия в ней молодежи (C.B. Алещенок, А.Н. Перцов-

ский, С.В. Тетерский,  Е.И. Холостова и др.) позволил нам определить педа-

гогические условия, способствующие развитию социальной активности сту-

дентов в воспитательном процессе вуза (на примере волонтерской дея-

тельности): 

1) Создание воспитательной среды в вузе, стимулирующей студента к 

активному социальному взаимодействию с окружающими людьми.  

В словаре С.И. Ожегова под средой понимаются «окружающие соци-

ально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей с вязанных 

общностью этих условий» [129, с.660]. Среду, выступающую условием фор-

мирования, развития и самореализации личности, реализации личностно-

ориентированного подхода, исследуют Н.М. Борытко [30], Л.Н.Куликова 

[97], А.Н.Леонтьев [104], А.В.Мудрик [122], Д.И. Фельдштейн [169] и др. 
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Воспитательная среда представляет собой многомерное социально-

педагогическое явление, связанное в единое целое различными коммуника-

тивными механизмами, оказывающее влияние на личностно-

профессиональное развитие, саморазвитие, самореализацию студента, фор-

мирование ценностных ориентаций его личности (Н.Ю. Калашникова) [80].  

Эта система, пронизывающая воспитательный процесс вуза и интегри-

рующая различные виды внеучебной деятельности, состоит из множества 

компонентов и основана на свободном выборе студентами ее форм и видов. 

В Воронежском государственном техническом университете создана 

такая воспитательная среда. Основными участниками волонтерского движе-

ния могут стать студенты 1-4 курсов, их привлечение в которое осуществля-

ется в ходе взаимодействия преподавательского состава с органами само-

управления, общественными организациями университета, а также при по-

мощи профкома, студенческого сайта, студенческой газеты и внутренних 

СМИ.  

На базе ВГТУ успешно действует студенческий центр социальных ини-

циатив «Забота». В целях активизации работы волонтерских студенческих 

объединений, приобретения и передачи опыта, формирования навыков во-

лонтерской деятельности в вузе проводятся занятия, тренинги по лидерству, 

коммуникационным навыкам, работе в команде, мастер-классы с участием 

представителей благотворительных организаций и добровольческих движе-

ний (в том числе в рамках предлагаемой программы). 

Использование в воспитательной среде таких форм работы, как встречи, 

собрания, круглые столы, социальные рекламы (видеоролики, плакаты, бро-

шюры, объявления и др.), флешмобы, создание группы в социальной сети 

также способствуют оказанию помощи студенту в выборе интересующего 

его направления волонтерства, получении всей необходимой информации о 

конкретном его виде (социальное, реставрационное, событийное, спортив-

ное, волонтерство в сфере защиты окружающей среды и др.), организацион-
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но-методических и практических рекомендаций (как для волонтеров-

новичков, так и для студентов, имеющих опыт в данной области). 

В вузе организована соответствующая система стимулирования и по-

ощрений. Материальными методами стимулирования активности студентов, 

применяемым в ВГТУ являются: назначение стипендий (имени В.С. Постни-

кова, имени г-на Н. Рисса, Ученого совета ВГТУ, ученого совета факультета, 

педагогического совета ЕТК), предоставление путевок для отдыха, перевод 

на бюджетную основу обучения, предоставление места в общежитии, воз-

можность поступать на бюджетные места в аспирантуре, награждение цен-

ными подарками и др. 

Материальные стимулы не являются единственной и главной формой 

поощрения. Широко применяются нематериальные методы стимулирования 

активности студентов ВГТУ: публикации статей о ходе волонтерской дея-

тельности и личностных достижениях в газете университета «Воронежский 

политехник», на сайте ВГТУ, в группе в социальных сетей («Справочная 

ВГТУ и Воронежского ГАСУ», «Союз Культурный центр ВГТУ», «Клуб гу-

манистов ВГТУ»); размещение фотографий студентов-волонтеров на специ-

альных стендах; награждение особо отличившихся грамотами, дипломами, 

медалями; похвала и оценка заслуг на собраниях, мероприятиях, праздниках 

различного уровня; проведение мероприятий в честь волонтеров; отправка 

благодарственных писем родителям студентов, а также в их общеобразова-

тельные организации и др. В результате система стимулирования позволяет 

поднять имидж волонтеркой деятельности, участие в которой для студента-

волонтера стало почетным. 

Для развития социальной активности студентов крайне важным являет-

ся формирование их способности адаптироваться к новой обстановке, нала-

живать контакты с другими людьми, легко общаться с ними на различные 

темы, находить выход из проблемных ситуаций, активно участвовать в раз-

личных видах деятельности, широкий кругозор. 
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В этой связи работа волонтером в спортивно-игровом детском летнем 

лагере предусматривает активное и широкое взаимодействие студента с раз-

личными группами людей и отдельными субъектами: другими волонтерами 

(которые являются сверстниками для молодого человека и равны по соци-

альному статусу); представителями администрации лагеря (старшими и бо-

лее опытными людьми); участниками лагеря (детьми). 

Условия постоянного контакта и взаимодействия с различными людьми 

в разнообразных ситуациях побуждают студента активизировать весь накоп-

ленный у него опыт общения, а так же получать новый. Такая практика спо-

собствует преодолению его замкнутости, формированию коммуникативных 

навыков, развитию социальной активности, расширению круга общения и 

интересов. 

За время обучения и работы волонтером в рамках данного проекта сту-

денты получают возможность максимально приблизиться к креативному 

(достаточному) уровню развития социальной активности, который характе-

ризуется свободным взаимодействием с другими людьми, умением отходить 

от наработанных стратегий общения, легко меняя манеру поведения, успеш-

но подстраиваться под любого собеседника. Практически без труда налажи-

вают отношения с любым человеком, избегают конфликтных ситуаций, об-

ладают широким кругом общения, в котором чувствуют себя уверенно, об-

ладают весомым авторитетом, легко и произвольно решают затруднитель-

ные ситуации, а большая часть их деятельности носит общественно важный 

характер, проявляясь в широком спектре направлений. Такие люди интере-

суются и большим количеством сфер деятельности. 

2) Особая позиция преподавателя/руководителя волонтерского движе-

ния, его готовность к организации волонтерской деятельности студентов. 

Особенность данной позиции заключается в том, человек, отвечающий 

за работу с волонтерами, несет двойную ответственность: за успешность вы-

полнения поставленных задач со стороны организаторов, а так же за ком-

фортную атмосферу среди волонтеров.  
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Таким образом, руководитель волонтерского движения одновременно 

является и представителем волонтерской организации, проводящей проект, и 

волонтеров, работающий в рамках данного проекта. Такой человек должен 

сам выполнять вместе с волонтерами часть их функций, подавая пример 

успешной работы, а так же умело распределять задания в соответствии со 

способностями и квалификацией подопечных волонтеров. 

При организации волонтерской деятельности, преподаватель-кандидат 

на позицию руководителя волонтерского движения должен соответствовать 

следующим критериям. 

1) Информационным: 

- наличие доступа к необходимой информации по истории и традициям 

волонтерства, истории и особенностям проведения спортивных лагерей; 

- владение информацией по навыкам работы с детьми, детской психоло-

гии, логистике, видам игр и правилам их проведения, сюжетной линии лаге-

ря, организации тренировочного процесса и др.). 

2) Педагогическим: 

- владение навыками межличностного общения; 

- знание и применение различных методик обучения, в т.ч. интерактив-

ного обучения и работы с группой; 

- умение пользоваться различными ресурсами (информационными, ме-

тодологическими и др.). 

3) Личностным: 

- желание передать важную информацию и максимально замотивиро-

вать волонтеров; 

- умение учитывать личные интересы каждого волонтера при распреде-

лении работы; 

- увлеченность волонтерством, спортом и педагогикой). 

4) Управленческим: 

- способность принимать стратегические решения в соответствующей 

области; 
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- умение организовывать работу подопечных. 

Особая ответственность лежит и на организаторе волонтерской дея-

тельности, поскольку он обладает рядом обязанностей: 

- организовывает работу волонтеров (как в рамках целого проекта, так и 

в течение каждого дня проекта); 

- распределяет функции и дает поручения на каждый день, а также на 

конкретные мероприятия в течение дня; 

- проводит организационные собрания в начале и конце дня, короткие 

собрания в течение дня (при необходимости вносит коррективы в работу во-

лонтеров); 

- следит за качеством выполнения работы, соблюдением установленных 

правил (как каждого волонтера, так и командой волонтеров в целом); 

- поддерживает комфортную, дружескую и рабочую атмосферу среди 

волонтеров; 

- организовывает свободное время волонтеров; 

- проводит дополнительные мероприятия, направленные на сплочение 

коллектива; 

- работает непосредственно с волонтерами, подавая личный пример. 

Таким образом, позиция педагога/руководителя волонтерского движе-

ния является особенной, и во многом, именно от успешной работы такого 

человека, зависит, будут ли достигнуты цели каждого отдельно взятого во-

лонтера и волонтерской организации в целом. Доверие волонтерам, поруче-

ние им ответственных заданий, поощрение их инициативности и самостоя-

тельности,  способствуют успешной реализации волонтерского проекта, 

приобретению положительного опыта волонтерской деятельности у моло-

дых добровольцев и  реализации  потенциала личности. 

3) Педагогическое сопровождение развития социальной активности 

студентов в волонтерской деятельности. 

В волонтерскую деятельность в большинстве случаев приходят студен-

ты с разными уровнями развития социальной активности, и задача конкрет-
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ного волонтерского проекта и педагога-руководителя заключается в грамот-

ном использовании потенциала волонтеров, позволяющем им развивать 

коммуникативные, социальные и личностные качества во время выполнения 

волонтерской работы.  

Под педагогическим сопровождением мы понимаем целенаправленное 

воздействие на содержание волонтерской деятельности путем создания оп-

тимальных условий, направленных на активное включение студенческой 

молодежи в волонтерскую деятельность спортивно-игрового летнего лагеря. 

Этому способствует соблюдение ряда положений. 

- Развитие у добровольцев мотивации к волонтерской деятельности. 

Собственная мотивация крайне важна и должна удовлетворяться путем уче-

та ожиданий, установок, мотивов и ценностей добровольцев, вовлеченных в 

работу, их возраста и направления волонтерской деятельности. 

- Получение волонтерами ответственных заданий, в ходе выполнения 

которых они получают возможность перейти от жесткой поведенческой 

стратегии, инструкций и рекомендаций в готовом виде, к способности гибко 

реагировать на создавшуюся ситуацию, самостоятельно находить новые ва-

рианты успешных действий. 

- Вовлечение волонтеров в принятие важных решений. Данная страте-

гия позволяет добровольцам вносить в ходе деятельности необходимые 

предложения и поправки, предлагать и осуществлять собственные идеи, 

участвовать в выработке дальнейшей стратегии, влиять на работу проекта в 

целом, а в конечном итоге – почувствовать важность и значимость собствен-

ной работы. 

- Возможность вариативных действий. Предполагает постановку перед 

волонтерами задач и выполнение таких заданий, которые бы выходят за 

жесткие рамки и направлены на поиск успешных стратегий поведения, спо-

собствуя реализации собственного творческого потенциала, развитию соци-

альных и личностных качеств. 
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- Поощрение инициативы.  Достижение ситуации успеха и признания 

собственной деятельности близким кругом общения и обществом стимули-

рует работу в выбранном направлении и создает положительные эмоции, ко-

торые способствуют большей вовлеченности и увлеченности волонтерской 

деятельностью. Поощрение может быть выражено в форме личной похвалы, 

одобрения коллективом, незначительного материального или нематериаль-

ного поощрения, поручения более ответственного задания. 

4) Учет ожиданий, установок и интересов студентов-волонтеров. 

Волонтерская деятельность предоставляет ее участникам уникальную 

возможность удовлетворять одновременно, как свои личные, так и обще-

ственные потребности [122]. 

Данное педагогическое условие приобретает особое значение, посколь-

ку являясь добровольными, а не наемными работниками, волонтеры, тратят 

свое время и усилия, руководствуются собственными интересами и мотива-

ми, которые напрямую зависят от их возраста, направлений добровольче-

ской деятельности.  

Отсутствие данного условия может вызвать отрицательные впечатления 

о волонтерской деятельности, оттолкнуть человека от занятия добровольче-

ством и привести к спаду интереса в обществе к данному виду деятельности. 

Особую важность данное условие приобретает в случае вовлеченности лю-

дей без опыта волонтерства, для которых этот проект станет первым. 

Кроме того любой волонтерский проект должен соответствовать внут-

ренней мотивации волонтера, включающей его личные интересы, ожидания, 

установки, соответствие его ценностям, а так же возможность самореализо-

ваться. 

Самым распространенным мотивом среди волонтеров является мотив 

альтруизма (мотив помощи и заботы о других людях) который проявляется 

исходя из собственных убеждений, без давления со стороны и заключается в 

стремлении опекать, защищать и оказывать посильную помощь нуждаю-

щимся [72]. 
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Мотивация волонтеров, как отмечает С.В. Михайлова, зависит от их 

возраста. Так, у студентов доминируют мотивы, связанные с пробой себя в 

будущей профессии, поиске полезных связей и контактов, в то время как у  

представителей среднего возраста на первый план выходит потребность в 

самореализации, а у добровольцев старшего возраста ярко выражены прояв-

ления сострадания, милосердия и заботы [122]. 

Мотивы волонтерства напрямую зависят от направлений их деятельно-

сти: у волонтеров, работающих на крупных международных событиях, лиди-

рующими мотивами часто выступают желание причастности к масштабному 

мероприятию и отработке на практике навыков иностранного языка; добро-

вольцы религиозных и светских гуманитарных организаций определяющими 

мотивами называют желание помочь ближнему и сделать доброе дело. 

В этой связи при разработке и реализации программы обучения и рабо-

ты студентов-волонтеров в спортивно-игровом детском лагере крайне важ-

ным для нас являлось осуществление различных направлений данной дея-

тельности с учетом их личностных мотивов и ожиданий, индивидуальных 

качеств, ценностных ориентаций, психологических, возрастных особенно-

стей и возможностей. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента наряду с непосредствен-

ными наблюдениями за организацией волонтерской деятельности в детском 

спортивно-игровом лагере проводилась диагностика мотивации, ожиданий, 

установок, интересов и ценностей будущих волонтеров. 

Основываясь на полученных данных, а также на проведенных ранее ис-

следованиях мотивации волонтерской деятельности в РФ, нами были выде-

лены следующие доминирующие мотивы добровольцев: стремление к стро-

ительству современного и свободного общества; желание самореализоваться 

и воплотить свои инициативы; причастность к крупным и значимым собы-

тиям; возможность знакомства с новыми интересными людьми; желание 

быть полезным людям; реализация потребности в общении; приобретение 

уникального опыта; отработка на практике определенных навыков. 
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По окончании проекта, был проведен мониторинг, позволивший оце-

нить, насколько оправдались ожидания добровольцев. Следует отметить, что 

при правильной организации работы волонтера в рамках волонтерской орга-

низации или волонтерского проекта, учета мотивации и ожиданий волонтера, 

доброволец одновременно выполняет интересы данной организации по осу-

ществлению определенной работы, а также реализует собственные интересы. 

Это приводит к положительным результатам, как для волонтера, так и для 

волонтерской организации, а также позитивно отражается на эффективности 

реализуемого проекта. 

5) Ориентация на ценности, традиции и дух волонтерской деятельно-

сти.  

Данное условие можно рассматривать в качестве основополагающего и 

базового для любой педагогической деятельности в рамках волонтерских 

проектов. Именно ценности, традиции и дух волонтерства определяют осо-

бенность этого вида деятельности. 

Основываясь на отчете Организации Объединенных Наций за 2011 год, 

считаем целесообразным привести список ценностей волонтерства, постро-

енный в порядке приоритета: солидарность, общее благо, свобода, расшире-

ние возможностей, развитие личности, бескорыстность, справедливость, ра-

венство, приверженность делу, обоюдность, доверие, сопричастность, соци-

альная интеграция, удовлетворенность жизнью, гражданская ответствен-

ность. 

Волонтерство – работа, которая не предусматривает получение финан-

совой прибыли. Мотивами людей, занимающихся этой деятельностью, яв-

ляются стремление помочь конкретному человеку, улучшить общество, в ко-

тором они живут, потребность в приобретении профессионального опыта в 

определенной сфере, необходимость в коммуникации и социализации, раз-

витие личностных или коммуникативных навыков, а также желание практи-

ковать иностранный язык и путешествовать.  
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Получать материальную поддержку волонтеры могут через обеспечение 

их проживанием и питанием на время волонтерской работы, предоставление 

специальной одежды, униформы, необходимым для выполнения работы 

оборудованием и инвентарем, скидки на проезд или полной оплаты проезда 

к месту работы и обратно. Подобные меры поддержки волонтеров не могут 

перекрывать стоимость оказываемых ими услуг или выполненной работы. В 

противном случае, данная работа не может быть названа «волонтерством». 

Волонтерская деятельность должна носить добровольный характер. При 

этом каждый волонтер приступает к выполнению работы исходя из личных 

убеждений, интересов и причин. Агитация и призывы принять участие в во-

лонтерских проектах уместны, но конечное решение волонтер принимает 

самостоятельно, взвешенно и обдуманно.  

Волонтерство всегда направлено на других людей или какие-либо объ-

екты. Объектом волонтерской деятельности может выступать определенный 

человек  (при сдаче крови, помощи в доме престарелых и т.п.), группа людей 

(работа на спортивных, благотворительных мероприятиях и т.п.), неодушев-

ленный предмет (высадка саженцев деревьев, восстановление разрушенной 

школы и др.).  

Наличие общей истории и традиций добровольчества, заложенных еще 

в период его становления, имеет общий характер для всех видов данной дея-

тельности и говорит об универсальности истории, ценностей, традиций и 

духа волонтерства в любом его проявлении. Отсутствие связи с ценностями 

и традициями волонтерской деятельности не может привести к успешной 

реализации любого добровольческого проекта, как в ходе выполняемой ра-

боты, так и в развитии и достижении личных целей каждого участника. 

Таким образом, целенаправленно организуемая волонтерская деятель-

ность, соблюдение конкретных педагогических условий позволяют студенту 

максимально приблизиться к креативному уровню развития социальной ак-

тивности (ее высшему уровню), характеризующего его как личность с само-

организующим творческим мышлением, обладающего заслуженным автори-
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тетом, готового к дальнейшей жизнедеятельности и участвующего в преоб-

разовании общества. 

Таким образом, педагогические условия – неотъемлемый элемент педа-

гогической системы, который отражает совокупность образовательной и ма-

териально-пространственной среды, внутренние и внешние мотивационные 

элементы и влияет на эффективность и интенсивность функционирования 

образовательной системы. 

Определены педагогические условия развития социальной активности сту-

дентов в воспитательном процессе вуза (на примере волонтерской деятельно-

сти): создание воспитательной  среды в вузе, стимулирующей студента к ак-

тивному социальному взаимодействию с окружающими людьми; особая по-

зиция преподавателя/руководителя волонтерского движения, его готовность 

к организации волонтерской деятельности студентов; педагогическое сопро-

вождение развития социальной активности студентов в волонтерской дея-

тельности; учет ожиданий, установок, интересов студентов-волонтеров; ори-

ентация на ценности, традиции и дух волонтерства. 
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2.3. Анализ и оценка результатов опытно-экспериментальной  рабо-

ты 

 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе ФГБОУ ВО 

«Воронежский технический университет», а также спортивно-игрового лет-

него детского лагеря «Парящий Орел» с 2013 по 2016 г. Все участники экс-

перимента являлись студентами данного высшего учебного заведения. Ис-

следование проводилось в три этапа: констатирующий, формирующий и ито-

говый. 

Констатирующий этап включал в себя работу по теоретическому ана-

лизу исследуемой проблемы, а также проведение диагностики уровня сфор-

мированности социальной активности у волонтеров проекта. 

В начале проекта среди будущих волонтеров лагеря было проведено ан-

кетирование с целью диагностики уровня их социальной активности, интере-

сов и ожиданий молодых людей от волонтерской деятельности, наличия или 

отсутствия волонтерского опыта работы, осведомленности о специфике доб-

ровольческой деятельности. Анкетирование носило анонимный характер (ре-

спонденты указывали только свой пол и возраст) и предварялось установоч-

ным собеседованием, в ходе которого разъяснялись цели и задачи анкетиро-

вания. Участники были предупреждены, что полученные результаты будут 

использоваться только в научных и практических (организация обучения и 

работы волонтеров) целях. 

Молодым людям было предложено в свободной форме ответить на во-

просы: 

1. Был ли у Вас опыт волонтерской деятельности? Если «да», то какой? 

2. Каковы причины, побудившие Вас принять участие в данном волон-

терском проекте? (желание помочь другим людям,  быть причастным к собы-

тию, приобретение уникального опыта, стремление воплотить свои инициа-

тивы, получить практические навыки в интересующей сфере, возможность 
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знакомства с новыми интересными и полезными людьми, интересно прове-

сти время и др.). 

3. Какие личностные качества Вы считаете необходимыми для успешной 

работы волонтером? (коммуникабельность, отзывчивость, социальная актив-

ность, ответственность, профессиональная компетентность и др.) 

4. Знаете ли Вы о наличии или работе других волонтерских организа-

ций/центров/проектов? Если «да», то кратко опишите, что Вам известно. 

5. В какой деятельности Вы уже принимали участие (социальная, педа-

гогическая, политическая, общественная, спортивная и др.)? Как часто Вы 

были в ней задействованы (разово, эпизодически, постоянно)? 

6. Что такое в Вашем понимании социальная активность? Являетесь ли 

Вы социально активным человеком? (оцените свою социальную активность 

от 1 до 3) 

По результатам анкетирования, 60% опрошенных не имеют опыта во-

лонтерской деятельности, 20% приобрели опыт волонтерства, работая в ор-

ганизационном комитете во время организации и проведения различных со-

ревнований по ушу, а также в лагере «Парящий Орел». Среди причин уча-

стия в данном волонтерском проекте 53,3% отметили желание помочь дру-

гим людям, быть причастным к событию, приобрести уникальный опыт,  

возможность интересно провести время. Для успешного участия в волонтер-

ской деятельности 80% участников считают необходимым наличие всех вы-

ше перечисленных личностных качеств, наиболее значимыми из которых яв-

ляются коммуникабельность, социальная активность и ответственность. 

Значительная часть участников опроса крайне слабо осведомлены о 

наличии и работе других волонтерских организаций, поскольку смогли пере-

числить только организационные комитеты различных спортивных меропри-

ятий (от региональных до международных), осуществляющие работу с во-

лонтерами. В других сферах деятельности о работе конкретных волонтерских 

организаций участники осведомлены не были. Большинство опрошенных 

участвуют в педагогической, учебной, общественной и спортивной деятель-
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ности, преимущественно в рамках своих образовательных учреждений. Свое 

участие в такой деятельности 33,33% из них оценили, как разовое, 46,67% – 

эпизодическое, 20% – постоянное. У респондентов существуют различные 

представления о социальной активности, однако, все они под этим понятием 

подразумевают какие-либо взаимодействия личности с обществом и прояв-

ления себя в нем. Большинство оценили свой уровень социальной активности 

как средний. 

Параллельно был проведен диагностический срез среди студенческой 

молодежи. В выборке участвовали студенты ВГТУ (36 человек – контрольная 

группа; 37 – экспериментальная) в период с апреля по июнь 2015 года. В со-

став контрольной группы вошли студенты ВГТУ 3 курса одной группы, 

участвующие в различных видах внеаудиторной деятельности (научные сту-

денческие общества – 8 человек; студенческие отряды – 13 человек; фести-

валь «Студенческая весна» – 15 человек), но не принимавшие участия в во-

лонтерском проекте; в состав экспериментальной группы вошли студенты 

ВГТУ 2-4 курса –  участники волонтерского проекта.  

Уровень развития социальной активности оценивался по критериям со-

циальной активности при помощи диагностических методик: мотивы и ин-

тересы (модифицированная методика изучения мотивов участия обучаю-

щихся в деятельности (по Л.В. Байбородой); деятельностный компонент: 

коммуникативные навыки (методики А.В. Мудрика, Р.В. Овчаровой «Изуче-

ние коммуникативных свойств обучающихся»); умение выходить из про-

блемных ситуаций (Фрустрационный тест Розенцвейга в модификации 

Н.В. Тарабриной); активный характер деятельности (методики М.П. Неча-

ева «Мой выбор», «Самоанализ (анализ) личности»); ценностный компонент: 

ценностные ориентации (методика М. Рокича «Ценностные ориентации»); 

общественно значимый характер деятельности (методика Е.Н. Степанова 

«Общественная активность»).  

По результатам данного этапа эксперимента не было выявлено суще-

ственных различий в уровне развития социальной активности между студен-
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тами контрольной и экспериментальной групп. У большинства участников 

наблюдается репродуктивный, у некоторых продуктивный уровень развития 

социальной активности. Результаты предварительной диагностики в ходе 

констатирующего этапа эксперимента молодых людей контрольной и экспе-

риментальной групп представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Предварительная диагностика развития социальной активности  

у контрольной и экспериментальной групп 

 
Этап  

эксперимента 

 

Критерии 

Констатирующий 

Контрольная группа 
Экспериментальная  

группа 

Низ.ур. Ср.ур. Выс.ур. Низ.ур. Ср.ур. Выс.ур. 

Мотивы и интересы 53,33 % 40,0 % 6,67% 60,0 % 33,33 % 6,67% 

Коммуникативные навыки 53,33 % 40 % 6,67% 46,67 % 40,0 % 13,33 % 

Умение выходить из  

проблемных ситуаций 
46,67 % 46,67 % 6,66% 46,67 % 40,0 % 13,33 % 

Активный характер  

деятельности 
40,0 % 46,67 % 13,33 % 53,33 % 33,33 % 13,34 % 

Общественно значимый  

характер деятельности 
46,67 % 40,0 % 13,33 % 53,33 % 33,33 % 13,34 % 

Социальные ценностные  

ориентации 
 46,67 %  46,67 % 6,66 % 40,0 % 53,33 % 6,67 % 

 

Студенты, принимая участие в общественной и спортивной деятельно-

сти, делают это нерегулярно, при этом разнообразие видов деятельности ми-

нимально. Большинство с трудом преодолевает проблемные ситуации, что во 

многом связано с отсутствием определенного опыта, коммуникативные 

навыки у большинства исследуемых находятся на низком и среднем уровне.  

Основываясь на данных выводах было решено использовать вовлечение 

студенческой молодежи в обучение и работу волонтерами для повышения 

общего уровня развития социальной активности и развития ее критериев. 

Этому будет способствовать волонтерская деятельность в рамках детского 

спортивно-игрового лагеря, тренинговые занятия, практикумы по коммуни-

кации и другие формы работы. 

Формирующий этап эксперимента включал две стадии, в ходе которых бы-

ли обоснованы и апробированы педагогические условия развития социальной 
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активности студентов в воспитательном процессе вуза (на примере волонтер-

ской деятельности), проводилось систематическое отслеживание динамики 

развития уровня социальной активности. Участники экспериментальной 

группы были вовлечены в программу подготовки волонтеров и работы на 

добровольных началах в детском спортивно-игровом лагере, представители 

контрольной группы принимали участие в других лагерях и различных видах 

деятельности, кроме волонтерской. 

На I стадии, осуществляемой в условиях вуза, участники эксперимен-

тальной группы прошли специально разработанный «Курс подготовки во-

лонтеров к работе в спортивно-игровом летнем лагере «Парящий Орел», 

включающий в себя занятия обучающего и развивающего характера, прово-

димые преподавателями в группах, а также индивидуально. В рамках данно-

го курса студенты-волонтеры участвовали в презентациях, лекциях, семина-

рах, круглых столах, творческих мастерских, трудовых десантах, ориентации 

на местности проведения лагеря. 

Важным педагогическим условием, способствующим развитию соци-

альной активности студентов является особая позиция преподавате-

ля/руководителя волонтерского движения, его готовность к организации 

волонтерской деятельности студентов. 

Данное условие в опытно экспериментальной работе реализовано та-

ким образом, что сами преподаватели вуза имели опыт волонтерской ра-

боты, принимали участие в различных волонтерских проектах;  организо-

вывали и координировали деятельность других волонтеров; осуществляли 

подготовку волонтеров (проводили лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги др.); участвовали в работе научно-практических конференций, 

неоднократно выступали с докладами по проблеме волонтерства; опыт ра-

боты отражен в статьях и публикациях. 

Таким образом, преподаватель/руководитель волонтерского проекта ре-

ализует необходимые для данной деятельности компетенции (информацион-

ные, педагогические, личностные, управленческие). 
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На этой стадии участники получили необходимые знания о волонтер-

стве, его истории и традициях, познакомились с историей и традициями про-

ведения подобных лагерей, приобрели необходимые для предстоящей работы 

навыки и умения, а также выполняли специальные задания, направленные на 

сплочение коллектива и формирование личностных качеств каждого участ-

ника, способствующих развитию социальной активности. 

Отличительной особенностью данного курса подготовки студентов-

волонтеров является разнообразие его форм, методов, видов деятельности. 

Участники получили необходимые теоретические знания о волонтерстве, 

особенностях организации и проведения подобных лагерей, познакомились с  

концепцией и планом спортивно-оздоровительной, игровой и воспитательной 

деятельности лагеря, различными формами мероприятий и особенностями их 

проведения в рамках лагерной смены (спортивные тренировки, спортивные 

игры, сюжетные квэсты, вечерние мероприятия). Студенты приняли участие 

в планировании смены, написании сценария и составлении конкретных дел и 

заданий, получили информацию об особенностях предстоящей работы в рам-

ках своей функции. 

В ходе проведения практических занятий участники приобрели необхо-

димые навыки педагогического общения, научились оказывать первую меди-

цинскую помощь, освоили и отработали основные навыки актерского ма-

стерства. Помимо занятий студенты были включены в обновление необходи-

мой материальной базы (ремонт старого и создание нового спортивного и 

спортивно-игрового инвентаря; обновление и создание новых костюмов, де-

кораций, реквизита и их эскизов; формирование списка необходимого спор-

тивного, игрового, хозяйственного и технического инвентаря; контроль его 

наличия, складирование и подготовка к транспортировке на место проведе-

ния лагеря). 

В процессе развития социальной активности важна общественно-

ориентированная направленность личности студента. В этой связи реализа-
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ция нашего волонтерского проекта проходила с ориентацией на ценности, 

традиции и дух волонтерства. 

Студенты-волонтеры действовали на добровольной и бескорыстной ос-

нове на благо общего дела, почувствовали сопричастность в достижении 

коллективных целей, проявили приверженность волонтерской миссии, 

научились не только организовывать деятельность и досуг детей, но и нести 

ответственность за их жизнь и здоровье.  

В результате участия в I стадии формирующего этапа эксперимента, во-

лонтеры проявили интерес и уважение к истории и традициям волонтерского 

движения. При выполнении заданий научились работать сообща, самостоя-

тельно выполнять их без контроля со стороны руководителей проекта. Повы-

силась ответственность за порученное дело, активность в общении со сверст-

никами, приучились сознательно соблюдать правила общения, снизились 

случаи возникновения конфликтных ситуаций. 

Студенты вместе с преподавателями/руководителями волонтерского 

движения, сотрудниками лагеря и тренерами-преподавателями выезжали на 

место проведения лагеря за несколько дней до его начала, осуществляли раз-

личные виды волонтерской работы: уборка территории лагеря и прилегаю-

щих к нему территорий от мусора; ориентация на местности с изучением ин-

фраструктуры лагеря (к примеру: столовая, склад, гардеробная, инвентарная, 

место проживания волонтеров, место проживания детей, место проведения 

сборов, место проведения построений, места проведения тренировок и т.д.); 

определение, расчистка от травмоопасных предметов и специальная подго-

товка мест для проведения спортивных игр и сюжетных квэстов в лесу и др. 

По окончанию обучения волонтеров состоялась церемония торжественного 

вручения сертификатов об успешном прохождении программы подготовки 

волонтеров, униформы и подарков. 

Таким образом, обучающая стадия организационно-обучающего этапа 

подготовки волонтеров выстроена с учетом плавного перехода от получения 
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теоретических знаний и практических навыков к их применению в волонтер-

ской деятельности.  

Результатом работы на I стадии формирующего этапа эксперимента ста-

ла положительная динамика уровня развития социальной активности, осо-

бенно таких показателей как коммуникативные навыки, и общественно зна-

чимый характер деятельности (таблица 3). 

Таблица 3.  

Диагностика развития социальной активности у молодежи  

экспериментальной группы на I стадии 

Этап  

эксперимента 

Критерии 

 Количество участников (%) 

Констат. 

этап 
Формир. этап 

(I стадия) 

 

Динамика 

Мотивы и интересы 

Низ.ур. 60 33,33 - 26,67 

Ср.ур. 33,33 53,33 + 20 

Дост.ур. 6,67 13,33 + 6,67 

Коммуникативные  

навыки 

Низ.ур. 46,67 20 - 26,67 

Ср.ур. 33,33 53,33 + 20 

Дост.ур. 20 26,67 + 6,67 

Умение выходить  

из проблемных ситуа-

ций 

Низ.ур. 46,67 20 - 26,67 

Ср.ур. 40 46,67 + 6,67 

Дост.ур. 13,33 33,33 + 20 

Активный характер  

деятельности 

Низ.ур. 53,33 26,67 - 26,66 

Ср.ур. 33,33 40 + 6,67 

Дост.ур. 13,33 33,33 + 20 

Общественно значимый 

характер деятельности 

Низ.ур. 53,33 33,33 - 20 

Ср.ур. 33,33 46,67 + 13,34 

Дост.ур. 13,33 20 + 6,67 

Социальные ценностные  

ориентации  

Низ.ур. 40 20 - 20 

Ср.ур. 53,33 66,67 + 13,34 

Дост.ур. 6,67 13,33 + 6,66 
 

II стадия формирующего этапа эксперимента предполагала работу 

студентов (участников экспериментальной группы) в спортивно-игровом 

летнем детском лагере в течение двух потоков (20 дней), а также определен-

ное время до и после функционирования лагеря. 

Во время проведения лагеря, студенты-волонтеры осуществляли свою 

деятельность в строгом соответствии с общим планом работы лагеря, сюжет-

ной линией смены и ежедневным расписанием, включающим в себя следую-
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щие виды мероприятий: зарядка, тренировка, отдых на реке, спортивная игра, 

сюжетный квэст, вечернее мероприятие, собрание, подведение итогов дня. 

В ходе зарядок и тренировок в функции студентов входила помощь тре-

неру в их проведении, поддержание дисциплины и соблюдение техники без-

опасности, обеспечение группы необходимым спортивным инвентарем, ап-

течкой и средствами связи. В рамках данных мероприятий волонтер поступал 

в распоряжение тренера-преподавателя и, взаимодействуя с ним напрямую, 

выполнял его поручения. 

В ходе организации и проведения спортивных игр и сюжетных квэстов, 

студенты-волонтеры обладали большей самостоятельностью и имели доста-

точно широкие функции и полномочия. На фазе организации они получили 

возможность активно участвовать в предварительном обсуждении и приня-

тии решений, выдвигая собственные идеи и предложения по проведению игр, 

поддерживая инициативы других. Активно занимались оборудованием и де-

монтажем мест проведения игр, соревнований, коллективных творческих дел, 

подготовкой и переносом необходимого для их проведения инвентаря; со-

провождали участников к местам проведения мероприятий и др. 

Студенты были вовлечены в работу с отрядами, помогая детям в разра-

ботках и репетициях «Визитных карточек» и представлений своих отрядов, 

выступлений на «Рыцарском турнире», в ходе «Родительского дня». Еже-

дневно были задействованы в подготовке вечерних мероприятий, которые 

проводились в разнообразных формах: литературные вечера, вечера талан-

тов, песенные турниры, просмотры и обсуждения кинофильмов и др. Работа 

заключалась не только в установке и демонтаже необходимого оборудования 

и инвентаря, но и помощи в подготовке выступлений, подборе музыкального 

сопровождения, песен, фильмов, книг. 

Во время проведения спортивных игр, соревнований по общей физиче-

ской подготовке «Шаолиньский Тигр» студенты помогали следить за соблю-

дением правил и техники безопасности, осуществляли контроль правильно-
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сти выполнения упражнений, подсчет баллов, реализовывали педагогическое 

сопровождение деятельности участников. 

Конкурсы, сюжетные квэсты, «Рыцарские турниры», «Торжественные 

балы» потребовали от студентов проявления не только педагогического ма-

стерства, но и актерского (обыгрывание определенных сюжетных линий, ис-

полнение различных ролей, осуществление конферанса и др.). 

В ходе реализации волонтерского проекта учитывались ожидания, 

установки и интересы студентов-волонтеров. 

Наряду с обязательными для каждого студента формами деятельности, 

соответствующими плану работы лагеря и сюжетной линией смены (спор-

тивные игры и соревнования, тренировочные занятия, собрания, планерки и 

др.), участники волонтерского проекта имели возможность свободно выби-

рать формы работы (индивидуальные, групповые, коллективные), соответ-

ствующие их интересам.  

Студенты, увлекающиеся творческим направлением, участвовали в со-

здании сценариев коллективных творческих дел, в работе с детьми акценти-

ровали свое внимание на их подготовке к праздникам, вечерним мероприяти-

ям, сюжетным квэстам и др. Волонтерам, интересующимся реставрационным 

видом волонтерства, предоставлялось широкое поле деятельности по созда-

нию костюмов для мероприятий, обновлению материальной базы лагеря и 

др. Студенты-спортсмены не только оказывали помощь в проведении заря-

док, тренировок и соревнований, но и получили возможность проводить их 

самостоятельно; экологи – участвовали в организации экологических акций, 

уборке территории, следили за личной гигиеной детей, а также чистотой на 

территории лагеря. 

Анализ данных, полученных при изучении мотивов, ожиданий и устано-

вок в ходе формирующего этапа эксперимента, показал, что большинство 

студентов реализовало такие мотивы, как: возможность самореализоваться и 

воплотить личные инициативы; ощутили сопричастность к событиям, проис-

ходившим в лагере; познакомились с новыми интересными людьми (как 
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взрослыми, так и детьми); смогли быть полезным участникам проекта; удо-

влетворили свои потребности в коммуникации и общении; на практике отра-

ботали разнообразные навыки, приобретя тем самым уникальный опыт и не-

забываемые впечатления. 

Студенты-волонтеры отметили, что полученный опыт и приобретенные 

навыки окажут положительное влияние на их дальнейшее профессиональное 

и личностное становление. 

Таким образом, мотивы студентов-волонтеров (нацеленные на интересы 

данной спортивной организации по осуществлению проекта и на благо дру-

гих членов организации), сочетались с их личными мотивами и интересами 

(направленными на развитие личности волонтеров и реализацию их инициа-

тив). 

В процессе реализации проекта студенты-волонтеры ежедневно участ-

вовали в совещаниях, которые проходили в различных формах:  

- «Совещание-планерка» (проводится в начале дня; определяется план 

действий и мероприятий, вносятся необходимые коррективы, распределяют-

ся обязанности);  

- «Летучее совещание» (проводится в течение дня в случае необходимо-

сти обсудить конкретное предстоящее мероприятие или внести в него экс-

тренные коррективы);  

- «Итоговое совещание» (проводится в конце дня; подводятся итоги 

прошедшего дня, осуществляется рефлексия: высказываются мнения и пред-

ложения относительно дальнейшего проведения лагерного потока, обсужда-

ются положительные и отрицательные моменты, способы решения проблем и 

др.; объявляется распорядок следующего дня, определяются ответственные). 

Студенты были задействованы в последний и предпоследний дни лагер-

ных потоков: осуществляли сбор инвентаря и оборудования, демонтаж мест 

проведения мероприятий, уборку территории, помощь в транспортировке де-

тей из лагеря в город на автобусах, загрузку и перевозку инвентаря к месту 

постоянного хранения, а так же его складирование. 



149 

 

Педагогическое сопровождение развития социальной активности сту-

дентов в волонтерской деятельности преподаватели осуществляли на про-

тяжении всех этапов реализации программы: 

- на организационно-обучающем этапе – составляли программы обуче-

ния, осуществляли подбор и создание учебно-методических материалов, ме-

тодов исследования социальной активности, проводили набор студентов-

волонтеров для обучения и дальнейшей их работы в проекте; а также  прово-

дили занятия, направленные на обучение и развитие личности студентов, 

позволяющие им получить необходимые практические навыки, а также по-

знакомиться с историей и традициями волонтерства; 

- на деятельностном этапе (который осуществлялся в ходе проведения 

спортивно-игрового лагеря) – оказывали организационную, методическую, 

психологическую, информационную и др. помощь студентам-волонтерам и 

характеризовался добровольческой работой не только самих студентов, но и 

преподавателей/руководителей волонтерского проекта; 

- на результативно-рефлексивном этапе – осуществляли оценку полу-

ченных результатов, эффективности реализуемой программы. 

Преподавателями удалось сформировать у студентов мотивацию к уча-

стию в волонтерских проектах, поручали им решение важных и сложных во-

просов, позволившим студентам самостоятельно и ответственно решать про-

блемы, находить различные способы действий 

Таким образом, педагогическое сопровождение социальной активности 

студентов в процессе волонтерской деятельности носило как непосредствен-

ный, так и опосредованный характер. 

В результате студенты-участники волонтерского проекта приобрели 

навыки работы сообща, ответственного и творческого подхода к реализации 

порученного дела, разрешения проблемных ситуаций, самостоятельной орга-

низации и проведения мероприятий без помощи и контроля со стороны пре-

подавателей вуза, тренеров, сотрудников лагеря и других педагогов. Повыси-

лась активность в общении не только со сверстниками, но и с детьми разного 
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возраста, более взрослыми людьми (преподавателями, сотрудниками лагеря, 

тренерами, родителями и др.). Закрепили навыки общественно-полезной, ор-

ганизаторской, спортивной, исследовательской, проектной деятельности, со-

вершенствовались полученные ранее навыки конструктивного взаимодей-

ствия. 

Особое внимание уделялось созданию воспитательной среды, стимули-

рующей студента к активному социальному взаимодействию с окружающи-

ми людьми. 

Реализации этого педагогического условия способствовала интеграция в 

спортивно-игровом лагере различных видов волонтерства: социального (ра-

бота с детьми), реставрационного (обновление материальной базы лагеря), 

событийного (работа волонтером в лагере), спортивного (помощь в проведе-

нии тренировок и соревнований), волонтерство в сфере защиты окружающей 

среды (участие в уборке территории и проведение экологических акций), а 

также свободным выбором студентом-волонтером форм деятельности: инди-

видуальных (поручение, практическое задание), групповых (дискуссия, бесе-

да, обсуждение, мастерская; разработка методичек), коллективных (игра, 

кейс, тренинг, презентация, доклад, рассказ, трудовой десант, круглый стол, 

акции, праздничный вечер). 

Особое внимание уделялось межличностному общению и взаимодей-

ствию преподавателей и студентов-волонтеров, осмыслению каждым из них 

цели деятельности, действий и поступков, которые совершаются в процессе 

ее осуществления, а также результатов (не только проведенной работы, но и 

личностного и профессионального становления). 

Деятельность спортивно-игрового лагеря позволила преподавателям на 

практике продемонстрировать студентам привлекательность волонтерской 

деятельности, сформировать у к ней устойчивый интерес, раскрыть творче-

ский потенциал их личности, дать ощущение собственной значимости, 

научить объективно оценивать достигнутые результаты.  
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Именно этому способствовали нематериальные факторы: похвала, ува-

жение, самоутверждение, чувство независимости, осознание себя членом ко-

манды, принадлежности к конкретной общности, творческая атмосфера, лич-

ностный рост и др. Наряду с этим волонтеры-участники данного проекта бы-

ли награждены грамотами, благодарностями, сертификатами о прохождении 

волонтерской практики, опыт их работы был отражен в университетской га-

зете «Воронежский политехник», на сайте ВГТУ, в группе в социальных се-

тей. 

Результатом работы на II стадии формирующего этапа эксперимента 

стало дальнейшее развитие уровня социальной активности. Наряду с посто-

янным ростом всех показателей, особенно повысились такие, как: социаль-

ные ценностные ориентации, умение выходить из проблемных ситуаций, ак-

тивный характер деятельности (табл. 4). 

Таблица 4.  

Динамика развития социальной активности у волонтеров  

экспериментальной группы на формирующем этапе эксперимента 

Этап  

эксперимента 

Критерии 

 Количество участников (%) 

Формир. этап Дина-

мика I стадия II стадия 

Мотивы и интересы 

Низ.ур. 33,33 13,33 - 20 

Ср.ур. 53,33 40 - 13,33 

Дост.ур. 13,33 46,67 + 33,33 

Коммуникативные навы-

ки 

Низ.ур. 20 13,33 - 6,67 

Ср.ур. 53,33 40 - 13,33 

Дост.ур. 26,67 46,67 + 20 

Умение выходить  

из проблемных ситуаций 

Низ.ур. 20 0 - 20 

Ср.ур. 46,67 46,67 0 

Дост.ур. 33,33 53,33 + 20 

Активный характер  

деятельности 

Низ.ур. 26,67 6,67 - 20 

Ср.ур. 40 26,67 - 13,33 

Дост.ур. 33,33 66,67 + 33,33 

Общественно значимый 

характер деятельности 

Низ.ур. 33,33 26,67 - 6,66 

Ср.ур. 46,67 40 - 6,67 

Дост.ур. 20 33,33 + 13,33 

Социальные ценностные  

ориентации 

Низ.ур. 20 6,67 - 13,33 

Ср.ур. 66,67 33,33 - 33,34 

Дост.ур. 13,33 60 + 46,67 
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В ходе итогового этапа проверялась эффективность развития социаль-

ной активности у студентов в процессе волонтерской деятельности. Сравни-

тельный анализ результатов констатирующего, формирующего и итогового экс-

периментов контрольной и экспериментальной групп показал, что у членов 

экспериментальной группы уровень развития социальной активности значи-

тельно возрос, а в контрольной группе изменения не достаточно существен-

ны.  

Результаты экспериментального исследования представлены в таблице 5 

и на рисунке 10. 

Таблица 5. 

Результаты экспериментального исследования развития социальной ак-

тивности у студентов в воспитательном процессе вуза  

(на примере волонтерской деятельности) 
Этап  

экспери-

мента 

 

 

 

Критерии 

Количество участников проекта (%) / Этапы 

Констатирующий Итоговый 

Контрольная 

группа 

Экспери-

ментальная груп-

па 

Контрольная 

группа 

Экспери-

ментальная груп-

па 

Низ. 

ур. 

Ср. 

ур. 

Выс. 

ур. 

Низ. 

ур. 

Ср. 

ур. 

Выс. 

ур. 

Низ. 

ур. 

Ср. 

ур. 

Выс. 

ур. 

Низ. 

ур. 

Ср. 

ур. 

Ср. 

ур. 

Интересы и 

мотивы 
53,33 40 6,67 60 33,33 6,67 33,33 40 26,67 13,33 40 46,67 

Коммуника-

тивные навыки 
53,33 40 6,67 46,67 40 13,33 26,67 46,67 26,66 13,33 40 46,67 

Умение выхо-

дить из про-

блемных  

ситуаций 

46,67 46,67 6,66 46,67 40 13,33 26,67 40 33,33 0 46,67 53,33 

Активный  

характер  

деятельности 

40 46,67 13,33 53,33 33,33 13,34 13,34 53,33 33,33 6,66 26,67 66,67 

Общественно 

значимый  

характер  

деятельности 

46,67 40 13,33 53,33 33,33 13,34 26,67 46,67 26,66 26,67 40 33,33 

Социальные 

ценностные 

ориентации 

46,67 46,67 6,66 40,0 53,3 6,67 33,33 46,67 20 6,67 33,33 60 
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Рисунок 10. Результаты экспериментального исследования развития социальной ак-

тивности студентов 

 

Если до начала эксперимента большинство студентов (53,3 %) не участ-

вовали активно в общественно-значимой деятельности, то к концу экспери-

мента их число существенно сократило, и составило 6,67 % в эксперимен-

тальной группу (для сравнения, в контрольной группе это число составило 

13,33 %). Акцент в ценностной ориентации у участников экспериментальной 

группы сместился с личностно-ориентированных мотивов, на мотивы взаи-

мопомощи и принесения пользы обществу и общему делу. Кроме того, по-

давляющее большинство волонтеров на теории и практике научились справ-

ляться с проблемными ситуациями, и больше не испытывают психологиче-

ского затруднения при их возникновении. 

Дополнительный опрос педагогов свидетельствует, что студенты экспери-

ментальной группы интереснее проводят различного рода мероприятия, быстрее 

и легче адаптируются к новым условиям. При этом полученные знания и опыт 

волонтерской деятельности они легко переносят на другие области (учебно-

исследовательскую, профессиональную деятельность и др.).  

Выборочный анализ участников экспериментальной группы в течение сле-

дующего учебного года показал, что они быстрее адаптируются к новым усло-

виям обучения и новому окружению; активно принимают участие в различных 
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видах общественной деятельности, как связанных, так и не связанных с деятель-

ностью образовательных организаций, в которых они обучаются; отличаются 

активной жизненной позицией, ответственностью и дисциплинированностью. 

Как показало исследование, студенты-волонтеры приобретают навыки 

взаимодействия с обществом, овладевают методами анализа и рефлексии, что 

позволяет им перейти на новый уровень осмысления социально-значимых 

проблем и путей их дальнейшего решения. 

При постановке целей умеют исходить из планов своего жизненного са-

моопределения, удовлетворяя потребность в приобретении профессиональ-

ного опыта в определенной сфере, их стремление к самообразованию доста-

точно высоко. Студенты отличаются активной жизненной позицией, обла-

дают чувством гражданского долга, что находит свое проявление в добро-

вольческой волонтерской работе, направленной как на помощь конкретно-

му человеку, так и обществу в целом, в котором они живут. 

Для статистической проверки результатов эксперимента были выбраны 

три критерия: параметрический критерий t-критерий Стьюдента и непара-

метрические критерии Н критерий Крускала-Уоллиса, φ* – угловое преобра-

зование Фишера.  

Поскольку в констатирующем эксперименте участвовали две выборки 

респондентов, нами был выбран Н критерий Крускала-Уоллиса как удовле-

творяющий условиям, статистическая проверка происходила в выявлении 

различий между респондентами ВГТУ по четырем методикам.  

Для экспериментальной и контрольной групп были сформулированы ги-

потезы: Н0 – случайная динамика развития социальной активности, Н1 –

достоверная динамика. 

Результаты предварительной диагностики развития социальной актив-

ности у контрольной и экспериментальной групп проверялись с помощью t-

критерий Стьюдента. Проверка наличия различий между начальным и итого-

вым уровнями показала, что не существует достоверных различий между КГ 

и ЭГ перед началом эксперимента. 
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1. Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» 

t=1,53α=0,05. Принимается гипотеза Н0.  

2. Методики А.В. Мудрика, Р.В. Овчаровой «Изучение коммуникатив-

ных свойств, учащихся»  

t= -1,01α=0,10. Принимается гипотеза Н0.  

3. Тест Розенцвейга в модификации Тарабриной 

t= -1,51α=0,10. Принимается гипотеза Н0. 

4. Методика «Общественная активность» Е.Н. Степанова  

t= -0,55α =0,10. Принимается гипотеза Н0. 

5. Различные виды деятельности 

t=0,09 α=0,10. Принимается гипотеза Н0. 

6. Активный характер деятельности 

t= -0,78 α=0,10. Принимается гипотеза Н0. 

I. Результаты сравнения КГ и ЭГ итогового экспериментального ис-

следования развития социальной активности участников проводились при 

помощи критерия t-критерий Стьюдента. Проверка показала, что не суще-

ствует достоверных различий между контрольной и экспериментальной 

группами на итоговом этапе. 

1. Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» 

t= -2,39 α=0,10. Принимается гипотеза Н0.  

2. Методики А.В. Мудрика, Р.В. Овчаровой «Изучение коммуника-

тивных свойств, учащихся»  

t= -2,03 α =0,10. Принимается гипотеза Н0.  

3. Тест Розенцвейга в модификации Тарабриной 

t=1,42 α =0,05. Принимается гипотеза Н0. 

4. Методика «Общественная активность» Е.Н. Степанова  

t= -0,99 α =0,10. Принимается гипотеза Н0. 

5. Различные виды деятельности 

t= -2,22 α=0,10. Принимается гипотеза Н0. 

6. Активный характер деятельности 
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t= -2,15 α=0,10. Принимается гипотеза Н0. 

II. Результаты сравнения ЭГ констатирующего и итогового этапов. 

Проверка результатов проводилась при помощи t-критерий Стьюдента. По 

результатам проверки можно говорить, что по результатам реализации про-

граммы развития социальной активности студентов в процессе волонтерской 

деятельности динамика наблюдается у экспериментальных групп на итого-

вом этапе в ценностных ориентациях, в коммуникативных навыках, различ-

ных видах деятельности, активном характере деятельности. 

1. Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» 

t=1,83 α=0,01. Принимается гипотеза Н1.  

2. Методики А.В. Мудрика, Р.В. Овчаровой «Изучение коммуникатив-

ных свойств, учащихся»  

t=2,31 α =0,01. Принимается гипотеза Н1.  

3. Тест Розенцвейга в модификации Тарабриной 

t=0,93 α =0,10. Принимается гипотеза Н0. 

4. Методика «Общественная активность» Е.Н. Степанова  

t=0,98 α =0,10. Принимается гипотеза Н0. 

5. Различные виды деятельности 

t=2,17 α=0,01. Принимается гипотеза Н1. 

6. Активный характер деятельности 

t=1,89 α=0,01. Принимается гипотеза Н1. 

III. Сравнение динамики развития социальной активности у волонте-

ров проводилось при помощи критерия φ* – угловое преобразование Фишера. 

Проверка показала, что достоверная динамика произошла по следующим 

критериям: «Ценностная ориентация», «Различные виды деятельности», 

«Общественно значимый характер деятельности», «Активный характер дея-

тельности». 

1. Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» 

φ =2,81 ρ=0,01. Принимается гипотеза Н1. 
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2. Методики А.В. Мудрика, Р.В. Овчаровой «Изучение коммуникатив-

ных свойств, учащихся»  

φ =1,15 ρ=0,10. Принимается гипотеза Н0. 

3. Тест Розенцвейга в модификации Тарабриной 

φ =1,12 ρ=0,10. Принимается гипотеза Н0. 

 4. Методика «Общественная активность» Е.Н. Степанова  

φ =3,09 ρ=0,01. Принимается гипотеза Н1. 

  5.  Различные виды деятельности 

φ =2,18 ρ=0,1. Принимается гипотеза Н1. 

 6. Активный характер деятельности 

φ =1,87 ρ=0,03. Принимается гипотеза Н1. 

Гипотезы Н1 не подтвердились по критериям «Общественно значимая 

деятельность» (ЭГ) и «Коммуникативные навыки» (динамика), возможно по-

тому, что общественная деятельность требует высоких коммуникативных 

навыков. 

Статистическая обработка показала, что реализация программы развития 

социальной активности студентов в процессе волонтерской деятельности да-

ет положительную динамику у волонтеров экспериментальной группы на 

итоговом этапе эксперимента, между выборками существуют достоверные 

различия. В то же время у членов контрольной группы между выборками в 

большинстве своем различия недостоверны. 

Содержательный анализ и обработка полученных в исследовании результа-

тов в экспериментальной группе могут служить доказательством эффектив-

ности разработанной модели и педагогических условий развития социальной 

активности студентов в воспитательном процессе вуза (на примере волонтер-

ской деятельности), что подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 

Таким образом, опытно-экспериментальная работа включала в себя три 

этапа: констатирующий, формирующий, итоговый. 
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В ходе констатирующего этапа проводилась предварительная диагно-

стика сформированности социальной активности волонтеров, которая не 

выявила существенных различий в уровне развития социальной активности 

между участниками контрольной и экспериментальной групп.  

Формирующий этап эксперимента включал две стадии, в ходе которых 

была внедрена программа развития социальной активности студентов в про-

цессе вуза волонтерской деятельности, обоснованы и апробированы педаго-

гические условия ее развития средствами волонтерства, проводилось систе-

матическое отслеживание динамики развития критериев уровня социальной 

активности. Участники экспериментальной группы были вовлечены в про-

грамму подготовки волонтеров в условиях вуза и работы на добровольных 

началах в спортивно-игровом летнем детском лагере, представители кон-

трольной группы принимали участие в различных видах деятельности, за ис-

ключением волонтерской. 

В ходе итогового этапа проверялась эффективность развития социаль-

ной активности у студентов в процессе волонтерской деятельности. Как пока-

зал сравнительный анализ результатов констатирующего и итогового экспери-

ментов контрольной и экспериментальной групп, уровень развития социальной 

активности у студентов в экспериментальной группе значительно возрос, в 

контрольной группе изменения не достаточно существенны. 

Статистическая обработка показала, что реализация программы развития 

социальной активности студентов в процессе волонтерской деятельности да-

ет положительную динамику у волонтеров экспериментальной группы на 

итоговом этапе эксперимента, между выборками существуют достоверные 

различия. В то же время у молодых людей контрольной группы между вы-

борками в большинстве своем различия недостоверны. 

Выдвинутую нами гипотезу подтверждает содержательный анализ и об-

работка полученных в исследовании результатов в экспериментальной груп-

пе, послуживших доказательством эффективности модели, педагогических 
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условий развития социальной активности студентов в воспитательном про-

цессе вуза (на примере волонтерской деятельности). 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

1. Программа развития социальной активности студентов в процессе ву-

за волонтерской деятельности, осуществляемая в условиях в условиях вуза и 

работы спортивно-игрового летнего детского лагеря, включает в себя три 

этапа: организационно-обучающий, деятельностный, результативно-

рефлексивный; каждый их которых отличается конкретными задачами, опре-

деленными занятиями и мероприятиями, участием различных организаторов. 

2. Программа выстроена с учетом плавного перехода от получения  тео-

ретических знаний и навыков к их применению на практике. Волонтеры по-

лучают базовую информацию, знания и умения по работе в рамках своих и 

смежных функций, получают возможность на практике опробовать получен-

ные знания, приобретая опыт волонтерства еще до начала основной части ра-

боты в проекте, постепенно входят в общество волонтеров без возможной 

потери интереса и мотивации в виду резкого переключения образа жизни. 

Личностное развитие обеспечивается посредством специализированных ме-

роприятий, направленных на развитие социальной активности, навыков ком-

муникации, ориентации всех мероприятий на совместную работу волонтеров 

и тесное общение в рамках подготовки. 

3. В рамках подготовки и последующей работы молодые люди получают 

опыт волонтерства сразу в нескольких видах волонтерства: социальном (ра-

бота с детьми), реставрационном (обновление материальной базы лагеря), 

событийном (работа волонтером в лагере), спортивном волонтерство (по-

мощь в проведении тренировок и соревнований), волонтерство в сфере защи-

ты окружающей среды (участие в уборке территории). 

Данная программа позволяет создать благоприятные условия для фор-

мирования общественной активности молодежи, личностного развития с уче-

том их ценностных ориентаций и возрастных особенностей. В результате 

происходит рост уровня социальной активности молодого человека и его во-

влечение в дальнейшую волонтерскую деятельность. 
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4. В диссертационном исследовании педагогические условия рассматри-

ваются как неотъемлемый элемент педагогической системы, отражающий 

совокупность образовательной и материально-пространственной среды, 

внутренние и внешние мотивационные элементы и влияющий на эффектив-

ность и интенсивность функционирования образовательной системы. 

5. Педагогическими условиям развития социальной активности студентов в 

воспитательном процессе вуза (на примере волонтерской деятельности) яв-

ляются: создание воспитательной среды в вузе, стимулирующей студента к 

активному социальному взаимодействию с окружающими людьми; особая 

позиция преподавателя/ руководителя волонтерского движения, его готов-

ность к организации волонтерской деятельности студентов; педагогическое 

сопровождение развития социальной активности студентов в волонтерской 

деятельности; учет ожиданий, установок, интересов студентов-волонтеров; 

ориентация на ценности, традиции и дух волонтерства. 

6. Сравнительный анализ результатов констатирующего и итогового экспе-

риментов контрольной и экспериментальной групп показал, что в эксперимен-

тальной группе у студентов уровень развития социальной активности значи-

тельно возрос, в то время как в контрольной группе изменения не достаточно 

существенны. 

7. Содержательный анализ и обработка полученных в исследовании ре-

зультатов в экспериментальной группе могут служить доказательством эф-

фективности разработанной модели и педагогических условий развития со-

циальной активности студенческой молодежи в воспитательном процессе ву-

за (на примере волонтерской деятельности), что подтверждает выдвинутую 

нами гипотезу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное нами исследование было направлено на разрешение несо-

ответствия между возрастающей потребностью общества в социально актив-

ных, профессионально компетентных и готовых к саморазвитию и самореа-

лизации студентов и недостаточной разработанностью научных основ разви-

тия у них социальной активности; современными требованиями к развитию 

социальной активности студентов и отсутствием научно обоснованной си-

стемы ее эффективного формирования в процессе волонтерской деятельно-

сти; педагогическим потенциалом волонтерской деятельности и недостаточ-

ной научно-теоретической и практической разработанностью технологий ее 

использования в воспитательном процессе вуза в целях развития социальной 

активности студенческой молодежи. 

На основании анализа научной литературы в нашем исследовании, под 

воспитательным процессом понимаем создание условий для нравственного, 

гражданского и профессионального становления студенческой молодежи, ее 

самореализации и самоопределения на основе социокультурных, духовных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

Специфика воспитательного процесса вуза состоит в том, что руковод-

ство его организацией осуществляется через органы студенческого само-

управления, студенческие общественные организации и др., влияние препо-

давателя носит опосредованный характер; основными субъектами воспита-

тельного процесса являются сами студенты, в основе деятельности которых 

лежит принцип самоорганизации. 

Формы и средства воспитательной деятельности (работа органов сту-

денческого самоуправления, молодежных объединений, научных обществ, 

спортивных секций, круглые столы, семинары, смотры-конкурсы, фестивали, 

праздники, соревнования, средства массовой информации вуза и др.) исполь-

зуются на базе широкого спектра современных воспитательных технологий, 

учета личного практического опыта обучающихся. Внедрение в воспитатель-
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ный процесс вуза такой инновационной формы работы как волонтерство эф-

фективно влияет на активизацию деятельности студента, формирование его 

социальной активности. 

В структуре социальной активности студентов, под которой мы пони-

маем сознательную и целенаправленную деятельность субъекта, выражаю-

щуюся в общественно значимой творческой работе на основе социально зна-

чимых мотивов и нравственных качеств, формирующихся под влиянием 

окружающей среды, организованного педагогического взаимодействия пре-

подавателей и студентов и личностного саморазвития, мы выделяем следую-

щие компоненты: мотивационный; деятельностный, ценностный. 

Под волонтерской деятельностью мы понимаем деятельность, осу-

ществляемую на добровольной и безвозмездной основе, направленную на 

удовлетворение интересов общества (благополучателя) и самого волонтера. 

В результате анализа научно-методической литературы, исследования и 

педагогического опыта определены педагогические возможности волонтер-

ской деятельности в процессе развития социальной активности студентов: 

способствует формированию социально и профессионально значимых ка-

честв личности студентов; готовит к будущей профессиональной деятельно-

сти; предоставляет студентам возможности естественного вхождения в си-

стему гражданских отношений; способствует развитию общечеловеческих и 

культурных ценностей. 

Нами определены педагогические условия способствующие развитию 

социальной активности студентов в воспитательном процессе вуза на приме-

ре волонтерской деятельности: создание воспитательной среды в вузе, сти-

мулирующей студента к активному социальному взаимодействию с окружа-

ющими людьми; особая позиция преподавателя/руководителя волонтерского 

движения, его готовность к организации волонтерской деятельности студен-

тов; педагогическое сопровождение развития социальной активности студен-

тов в волонтерской деятельности; учет ожиданий, установок, интересов са-
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мих студентов-волонтеров; ориентация на ценности, традиции и дух волон-

терства. 

Разработанная модель развития социальной активности студентов в вос-

питательном процессе вуза на примере волонтерской деятельности позволяет 

поэтапно развивать их социальную активность, способствует овладению ими 

знаниями, умениями и практическими навыками волонтерской деятельности. 

Программа развития социальной активности студентов в в процессе во-

лонтерской деятельности включает три этапа: организационно-обучающий, 

деятельностный, результативно-рефлексивный и осуществляется в условиях 

вуза (на первом этапе), а также работы спортивно-игрового летнего детского 

лагеря (на втором и третьем этапах). Программа выстроена с учетом плавно-

го перехода от получения теоретических знаний и навыков к их применению 

на практике и позволяет создать благоприятные условия для формирования 

общественной активности студенческой молодежи, личностного развития с 

учетом ценностных ориентаций и возрастных особенностей. 

Данные опытно-экспериментального исследования подтвердили эффек-

тивность развития социальной активности студентов в воспитательном про-

цессе вуза на примере волонтерской деятельности. Проведенное исследова-

ние доказывает, что проблема осуществления волонтерской деятельности в 

образовательных организациях приобретает социально-значимую и личност-

но-профессиональную направленность. 

Разработанные программа и модель внедрены в практику воспитатель-

ного процесса Воронежского государственного технического университета и 

спортивно-игрового летнего лагеря «Парящий орел». Результаты исследова-

ния нашли применение при разработке методического обеспечения органи-

зации учебно-воспитательного процесса студентов вузов, учреждениях до-

полнительного образования; воспитания детей, подростков и молодежи в 

детских спортивно-оздоровительных игровых лагерях Воронежской области. 

Разработанные в исследовании теоретические положения и практические ре-

комендации могут быть использованы в учебно-воспитательном процессе ву-
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зов, других учебных заведений, учреждений дополнительного образования 

всех уровней и в системе волонтерской деятельности. 

Проведенное диссертационное исследование доказывает, что проблема 

волонтерского движения приобретает социально-значимую и личностно-

профессиональную направленность. 

Ввиду сложности и многоаспектности рассматриваемой проблемы, ее 

дальнейшее изучение может включать следующие направления: разработка 

методического обеспечения мониторинга уровня развития социальной актив-

ности у молодых людей, их дальнейшей профессиональной успешности и во-

лонтерской деятельности; использование волонтерской деятельности в си-

стеме общего и дополнительного образования, при организации досуга как 

эффективного способа и психолого-педагогического ресурса личностно-

профессионального развития будущих специалистов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1. Анкета для проведения исследования среди волонте-

ров, участвующих в добровольческой деятельности входе проведения Олим-

пийских и Паралимпийских Игр (Сочи, 2014 г.) 

Приложение №2. Методика выявления коммуникативных склонностей 

обучающихся (по Р.В. Овчаровой) 

Приложение №3. Модифицированная методика изучения мотивов уча-

стия обучающихся в деятельности (по Л.В. Байбородой) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Анкета для проведения исследования среди волонтеров, участвую-

щих в добровольческой деятельности входе проведения Олимпийских и 

Паралимпийских Игр (Сочи, 2014 г.) 

1. Имеется ли у вас опыт волонтерской деятельности? 

 да (указать, какой ______________________________________  ) 

 нет 

 

2. Какова основная причина вашей работы волонтером на Олим-

пийских/Паралимпийских Играх? 

 познакомиться с новыми интересными людьми 

 быть причастным к масштабному мировому событию 

 приобрести уникальный опыт 

 внести личный вклад в проведение Игр 

 другое (___________________________________________) 

 

3. Насколько, на ваш взгляд, волонтерское движение развито в Рос-

сии? 

 достаточно развито 

 слабо развито 

 не развито 

 

4. Какие качества личности в наибольшей степени развивает волон-

терство? 

 коммуникабельность 

 отзывчивость 

 социальная активность 

 ответственность 

 другое (______________________________________________) 
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5. Считаете ли вы необходимым для молодых людей участвовать в 

волонтерских акциях? 

 да 

 нет 

 

6. Собираетесь ли вы принимать участие в волонтерстве после Игр? 

 да (активно) 

 да (периодически) 

 нет 

 

7. Знаете ли вы какие-нибудь россий-

ские/иностранные/международные волонтерские организации? 

 да (указать, какой ___________________________________  ) 

 нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Методика выявления коммуникативных склонностей обучающихся  

(по Р.В. Овчаровой) 

Цель: выявление коммуникативных склонностей обучающихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необ-

ходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из 

них и отвечайте на них либо «да» или «нет». Если Ваш ответ на вопрос положите-

лен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак «+», если отрицательный, 

то «–». Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не 

затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро». 

Вопросы 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуа-

ции? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от задуманного? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было вы-

полнить сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответ-

ствии с Вашим мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполне-

ния ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 
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11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагиваю-

щих интересы Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству совей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, ес-

ли оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении боль-

шой группы товарищей? 

Лист ответов 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 

 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуника-

тивных склонностей определяется по сумме положительных ответов на все 

нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной 

на 20. По полученному таким образом показателю можно судить об уровне 

развития коммуникативных способностей обучающегося: 

- низкий уровень – 0,10 – 0,50 

- средний уровень – 0,51 – 0,75 

- достаточный уровень – 0,76 – 1,0. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Модифицированная методика изучения мотивов участия обучающихся  

в деятельности (по Л.В. Байбородой) 

 

Цель: выявление мотивов учащихся в деятельности. 

Ход проведения: студентам предлагается определить, что и в какой степени 

привлекает их в совместной деятельности. Для ответа используется следую-

щая шкала: 3 – привлекает очень сильно; 2 – привлекает в значительной сте-

пени; 1 – привлекает слабо; 0 – не привлекает совсем.  

Что привлекает в волонтерской  деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Общение с разными людьми. 

3. Помощь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность руководить другими. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение товарищей. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка и интерпретация результатов 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие 

блоки: а) коллективные мотивы (п. 3, 4, 8, 10); б) личностные мотивы (п. 1, 2, 

5, 6, 12); в) престижные мотивы (п. 7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобла-

дающие мотивы участия школьников в деятельности. 

 


