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Волонтерская деятельность

в культурно-образовательном пространстве вуза

Волонтерское движение сегодня рассматривается как эффективный механизм развития социальной ак-
тивности молодежи, нравственного и патриотического воспитания, возрождения в молодежной среде фун-
даментальных духовных ценностей. Потребность учащейся молодежи в творческой и профессиональной 
реализации, к участию в жизни общества и государства, к лидерству находит практическое воплощение в 
волонтерской деятельности как сфере приложения личностных сил и способностей, обогащающей содержа-
ние жизни новыми смыслами. Теоретическое обоснование модели организации волонтерской деятельности 
в образовательном пространстве вуза, обеспечивающей осознаваемое, целенаправленное взаимодействие 
личности и социума с учетом понимания сущности социальной активности, структуры мотивов социальной 
активности учащейся молодежи, специфики организации волонтерской деятельности в вузе и условий реа-
лизации ее социально-педагогического потенциала, представлены как результат теоретико-эмпирического 
исследования.
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Термин «активность» в общепринятом зна-
чении толкуется как действие или поступок. При 
этом в научном сообществе не существует одно-
значного определения понятия «социальная ак-
тивность», единства взглядов на его содержание 
и структуру. В системе гуманитарного знания 
понятие «социальная активность» трактуется в 
зависимости от аспекта его рассмотрения в об-
ласти конкретной науки.

С позиции философского научного знания, 
«социальная активность» обусловлена деятель-
ной природой человека. Исследования ее сущ-
ности, структуры, источников, критериев и форм 
вносят существенный вклад в раскрытие мето-
дологического потенциала социальной активно-
сти как философской категории, что позволяет 
использовать его в качестве методологического 

основания в других областях научного знания. 
В философском научном знании сущность и при-
рода социальной активности рассматриваются 
как высшая форма, особенное свойство актив-
ности в применении его не к материи, а к ее 
особому уровню развития – обществу, способом 
существования которого является деятельность.

В социологии можно выделить два направ-
ления анализа понятия «социальная актив-
ность», обусловленные выбором деятельност-
ного или личностного подходов в качестве их 
основания.

С позиции деятельностного подхода, соци-
альная активность рассматривается как целена-
правленная деятельности человека. С позиции 
личностного подхода – как системное социаль-
ное качество личности, в котором отражается 
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глубина и полнота связей с социумом, уровень 
преобразования личности в субъект обществен-
ных отношений.

В психологической литературе термин «со-
циальная активность» раскрывается как лич-
ностное образование, которое формируется на 
основе потребностей и интересов человека, как 
внутренняя готовность к действию, обеспечива-
ющая его жизнь в обществе.

Д. И. Фельдштейн отмечал, что структура 
«социальной активности» как целенаправлен-
ной деятельности включает в себя: осознание и 
понимание человеком общественных явлений, 
развитие потребностей в коллективном взаи-
модействии, формирование мотивов, которые 
побуждают человека к сотрудничеству [1, с. 80].

В педагогических исследованиях пробле-
ме раскрытия сущности понятия «социальная 
активность» и поиску эффективных механиз-
мов ее развития всегда уделялось пристальное 
внимание. С позиции анализа «социальной ак-
тивности», ее сущность во все исторические пе-
риоды рассматривалась как качество личности, 
которое является не врожденным, а формиру-
емым под воздействием социального окруже-
ния. Обосновывая социальную активность как 
интегрированное качество личности, иссле-
дователи отмечают его базовые компоненты, 
такие как инициативность, исполнительность, 
ответственность.

Н. В. Пилипчевская подчеркивает, что эти 
качества формируются в осознаваемой, целе-
направленной, социально значимой деятельно-
сти и проявляются, прежде всего, в готовности 
действовать в соответствии с общественными 
интересами [2].

Категориальный анализ понятия «соци-
альная активность» в системе гуманитарного 
знания позволил выделить наиболее значимые 
подходы к его пониманию:

– социальная активность является высшей 
формой активности;

– социальная активность отражает един-
ство активности и деятельности, направленной 
на преобразование окружающего мира;

– социальная активность есть осознавае-
мое, целенаправленное взаимодействие лич-
ности и социума;

– социальная активность личности базиру-
ется на внутренней мотивации поведения инди-
вида, его потребностях и интересах.

Выполненный анализ понятия «социальная 
активность» в системе гуманитарных наук позво-
лил конкретизировать его сущность как педаго-
гической категории и определиться с методо-
логическим обоснованием модели ее развития 
в процессе включения учащейся молодежи в 

волонтерскую деятельность в культурно-обра-
зовательном пространстве вуза.

Социальная активность является интегри-
рованным личностным качеством, включающим 
в себя два взаимосвязанных аспекта: личност-
ный аспект, который отражается в потребностях, 
интересах, мотивах, личных качествах, и соци-
альный аспект, выражающийся в приобретении 
социальных знаний и умений, а также опыта осу-
ществления деятельности, расширяющих грани-
цы социального окружения, сферы реализации 
творческого потенциала, взаимодействия с со-
циальной средой.

Степень развития социальной активности и 
мера ее интенсивности формируются в зависи-
мости от вида деятельности, в которую человек 
включен как гражданин, поскольку в процессе 
ее осуществления происходит овладение опы-
том общественных отношений, социальным 
поведением, ответственностью по отношению 
к своему ближнему и дальнему окружению.

Проблема развития социальной активности 
учащейся молодежи как специфической соци-
альной группы требует ответов на вопросы: ка-
кова структура мотивов социальной активности 
учащейся молодежи, в каких сферах жизнедея-
тельности она проявляется в большей степени, 
какова согласованность интересов молодежи 
с другими социально-демографическими груп-
пами, какие формы социальной активности спо-
собствуют развитию молодежных инициатив, 
удовлетворению ее потребностей и интересов 
к участию в жизни общества и государства и т. д. 
Особый научный интерес к данной проблеме 
вызван спецификой мотивов социальной ак-
тивности у учащейся молодежи, поскольку в 
них отражаются особенности социализации и 
взаимодействия с социумом, личностного и про-
фессионального самоопределения, формирова-
ния жизненных стратегий.

Анализ научной литературы показал, что 
факторы социальной активности учащейся 
молодежи можно разделить на внешние и вну-
тренние. К внутренним факторам относятся 
мировоззрение человека, система ценностей и 
самосознание, характер, природные и генети-
ческие особенности, уровень его включения в 
общество, уровень культуры и т. д. К внешним 
факторам можно отнести образовательную и 
социальную среду, в которых происходит со-
циализация личности. Основными сферами 
социальной активности учащейся молодежи 
являются: познавательно-творческая, трудовая, 
общественно-политическая [3].

По мнению Е. А. Якубы, к основным крите-
риям развития социальной активности в данных 
сферах можно отнести:
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– направленность на определенные инте-
ресы, потребности, ценности;

– характер и уровень принятия интересов, 
потребностей, ценностей;

– характер и уровень реализации интере-
сов, потребностей, ценностей [4, с. 80–81].

Природная потребность учащейся молоде-
жи в реализации социальной активности, синте-
зирующей все заявленные сферы проявления и 
обеспечивающей ее развитие в соответствии с 
заданными критериями вектором, находят от-
ражение в волонтерской деятельности.

Организованная в культурно-образова-
тельном пространстве вуза волонтерская дея-
тельность по своим целям, сущности, природе, 
способам осуществления представляет собой 
форму социальной активности, которая в пол-
ной мере может обеспечивать восхождение к ее 
высшей форме – служению обществу. Включаясь 
в волонтерскую деятельность, студенты имеют 
широкий спектр возможностей самостоятельно 
выбирать вид, время и место приложения своих 
добровольческих усилий и инициатив, активно 
участвовать в улучшения жизни для других и для 
себя, обогащать новыми проектами социальную 
практику и развивать свои гражданские и ли-
дерские качества.

Однако несмотря на большой воспитатель-
ный потенциал волонтерства, рост популярно-
сти волонтерского движения в студенческой 
среде, его поддержку на государственном уров-
не, волонтерская деятельность как социально-
педагогический феномен недостаточно изучена, 
научно не обоснованы подходы к ее моделиро-
ванию, организации и управлению, не обобщен 
положительный опыт создания волонтерского 
движения в вузе.

В этом смысле большой интерес представ-
ляет опыт организации волонтерского движения 
в Санкт-Петербургском государственном инсти-
туте культуры (СПбГИК).

Идея создания волонтерского движения 
в СПбГИК зародилась в сентябре 2011 г. На се-
годняшний день в волонтерском движении ин-
ститута принимают участие более 800 человек. 
Ежегодно студенты вуза участвуют в качестве 
волонтеров в муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных меропри-
ятиях добровольческой направленности. За 
последние три года количество участников в 
волонтерском движении возросло на 650 че-
ловек, а количество мероприятий и направ-
лений деятельности увеличились в несколько 
раз. Руководитель волонтерского движения 
ежегодно успешно набирает, обучает и куриру-
ет волонтерские группы от 20 до 100 человек на 
такие крупные мероприятия, как Петербургский 

международный экономический форум, Санкт-
Петербургский международный культурный 
форум, Петербургский международный обра-
зовательный форум, Международный форум 
Партнерства «Северного измерения» в области 
культуры, «Ночь музеев», Всемирный фести-
валь-ярмарка «Петербургский самовар», благо-
творительная акция «Белый цветок», городской 
фестиваль «Бабье лето» в Ольгино, ежегодный 
фестиваль музейных программ «Детские дни в 
Петербурге», Международный фестиваль улич-
ных театров «Елагин парк», детский фестиваль-
конкурс военно-патриотической песни «Дети 
России – дети Победы», ежегодный фестиваль 
«Открой свою Европу в Эрмитаже», волонтер-
ское сопровождение народного шествия «Бес-
смертный полк», арт-проект «РиоРита – радость 
Победы», Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов в Сочи и др.

Волонтерские отряды осуществляют свою 
деятельность по трем направлениям: социаль-
ное (помощь детским домам, пенсионерам и 
социально незащищенным слоям населения), 
спортивное (участие в спортивных проектах 
страны и города) и культурно-досуговое (уча-
стие в международных, региональных и город-
ских культурно-досуговых и развлекательных 
проектах).

Для изучения структуры мотивов участия 
студенческой молодежи в волонтерских проек-
тах и программах было проведено анкетирова-
ние, выборочная совокупность участников ко-
торого составила 300 студентов с 1-го по 4-й год 
обучения. Результаты анкетирования позволили 
установить, что для студентов первостепенным 
мотивом участия в волонтерском движении яви-
лось приобретение нового социального опыта 
(130 человек). Кроме того, среди мотивов было: 
желание помогать людям (118 человек), потреб-
ность в творческой самореализации (116 чело-
век), интересные знакомства (98 человек), же-
лание проводить с пользой свободное время 
(78 человек), накопление информации для бу-
дущего портфолио (62 человека).

Результаты проведенного теоретического 
и эмпирического исследования, а также опыт 
организации волонтерского движения в Санкт-
Петербургском государственном вузе культуры 
позволили разработать и обосновать модель 
волонтерской деятельности, ориентированной 
на поэтапное развитие социальной активности 
студентов.

Первый этап – мотивационно-стимулиру-
ющий, он предполагает вовлечение в процесс 
волонтерского движения студентов с момента 
их вхождения в образовательное пространство 
вуза. Основной задачей этапа является разви-
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тие интереса к волонтерской деятельности 
средствами социально-культурной деятельно-
сти (например, организация и проведение для 
студентов тематических бесед, лекций, тренин-
гов и мастер-классов). Главная функция данного 
этапа – формирование потребности студенче-
ской молодежи к включению в социально-значи-
мую деятельность и обучение волонтеров. При 
этом создается база данных студентов-волон-
теров, желающих принимать участие в добро-
вольческих проектах.

На втором этапе студенты включаются в 
организаторскую деятельность, в процессе 
которой происходит реализация их лидерских 
качеств. Важнейшая функция данного этапа – 
формирование навыков руководства волон-
терскими группами в процессе организации и 
проведения различных социально значимых 
мероприятий.

На третьем этапе осуществляется самореа-
лизация студентов через наставничество, кото-
рое включает в себя обучение и передачу нако-
пленного студентами опыта новым участникам 
волонтерского движения на основе использо-
вания таких форм, как семинары, конференции, 
дебаты, круглые столы, участие в социальных 
проектах, разработанных самими студентами.

Успешная реализация модели волонтерской 
деятельности учащейся молодежи в вузе будет 
способствовать социализации молодежи, ее 
адаптации к условиям реальной жизни, обога-
щению личного опыта, активизации самостоя-

тельности, проявлению и развитию молодежных 
социальных инициатив на основе осознаваемо-
го, целенаправленного взаимодействия лично-
сти и социума.
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