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Аннотация: В данной статье обосновывается идея педагогического потен-
циала волонтерской деятельности обучающихся вуза. Автор дает интерпре-
тацию понятия «педагогический потенциал волонтерской деятельности». В 
работе выделяются и описываются компоненты педагогического потенциала 
волонетерской деятельности обучающихся вуза и его педагогические функ-
ции, делается вывод, что ценностно-смысловая составляющая педагогиче-
ского потенциала является его системообразующей функцией.
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В высшем образовательном учреждение реализуют-
ся многие потребности обучающихся, а деятель-
ность посредством волонтерской работы создает 

условия для саморазвития, обладает широким спектром 
возможностей и условиями для развития личности. 

Добровольность труда при этом не предполагает 
хаотичного характера работы. В рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» одной из задач 
обозначено – «Создание условий для развития настав-
ничества, поддержки общественных инициатив и про-
ектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтер-
ства)» [8], в связи с чем, создаются условия для развития 
добровольчества и в высших учебных заведениях стра-
ны.

Опираясь на Федеральный закон № 15 от 05.02.2018 
«О внесении имений в отдельный законодательный акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)» слова «доброволец» и «волонтер», а так-
же образуемые от них слова, используются в нашем ис-
следовании как синонимы [12]. 

Изучение трактовок понятий «волонтер», «волон-
терская (добровольческая) деятельность» в работах  
Л.В. Болотовой, Л.А. Кундинской, Н.В. Маковей, М.В. Певной,  
Л.Е. Сикорской, Н.А. Терновой, П.Я. Циткилова [2, 6, 7, 9, 
10, 11, 13], с опорой на Всеобщую Декларацию Волонте-
ров [3], позволило дать авторское толкование понятия 
волонтерской деятельности, как практической деятель-
ности, направленной на предметное решение социаль-

но-значимых проблем, осуществляемой без принуж-
дения и оказывающей социализирующее влияние на 
субъект деятельности.

Проведенные исследования Л.А. Кудринской показа-
ли, что добровольчество сегодня – в основном молодеж-
ное движение (91% – подростки и молодежь в возрасте 
14-20 лет), представленное обучающимися учебных за-
ведений. На сегодня это наиболее экономически сво-
бодная группа, поскольку ее базовые, прежде всего, ма-
териальные потребности обеспечиваются родителями, 
что дает ее участникам возможность безвозмездно осу-
ществлять добровольческую деятельность [6].

Наше исследование посвящено педагогическому 
потенциалу волонтерской деятельности обучающихся 
вуза, то есть охватывает студенческий периода жизни 
человека. С точки зрения возрастной психологии «сту-
денчество» – это период жизни человека (17 лет – 23 
года), который приходится в основном на период «юно-
сти», где ведущим типом деятельности становится учеб-
но-профессиональная. К новообразованиям юности  
И.С. Кон относит развитие самостоятельного логическо-
го мышления, образной памяти, индивидуального стиля 
умственной деятельности, интереса к научному поиску 
[5]. 

По результатам исследовательской группы под руко-
водством Б.Г. Ананьева было установлено, что это сен-
зитивный период для развития основных социогенных 
потенций человека. На данном этапе происходит фор-
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мирование профессиональных и гражданских качеств 
будущего специалиста, развитие его профессиональных 
способностей, происходит становление интеллекта и 
стабилизация характера, преобразование системы цен-
ностных ориентаций и мотивации [1].С точки зрения Э.Ф. 
Зеера в данный период происходит развитие професси-
онально ориентированной структуры личности [4]. 

Таким образом, обучение в вузе становится важным 
периодом в жизни человека, где обучающийся прояв-
ляет свои способности, самоопределяется со стилем и 
образом жизни, окончательно определяются с профес-
сиональным выбором. Следовательно, и волонтерская 
деятельность в данный период жизни должна быть на-
правлена в рамках целостного педагогического процес-
са на получение опыта трудовой деятельности. 

Понятие «педагогический потенциал» в современной 
педагогической литературе раскрыт достаточно широко 
и характеризуется, в первую очередь, наличием тех воз-
можностей и средств, которые имеют образовательную 
и воспитательную направленность. Под педагогическим 
потенциалом волонтерской деятельности нами пони-
мается наличие возможностей и средств, позволяющих 
активизировать внутренние механизмы формирования 
человека как гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности. Социальная ответственность опре-
деляет феноменологию сущности педагогического по-
тенциала.

Педагогический потенциал волонтерской деятельно-
сти обучающихся вуза является системно организован-
ным феноменом, в структуре которого можно выделить 
следующие компоненты:

 — аксиологический, создающий условия для форми-
рования комплекса ценностно-смысловых ориен-
таций и модели поведения обучающихся;

 — образовательный, способствующий формирова-
нию у студентов-волонтеров системы знаний, свя-
занной профессиональной ориентацией;

 — развивающий, обеспечивающий развитие кри-
тического мышления, умение самостоятельно 
принимать решения через привлечение обучаю-
щихся вуза к их участию в социально-значимых 
проектах;

 — воспитательный, включающий воспитание у сту-
дентов-волонтеров активной гражданской по-
зиции, формирование лидерских и нравственно-
этических качеств;

 — организационный, отражающий возможность для 
социализации обучающихся, заложенный в таких 
элементах материальной культуры, как органи-
зация пространства, организация труда, условия 
труда.

Педагогический потенциал волонтерской деятельно-

сти обучающихся вуза может быть реализован в учебно-
воспитательном процессе через такие педагогические 
условия, как 

 — обеспечение принципа добровольности; 
 — целенаправленное педагогическое сопровожде-
ние волонтерской деятельности обучающихся; 

 — установку на долгосрочные социально-педагоги-
ческие проекты. 

Педагогические условия обусловлены тем, что сама 
волонтерская деятельность деятельность может рас-
сматриваться как отдельный педагогический процесс, 
направленный на развитие личности, ее социализацию, 
межличностное общение и взаимодействие, самоопре-
деление его участников, профессиональное развитие. 

Анализ компонентов педагогического потенциала 
волонтерской деятельности обучающихся вуза позволя-
ет выделить и систематизировать педагогические функ-
ции, где системообразующей является ценностно-смыс-
ловая функция (Таблица 1).

Таблица 1.
Педагогические функции волонтерской  

деятельности

Комплекс функций, как гармонич-
но развитой личности

Комплекс функций, как социально-
ответственной личности

- личностно-развивающая 
функция
- преобразующая функция
- гуманистическая функция
- духовно-нравственная функция
- инновационно-инициативная 
функция

- функция аутентичности
- интегрирующая функция
- рефлексивная функция
- функция социальной компетент-
ности
- профессиональная функция
- функция гражданского воспи-
тания

Системообразующая – ценностно-смысловая функция.

Рассмотрим более подробно каждую функцию.
 — Так функция социальной компетентности отража-
ет формирование опыта социализации человека. 

 — Сущность личностно-развивающей функции за-
ключается в возможности реализовать свои 
склонности, интересы, способности. 

 — Профессиональная функция рассматривает осоз-
нание ценности труда и его общественной поль-
зы, развитие профессионально важных качеств и 
профессиональной компетентности. 

 — Инновационно-инициативная функция определя-
ет развитие деловых, инициативных, эвристиче-
ских способностей студентов в процессе волон-
терской деятельности, формирование активной 
жизненной позиции, умения разрабатывать со-
циальные проекты и их реализовывать, брать на 
себя ответственность за результат своей деятель-
ности. 
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 — Функция гражданского воспитания через актив-
ную гражданскую позицию, реализацию граж-
данских прав и обязанностей позволяет человеку 
получить общественное признание своих усилий.

 — Функция аутентификации заключается в том, что 
посредством волонтерской деятельности у обу-
чающего формируется чувство принадлежности к 
своему поколению, его передовой части. 

 — Интегрирующая функция. Добровольческая дея-
тельность показывает обучающемуся кратчайший 
путь вхождения в социум активным его участни-
ком, он становится частью социокультурного про-
цесса. 

 — Рефлексивная функция состоит в осознании уров-
ня своей подготовки к жизни, открытии в себе 
сильных сторон качеств и свойств личности, воз-
можный дефицит способностей. В результате че-
ловек понимает, над чем ему еще нужно работать. 

 — Преобразовательная функция отражает творче-
скую роль волонтерской деятельности и ее но-
сителя. Посредством добровольчества молодой 
человек преобразует среду и самого себя в ней. 

 — Гуманистическая функция заключается в оказа-
нии поддержки, внимания, заботы, участия и по-
мощи отдельному человеку или отдельному уч-
реждению, социальному партнеру; утверждении 

гуманных отношений в обществе. Волонтерская 
деятельность учит создавать атмосферу доверия, 
проявлять такие социальные чувства, как благо-
желательность, дружелюбие, отзывчивость, от-
ветственность, терпимость, уважение, чуткость, 
эмпатия и другие. 

 — Духовно-нравственная функция отражает суть 
этой деятельности, которая направлена на ут-
верждение добра, доверия, справедливости и 
правды. 

 — Ценностно-смысловая функция позволяет вы-
страивать траекторию построения волонтерской 
деятельности в образовательном учреждении. На 
ее основе строится организация целостного педа-
гогического процесса, определяя цель, содержа-
ние, педагогические технологии, критериальные 
показатели эффективности педагогической рабо-
ты в этом направлении

Таким образом, в соответствии с анализом педагоги-
ческого потенциала волонтерской деятельности обуча-
ющихся вуза можно выделить следующие ее компонен-
ты: деятельностный характер, личностную значимость 
и ценностно-смысловой аспект – высокую мотивацию к 
социально-полезной деятельности. Знание данных ком-
понентов позволяет обосновать управление волонтер-
ской деятельностью обучающихся вуза. 
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