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Аннотация. Цель данной статьи –  обозначить возможные проблемные основания включения студенческой 
молодежи в добровольческую деятельность и предложить для университетского управления решения, спо-
собствующие преодолению неучастия среди студентов. Концептуально статья опирается на теоретические 
идеи о роли волонтерства для молодежи, теории, описывающие феномен отказа от добровольческого участия 
и его возможные причины, а также концепции управления волонтерством в высшем образовании. Эмпириче-
ская база работы –  данные анкетного опроса студенческой молодежи (n = 740, охватывает все уровни и курсы 
обучения) и 12 фокус-групповых интервью, проведенных в 2022 г. Полученные результаты позволили отсле-
дить динамику волонтерской активности студентов в процессе их обучения в вузе и показали, что ключевым 
фактором, определяющим ориентацию на добровольческое участие в будущем, выступает самоидентифика-
ция обучающихся как волонтеров. Выделено три основания стратегий оправдания волонтерского неучастия: 
утилитарное отношение к жизни; разочарование результатом организации волонтерского труда, не соответ-
ствующим ожиданиям молодежи; инфантилизм как философия пассивности или бездействия. Сделан вывод 
о том, что, расширяя информированность студентов о возможностях участия в добровольческой деятельности 
и конкретных организациях, реализующих волонтерские проекты, университет может способствовать росту 
добровольчества среди молодежи в будущем. На примере обучающего курса авторы показывают, как при 
обучении студентов основам добровольческой деятельности могут быть преодолены барьеры волонтерско-
го неучастия. Представленные результаты исследования и описанный образовательный опыт по обучению 
студентов будут интересны исследователям и полезны всем российским университетам в связи с текущими 
задачами молодежной политики.
Ключевые слова: студенчество, молодежное волонтерство, высшее образование, волонтерское неучастие, обу-
чение служением, организация обучения волонтерству
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Abstract. The authors’ purpose is to identify possible problematic grounds for students’ involvement in volunteer activi-
ties and to propose solutions for university management that contribute to overcoming non-participation among students. 
The article is based on theoretical ideas about the role of volunteering for young people, on theories describing the phe-
nomenon of non-volunteering and its possible causes, as well as on the concepts of volunteering management in higher 
education. The empirical base of the research is 740 students’ poll data (all levels and years of study being included the 
sampling) and 12 focus group interviews taken in 2022. The results refl ect the students’ volunteer activity dynamics 
during their studies at the university and show that the key factor determining the orientation to volunteer participation 
in the future is the self-identifi cation of a student as a volunteer. We have identifi ed three reasons for strategies to justify 
volunteer non-participation: utilitarian attitude to life; disappointment with the volunteer work organization that does 
not meet young people’s expectations; infantilism as a philosophy of being inactive. It is concluded that by increasing
students’ awareness of opportunities to participate in volunteer activities and specifi c organizations implementing 
 volunteer projects, the university can contribute to the growth of volunteerism among young people in the future. Using 
the example of educational course, the authors show how possible barriers can be overcome by teaching students the basics 
of volunteerism. The results of the study and the described educational experience will be interesting to researchers and 
can also be useful for all Russian universities in connection with the current tasks of youth policy.
Keywords: students, youth volunteering, higher education, non-participation in volunteer activities, service training, 
organization of volunteer education
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Введение

Университеты современной России все боль-
ше приближаются к зарубежной модели высшего 
образования: постепенно происходит гибридиза-
ция учебного процесса и практической сферы, на-
уки и образования, экономического и социального 
контекстов внутреннего функционирования вузов-
ской среды и внешнего партнерства. В сближении 
с глобальным мейнстримом реализации универ-
ситетами своей третьей миссии [1] российская си-
стема имеет и свои специфические отличия –  она 
снова рассматривается и практически становит-
ся средой не только образования, но и воспита-
ния молодых россиян как граждан и профессиона-
лов [2]. Одним из направлений, которое позволя-
ет сблизить профессионализацию и формирование 

гражданственности в молодежной среде, является 
волонтерская деятельность [3].

С начала ХХI в. в ведущих вузах страны раз-
вивалась инфраструктура для организации волон-
терской деятельности в российских регионах [4]. 
В последние несколько лет волонтерская деятель-
ность студенческой молодежи в сопряжении с про-
ектным обучением, профессиональной практикой 
и стажировками формирует социальную базу пар-
тнерства университетов и публичной власти, ле-
жит в основе взаимодействия образования, бизне-
са и некоммерческого сектора [5].

Волонтерство в вузах по всему миру –  спо-
соб вхождения молодых людей и девушек в про-
фессиональную сферу деятельности. Для не-
которых оно является неотъемлемой составля-
ющей трека лидерского развития и командной 
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работы, крайне необходимой сегодня для карьер-
ного продвижения.

В высшем образовании волонтерство студен-
тов является одним из ключевых направлений вос-
питательной деятельности. С одной стороны, оно 
серьезно помогает университетам в организации 
социальной жизни, а с другой –  остается одним 
из немногочисленных механизмов, формирующих 
социально ответственное поведение обучающих-
ся и определенную гражданскую позицию моло-
дого поколения в условиях сильно затянувшегося 
в стране идеологического кризиса.

В последнее десятилетие волонтерская дея-
тельность в РФ активно поддерживается на госу-
дарственном уровне. Динамика изменения актив-
ности населения страны показывает, что ключе-
вой прирост волонтерского сообщества –  молодое 
поколение россиян. По данным федеральной плат-
формы Добро.РФ, средний возраст зарегистриро-
вавшихся в аналитическо-информационной систе-
ме добровольцев составляет 24 года [6].

Государственная широкомасштабная кампа-
ния детерминирует рост численности волонтеров 
среди старшеклассников, однако студенты вузов 
все чаще отказываются от добровольческого уча-
стия. В целом, сокращение волонтерской активно-
сти студенческой молодежи, трансформация содер-
жания этой деятельности, изменения мотивации 
волонтеров в связи с пересмотром собственных 
приоритетов и сокращением жизненных возмож-
ностей –  глобальная проблема, которая не остается 
без внимания исследователей во всем мире. В на-
шей стране, особенно в контексте развития выс-
шего образования и его активного реформирова-
ния, интерес к волонтерской деятельности сту-
денчества и причинам отказа от добровольчества 
в студенческой среде обусловлен не только тео-
ретической, но и практической значимостью этой 
проблематики.

Особого внимания требуют как актуальные ис-
следовательские данные, так и поиск ответа на кон-
кретные, значимые в практическом плане для уни-
верситетского управления вопросы. Можно ли без-
болезненно встроить в учебно-воспитательный 
процесс формально регламентированное обуче-
ние волонтерству, которое по природе своей явля-
ется добровольной безвозмездной деятельностью, 
реализуемой по собственному выбору человека? 
Можно ли не только формально повысить информи-
рованность российского студенчества о волонтер-
стве и некоммерческом секторе, но и мотивировать 
молодежь к реальным добровольческим действи-
ям? Включает ли сегодня в себя практика россий-
ских университетов апробированные практические 

решения, работающие на организационном уровне 
и повышающие качество внеучебной работы в уни-
верситетах? Существуют ли в современном обра-
зовании подходы, благодаря которым у студентов 
на индивидуально-личностном уровне формирует-
ся устойчивость поведенческого паттерна волон-
терской деятельности?

Таким образом, данная статья решает сразу две 
задачи. Во-первых, авторы представляют результа-
ты регионального проекта, позволяющего ответить 
на ряд исследовательских вопросов: например, ка-
кова реальная картина волонтерской деятельности 
в университетах одного из крупнейших индустри-
альных российских регионов –  Свердловской об-
ласти, как студенты обосновывают позицию своего 
неучастия в добровольческой деятельности и какие 
факторы на это влияют.  Во-вторых, описан факуль-
тативный образовательный курс, разработанный 
и апробированный в УрФУ, который во многом поз-
воляет преодолевать возможные проблемы, фор-
мирующие отказ студенческой молодежи от во-
лонтерства в своем будущем. Авторы осознанно 
представляют на страницах специализированно-
го академического научного журнала свою обра-
зовательную инициативу, так как их опыт может 
быть полезен во всех российских университетах 
в связи с поручением президента по итогам засе-
дания Госсовета, посвященного проблемам моло-
дежной политики, которое состоялось 22.12.2022. 
Согласно данному документу, в 2023 г. в програм-
мы высшего образования должен быть включен 
курс (модуль) «Обучение служением» [7], кото-
рый во многом может быть основан на уже раз-
работанной и апробированной образовательной 
инициативе.

Теоретические идеи о волонтерской 
деятельности студенчества, 

возможных барьерах или причинах 
отказа

Исследователями доказывается позитивное 
влияние волонтерской деятельности на профес-
сиональное и личностное становление вузовской 
молодежи. У студентов-волонтеров развиваются 
коммуникативные и организаторские компетен-
ции, волевые характеристики (самообладание, на-
стойчивость), повышается стрессоустойчивость [8]. 
Волонтерство является ресурсом для развития ка-
рьеры [9] и самореализации студентов [10]. Оно 
влияет на профессиональное самоопределение уча-
щейся молодежи, повышает мотивацию к обучению 
в вузе [11], способствует формированию профес-
сиональной компетентности [12], а также играет 
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важную роль в развитии культуры гражданствен-
ности и социальной сплоченности [13].

Добровольческая активность в студенческие 
годы существенно повышает успешность трудоу-
стройства молодых специалистов и увеличивает 
их шансы на продолжение обучения в аспиранту-
ре [14]. В связи с доказанными позитивными эффек-
тами волонтерство обучающихся поддерживается 
различными структурами высшего образования 
посредством расширения спектра возможностей 
студентов для этой активности, а также публич-
ного признания общественного вклада с их сторо-
ны [15]. Должны учитываться и изменения в моти-
вации волонтерской деятельности студентов, про-
исходящие на разных курсах обучения [16].

Волонтерская активность по-разному встро-
ена в повседневную жизнь людей, она динамич-
на по своей природе. В молодежной среде она мо-
жет реализовываться в двух формах: эпизодиче-
ском участии в мероприятиях или в регулярном 
групповом взаимодействии, в том числе через об-
щественную работу или активность в различных 
организациях и ассоциациях [17]. В процессе об-
учения намерения студентов в отношении волон-
терства трансформируются. В формировании от-
каза от общественной активности свою роль могут 
играть как субъективные предрасположенности, 
так и объективные обстоятельства, трактуемые 
исследователями как социальные и структурные 
барьеры волонтерского участия молодежи [18]. Во-
первых, феномен волонтерского неучастия может 
рассматриваться как отказ от повторного участия 
обычных волонтеров. Продолжение участия во мно-
гом связано с положительными индивидуальными 
эффектами волонтерской деятельности. К послед-
ним чаще относят осознание собственного вклада 
в решение конкретной проблемы в контексте во-
лонтерского опыта и понимание его смысла [19], 
субъективную удовлетворенность опытом ситу-
ативного участия или эпизодического волонтер-
ства [20]. Во-вторых, важным условием для сохра-
нения намерений молодежи в плане продолжения 
волонтерства в будущем является организация ра-
боты волонтеров: поддержка, которая оказывает-
ся им со стороны фондов или ассоциаций, где они 
работали на добровольных началах. Важны и от-
ношения в команде волонтеров [21].

К объективным обстоятельствам, существен-
но снижающим волонтерскую активность студен-
тов, исследователи относят ограниченный доступ 
к волонтерству, связанный с ресурсным обеспече-
нием молодежных организаций и отсутствием под-
держки подобной активности со стороны образо-
вательных учреждений, недостаток информации 

и пространственные ограничения активности обу-
чающихся [22]. Учебный процесс и его напряжен-
ный график, финансовые ограничения у большин-
ства студенческой молодежи, изолированность или 
удаленность социальной среды, где востребована 
помощь волонтеров, от студенческих общежитий, 
отсутствие необходимых навыков и ориентация 
только на академические достижения тоже огра-
ничивают волонтерскую деятельность в молодеж-
ной среде [23]. Многие молодежные волонтерские 
программы недостаточно хорошо спланированы или 
реализованы. В итоге они не могут по-настоящему 
привлечь молодежь в качестве активных и значи-
мых партнеров в добровольческих инициативах [24].

В поиске социальных оснований волонтерско-
го неучастия можно опираться на осознание во-
лонтерами смысла добровольческой деятельнос-
ти, восприятие последнего опыта добровольчества 
при соотнесении его с личной мотивацией, оцен-
ку удовлетворенности этим опытом и средой во-
лонтерского участия.

В анализе среды D. Haski-Leventhal, L. Meijs 
и L. Hustinx отмечают, что образовательные учреж-
дения играют ключевую роль в развитии добро-
вольчества наряду с государством и коммерчески-
ми структурами, помогая формировать просоциаль-
ное поведение среди подрастающего поколения [19]. 
В вузах Израиля включение волонтерства в кон-
текст высшего образования интерпретируется как 
миссия университетов, в реализации которой по-
стоянно контролируется и критически осмысли-
ваются цели и характер волонтерской деятельнос-
ти студентов, условия ее организации. В образо-
вательном менеджменте акцент сделан на логике 
индивидуализации волонтерской активности сту-
дентов, организационной структуре мониторинга 
и контроля, а также поощрениях тех, кто занима-
ется волонтерством [25]. Волонтерство в конкрет-
ном университете может быть признано и закрепле-
но в общественном мнении через формальную ва-
лидацию в учебной программе, признание наград 
и сертификатов за волонтерское участие, бонусные 
баллы в системе стимулирования [26]. Важными 
видятся и педагогические условия для обеспече-
ния личностного и профессионального роста сту-
дентов в их волонтерской активности [27].

Эффективность вовлечения студентов в во-
лонтерство российские исследователи предлагают 
оценивать по следующим критериям: социальная 
значимость этой деятельности для волонтера и его 
удовлетворенность участием, качество результа-
та волонтерской деятельности, положительная ди-
намика социально-психологических характерис-
тик самого волонтера, формирование социального 
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Таблица
Характеристика выборки студенческой молодежи по курсам и уровням обучения

(% от всех опрошенных студентов)

Table
Characteristics of the students’ sample by courses and levels of study

(% of all students polled)

Курс обучения
Уровень обучения

Всего
Бакалавриат Специалитет Магистратура

1 курс 24 17 4 45

2–3 20 17 3 40

4–5 10 5 – 15

Всего 54 39 7 100

A Man within the University System

партнерства и ценностно-смысловых ориентаций 
субъектов волонтерской деятельности [28]. В ву-
зах Австралии, где крайне широко распространено 
студенческое волонтерство, применяют различные 
способы организации добровольческих программ. 
На основе анализа практик австралийских уни-
верситетов исследователи установили, что во всех 
девяти выявленных типичных моделях студенче-
ских волонтерских программ отражается непре-
рывность процесса усиления прямого управления 
студенческой волонтерской активностью со сто-
роны университетов. Они зафиксировали обяза-
тельное включение студенческого волонтерства, 
его интеграцию в программы профессиональных 
стажировок или обучения служением, лидерские 
программы или программы трудоустройства мо-
лодых специалистов [29]. Технологически органи-
зация волонтерской деятельности в университе-
тах должна быть реализована в три обязательных 
этапа: вовлечение, поддержание приверженности 
и получение результатов. На первом этапе пред-
лагается прорабатывать мотивацию и стимулы, 
на втором –  поддерживать связи и жизненный ба-
ланс в совмещении учебы и досуга, на третьем –  
«пожинать плоды»: фиксировать преимущества 
волонтерства, включая саморазвитие [30].

О методе и исследовательских 
данных

В статье представлены данные анкетного опро-
са студенческой молодежи, проведенного в октя-
бре 2022 г. Всего в исследовании приняли участие 
740 студентов –  36 % мужчин и 64 % женщин. При 
доверительной вероятности 0,95 ошибка выборки 
составила менее 4 %. Профиль подготовки 46 % 
респондентов –  гуманитарные науки, педагогиче-
ские науки и образование, искусство и культура, 

26 % –  инженерное дело, технологии и техниче-
ские науки, 17 % –  науки об обществе. 11 % опро-
шенных студентов изучают математические, есте-
ственные, медицинские и сельскохозяйственные 
науки. Выборка охватывает все уровни обучения 
и курсы (см. табл.).

Количественный анализ данных осуществлял-
ся в программе IBM SPSS Statistics 22.0 методами 
дескриптивного и корреляционного анализа, для 
оценки значимости различий между подвыборками 
применялся критерий χ2-Пирсона. Моделирование 
факторов, определяющих ориентацию на участие 
или не участие студентов в добровольческой дея-
тельности в будущем, проведено с помощью дерева 
классификаций методом CHAID. Целевой перемен-
ной в модели взята ориентированность на последу-
ющее участие в волонтерской деятельности (вопрос 
анкеты «Планируете ли Вы заниматься доброволь-
чеством в будущем?») с номинальной шкалой (1 –  
да, 2 –  нет, 3 –  затрудняюсь ответить). В качестве 
факторов включено 26 переменных, отражающих 
1) характеристики самого субъекта (в том числе со-
циально-демографические –  пол, возраст, матери-
альное положение, а также уровень ответственно-
сти, доверия к людям, осознание своих возможно-
стей повлиять на ситуацию, информированность 
об инфраструктуре добровольчества, интерес к по-
литике); 2) характеристики предыдущего опыта 
добровольческой деятельности (его наличие или 
отсутствие, длительность и частота, тип участия, 
включенность в деятельность молодежных органи-
заций, оценка предыдущего опыта и его социальная 
значимость); 3) характеристики институциональ-
ной среды (институциональное доверие, возмож-
ности самореализации и достижения жизненных 
планов и оценка качества жизни в городе, соци-
альное самочувствие). Все переменные, включен-
ные в качестве факторов в модель, статистически 
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Рис. 1. Опыт и планы участия в добровольческой деятельности студентов в зависимости от направления 
обучения (% от опрошенных по группам)

Fig. 1. Students’ experience and plans of participation in volunteer activity depending on their professional 
specialization (% of respondents by groups)
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значимо связаны с целевой переменной (при оцен-
ке критерия χ2-Пирсона p < 0,01).

Результаты анкетного опроса дополнены дан-
ными качественного исследования, реализованного 
методом фокус-группового интервью. Всего в пе-
риод с октября по ноябрь 2022 г. проведено 12 ин-
тервью со школьниками, учащимися колледжей, 
студентами вузов и работающей молодежью, в том 
числе 4 фокус-группы в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле. Анализ фокус-групповых интервью прове-
ден посредством тематического кодирования, по-
зволившего осмыслить барьеры участия студен-
ческой молодежи в добровольческой деятельности.

Ограничения эмпирических исследований свя-
заны с их региональным характером. Качественные 
фокус-группы в соответствии с задачами исследо-
вания охватили гомогенные общности информан-
тов только по основному виду их образователь-
ной занятости.

Исследовательские результаты 
и их обсуждение. О волонтерской 
деятельности студентов вузов 

Свердловской области
Опыт волонтерского участия и дальнейшие 

планы или отказ от участия у студентов стати-
стически значимо отличаются в зависимости 

от профиля обучения (χ2-Пирсона = 9,989 при 
p = 0,019). Меньше всего волонтерство распростра-
нено среди студентов-технарей (рис. 1).

Исследовательские данные позволяют за-
фиксировать изменения включенности студентов 
в добровольчество в течение процесса их обуче-
ния (рис. 2). Первокурсники, находясь на стадии 
адаптации к студенческой жизни, отражают, ско-
рее, позиции школьников. Так, среди первокурс-
ников 34 % респондентов отмечают наличие опыта 
добровольческой деятельности за последний год, 
и 45 % планируют заниматься волонтерством в бу-
дущем (среди школьников значения аналогичны, 
35 % и 44 % соответственно). С каждым курсом до-
ля студентов, включенных в добровольческую де-
ятельность, увеличивается, достигнув почти по-
ловины к завершению обучения в бакалавриате 
или специалитете. Обучаясь в магистратуре, сту-
денты оказываются реже включенными в те или 
иные волонтерские проекты, в результате чего на-
копленный ранее потенциал участия (доля плани-
рующих заниматься добровольчеством в будущем) 
ко второму курсу магистратуры уходит в латент-
ную форму (затрудняются ответить).

Большинство студентов вузов имеет опыт 
школьного волонтерства, причем достаточно на-
сыщенный. В связи с определенной «экспертно-
стью» такие студенты имеют более устойчивые 
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Рис. 2. Опыт и планы участия в добровольческой деятельности студентов в зависимости от стадии 
обучения (% от опрошенных по группам)

Fig. 2. Students’ experience and plans of participation in volunteer activity depending on their undergraduate / 
graduate / postgraduate education (% of respondents by groups)
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представления о волонтерстве, а также о его роли 
в своей жизни. В то же время этот прежний опыт 
оказывается уникальным (в том числе и за счет 
смены территории и социального окружения для 
иногородних) при столкновении с уровнем орга-
низации волонтерства в университете, начинает 
формироваться иной опыт волонтерства в новой 
социальной среде. Иногда он идет вразрез с преж-
ним, не оправдывает ожидания или пугает своими 
«масштабами» и задачами: «изматывает», «нудно 
и непонятно», «бесполезно», «обязательно». Такого 
рода «столкновение» может послужить причиной 
отказа от волонтерского участия в будущем.

Феномен волонтерского неучастия 
студентов университета: факторы 

и стратегии оправдания

Исследовательские данные показывают, что 
опыт волонтерской деятельности приобретает 
только половина студентов. В процессе обучения 
на программах бакалавриата и специалитета чис-
ленность студентов с опытом волонтерской дея-
тельности несколько увеличивается, как и их го-
товность продолжать этим заниматься в будущем. 
В процессе обучения в магистратуре меньшее чис-
ло студентов оказывается вовлеченным в волонтер-
ство. Представим портрет ориентированных на от-
каз от волонтерского участия студентов. Чаще всего 
это юноши (60 %), проживавшие до вуза в крупных 

городах с населением более 100 тыс. человек (59 %), 
малообеспеченные (68 %), не имеющие опыта уча-
стия в проектах и деятельности различных моло-
дежных ассоциаций и организаций (64 %).

Охарактеризуем факторы, детерминирую-
щие отказ студентов от волонтерской деятель-
ности. Для этого было построено дерево решений. 
Преимущества этого метода в том, что он позволя-
ет эффективно обрабатывать колинеарность неза-
висимых переменных. В анализ включены факто-
ры, определяющие как личностные качества сту-
денческой молодежи (ответственность, самооценка 
своих возможностей и др.), так и характеристики 
накопленного ей опыта участия, а также условия 
институциональной среды, провоцирующие либо, 
напротив, профилактирующие неучастие студен-
тов в добровольческой деятельности. Полученная 
модель показывает, что ключевым фактором, опре-
деляющим ориентацию на будущее участие / не-
участие студентов, выступает самоидентифика-
ция в качестве волонтера. Именно это определяет 
первый уровень ветвления дерева на три основ-
ных группы.

В первую группу (узел 1) отнесены те, у ко-
го волонтерская позиция не сформирована (на во-
прос «Можно ли вас назвать добровольцем (во-
лонтером)?» даны ответы «скорее нет», «затруд-
няюсь ответить»): это примерно каждый десятый 
опрошенный студент. Примечательно, что даже 
при несформированности волонтерской позиции 
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Рис. 3. Фрагмент дерева классификаций 
с нижестоящими уровнями для 1 узла (целевая 
переменная «Планируете ли вы заниматься 

добровольчеством в будущем?»)
Fig. 3. A fragment of the classification tree with lower 

levels for node 1 (target variable «Do you plan to 
volunteer in the future?»)

Рис. 4. Фрагмент дерева классификаций 
с нижестоящими уровнями для 2 узла (целевая 
переменная «Планируете ли вы заниматься 

добровольчеством в будущем?»)
Fig. 4. A fragment of the classification tree with lower 

levels for node 2 (target variable «Do you plan to 
volunteer in the future?»)

Человек в университете

в данной группе доля студентов, планирующих за-
ниматься добровольческой деятельностью в буду-
щем относительно высокая –  49 % (в целом по всей 
студенческой выборке –  48 %), а доля не готовых –  
14 % (в целом –  16 %). Соответственно, отсутствие 
самоидентификации волонтера еще не свидетель-
ствует об устойчивости позиции неучастия. Для 
студентов данной группы фактором 2 уровня, опре-
деляющим участие или не участие в волонтерстве, 
становится информированность о конкретных мо-
лодежных организациях в городе (рис. 3). Среди 
тех, кто информирован, доля готовых к участию 
возрастает до 73 %, демонстрируют отказ только 
9 % и затрудняются в своих планах 18 %. При не-
знании молодежных организаций в своем городе 
доля планирующих сокращается до 39 %, а потен-
циал участия переходит в латентную форму. Таким 
образом, расширяя информированность студентов 
о возможностях участия в добровольческой дея-
тельности и о конкретных организациях, реали-
зующих волонтерские проекты, университет мо-
жет способствовать росту добровольчества среди 
молодежи в будущем.

Среди тех, кто считает, что его точно мож-
но или скорее можно назвать волонтером (узел 2), 
подавляющее большинство (84 %) ориентированы 
на участие в будущем, 4 % планируют отказаться 
от участия и 12 % затруднились с ответом. Для дан-
ной категории студентов, составляющих чуть мень-
ше трети от всей выборки (27 %), факторами учас-
тия / неучастия следующих уровней стали наличие 

волонтерских отрядов, сообществ или организаций 
по месту их учебы, а также членство в разного ро-
да молодежных организациях (рис. 4). При отсут-
ствии подобных организаций по месту учебы (или 
незнании, что они существуют) готовность к уча-
стию падает, доля не планирующих участие вырас-
тает с 4 % до 17 %, доля затрудняющихся с ответом 
возрастает с 12 % до 30 %. Это может свидетель-
ствовать о востребованности студенческой молоде-
жью формализованного способа участия в добро-
вольческой деятельности, т. е. организованного ка-
ким-либо учреждением культуры или образования, 
общественной или некоммерческой организацией.

Большинство опрошенных студентов (63 %) од-
нозначно не считают себя добровольцами, они со-
ставляют 3 узел. Закономерно, что доля неготовых 
к добровольчеству в будущем среди этой группы 
самая высокая –  22 %, а 46 % затрудняются с пла-
нированием будущего участия. Однако даже в дан-
ной группе студентов возможен рост добровольче-
ской активности при наличии какого-либо интереса 
и возможности его удовлетворения через добро-
вольческую деятельность. Так, для данной груп-
пы факторами нижестоящих уровней стали инте-
рес к городским мероприятиям (при наличии вы-
сокого интереса доля ориентированных на участие 
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Рис. 5. Фрагмент дерева классификаций с нижестоящими уровнями для 3 узла (целевая переменная 
«Планируете ли вы заниматься добровольчеством в будущем?»)

Fig. 5. A fragment of the classification tree with lower levels for node 3 (target variable «Do you plan to volunteer 
in the future?»)

A Man within the University System

возрастает до 55 %), либо, если городские меропри-
ятия оставляют равнодушными, интерес к поли-
тике (рис. 5). Можно предположить, что любой 
интерес (к политике, культурным мероприятиям, 
спортивным событиям и др.) будет стимулировать 
включение в добровольческую деятельность, но это 
включение –  узкоспециализированное, связанное 
только с удовлетворением конкретного интереса. 
В этой ситуации для преодоления отказа от во-
лонтерской деятельности важно, во-первых, раз-
вивать в студентах разносторонние интересы (чем 
больше интересов, тем легче чем-то «зацепить»), 
во-вторых, объяснять и показывать, как через до-
бровольчество можно удовлетворить свой интерес.

По данным фокус-групп в исследовании были 
выделены три основания стратегий оправдания во-
лонтерского неучастия, распространенные в сту-
денческой среде: утилитарное отношение к жиз-
ни; разочарование результатом организации волон-
терского труда, не соответствующей ожиданиям 
молодежи; инфантилизм как философия пассив-
ности или бездействия.

Охарактеризуем первую стратегию оправдания 
волонтерского неучастия. Студенты вузов, сумев-
шие адаптироваться к вузовской среде, к объемам 
и скорости выполняемых действий и, как правило, 

имеющие опыт общественной активности, выра-
батывают у себя сугубо утилитаристский подход 
к волонтерству. Он проявляется в «ограниченной 
активности» в обмен на вознаграждение. В этом 
случае они хотят получать дополнительное стиму-
лирование волонтерской деятельности. Приведем 
ряд выдержек из групповой дискуссии:

«Уже не просто это от сердца как-то идет, 
а хочется иметь какую-то выгоду, какое-то 
вознаграждение за свои действия» (Екате рин-
бург, 20 лет, студент, техническое направление).

«Если платить больше стипендии, то это от-
личная мотивация продолжать этим зани-
маться» (Екатеринбург, 19 лет, студент, со-
циально-гуманитарное направление).

Вторая стратегия оправдания волонтерского 
неучастия студентов связана как с вузовской сре-
дой организации общественной активности обуча-
ющихся, так и с их ожиданиями, которые во мно-
гом обусловлены школьным опытом. Приходя с ним 
в вуз, студенты ожидают тщательной организа-
ции их труда в сфере добровольчества в логике 
жесткой регламентации и сопровождения их ак-
тивности со стороны учителя. Волонтеров должны 
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встретить, проинструктировать, проводить и по-
благодарить, но их вклад при этом, как и в боль-
шинстве школьных социальных проектов, с точки 
зрения студентов, должен оставаться незначитель-
ным и незатратным для них. Если же ожидания 
не оправдываются и молодым людям и девушкам 
приходится проявлять самостоятельность, иници-
ативность, ответственность или просто тратить 
больше времени и усилий, то это вызывает со-
противление или отторжение волонтерского тру-
да, приводящее к разочарованию в волонтерстве 
в целом. Представим фрагменты интервью, рас-
скрывающие такую позицию:

«Мне лично не понравилось то, что плохо сра-
ботали организаторы, которые к нам ребят 
привезли на мероприятие. Ребят было очень 
много, и им не объяснили, как себя вести. 
И я не знала, что делать, никто мне ничего 
не сказал» (Н. Тагил, 20 лет, студентка, есте-
ственно-научное направление).

«Мне не понравилось, что не совсем угадали 
с погодой. Было холодно. Шел дождь, но потом 
он закончился. И стоять целый час на улице 
не особо хорошо» (Екатеринбург, 19 лет, сту-
дентка, социально-гуманитарное направление).

Третья стратегия оправдания волонтерского не-
участия студентов вузов –  инфантилизм как фило-
софия пассивности или бездействия –  характерна 
для тех, у кого не было волонтерского опыта в шко-
ле. В рамках данной стратегии оправдания свое-
го волонтерского неучастия студенты «отклады-
вают» добровольческую активность до наступле-
ния неких обстоятельств: мир станет лучше, люди 
изменятся, государство создаст хорошие условия 
и прочее. Как правило, они осознают цели и сущ-
ность волонтерской деятельности, но при этом со-
знательно уходят в отказ. Проиллюстрируем ти-
пичные ответы студентов в логике этой стратегии:

«Возможно, это бессмысленно в данный мо-
мент, пока не поменяется менталитет людей 
и политика государственников. Я просто не ви-
жу причин для волонтерства!» (Екатеринбург, 
20 лет, студентка, социально-гуманитарное 
направление).

«Единственный интерес, который сейчас 
есть –  это заняться волонтерством в буду-
щем, потому что я понимаю, что на данный 
момент мои нужды сильнее, чем мое жела-
ние помочь кому-либо» (Екатеринбург, 20 лет, 
студент, техническое направление).

Барьерами участия студентов вузов в волонтер-
ской деятельности являются эмоционально-психо-
логический и информационный, а также и барьер 
социальной среды. Первый барьер чаще всего меша-
ет первокурсникам: он связан с проблемами осоз-
нания собственных приоритетов и целей, с преодо-
лением страхов новых людей, коллективов и ком-
муникации в целом. Второй барьер также имеет 
социально-психологическую основу и связан с со-
циальным окружением –  знакомыми, друзьями, 
родственниками, одногруппниками. В студенче-
ской молодежной среде распространены представ-
ления о том, что следует соответствовать опреде-
ленным характеристикам, которые формируются 
ближайшим окружением. В этом случае причиной 
волонтерского неучастия и барьером этой деятель-
ности становится ориентация студентов на соот-
ветствие чьим-то ожиданиям. Волонтерская дея-
тельность не рассматривается в жизненном мире 
студента, если в ближайшем окружении нет такой 
установки или практики. Третий барьер был вы-
делен на основе суждений студентов о неправиль-
но организованном распространении информации 
о волонтерстве, неверных каналах, искаженных 
посылах в содержании сообщений, а также в не-
умении организаторов волонтерской деятельнос-
ти заинтересовать студентов своими проектами. 
Студенты отдают себе отчет, что они живут и вза-
имодействуют в обществе, перенасыщенном ин-
формационными потоками, технологиями и дан-
ными. Для концентрации внимания на конкрет-
ных вещах (например, на волонтерстве) студентам 
нужны специальные стратегии, а не еще больше 
каналов и технологий.

Итак, волонтерская деятельность при всей сво-
ей популярности в молодежной среде практически 
присутствует в жизни только у половины студен-
тов вузов Свердловской области. В процессе обуче-
ния на программах бакалавриата численность во-
лонтеров несколько увеличивается, однако нет ви-
димого роста готовности студентов к тому, чтобы 
заниматься этой активностью в будущем. Главная 
особенность сложившейся ситуации –  разделение 
студенчества на тех, кто видит волонтерство в сво-
ем будущем, соответственно, понимает его смыс-
лы и суть, и тех, кто не осознает ценность этой 
деятельности, а значит, не готов к такой актив-
ности в своем будущем. При положительной ди-
намике численности студентов-бакалавров, име-
ющих опыт волонтерства, сохраняется большое 
число тех, кто ориентирован на неучастие в волон-
терстве. Если спад волонтерской активности сре-
ди студентов-магистрантов чаще обусловлен их 
физической занятостью (как правило, студенты 
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совмещают обучение по программам с трудовой 
деятельностью), то существенное падение уров-
ня готовности магистрантов к волонтерству в бу-
дущем, скорее всего, можно объяснить недопони-
манием ими сути и ценности этой деятельности, 
а также важных для общества возможностей, ко-
торые появляются у человека благодаря волонтер-
ству. Исследование доказывает, что опыт волон-
терской деятельности при его дальнейшей нере-
ализации переводит намерения молодых людей 
и девушек в отношении их добровольческого учас-
тия в латентную форму. Неопределенная позиция 
студентов в отношении волонтерской деятельнос-
ти расширяется в молодежной среде магистрантов.

О практическом решении 
организации эффективного обучения 

волонтерству в университете

В практической плоскости решения выделен-
ных проблем добровольческой деятельности и раз-
вития «дружественной для волонтерской активно-
сти студентов» среды в УрФУ в 2019/2020 уч. г. был 
реализован новый образовательный курс, направ-
ленный на исполнение поручения Президента РФ 
от 16.01.2019 г. № ПР-38 ГС по вопросу обеспече-
ния разработки курсов и дисциплин в целях оз-
накомления обучающихся с добровольческой де-
ятельностью и деятельностью социального ори-
ентированных НКО (далее СОНКО). Данный 
курс был разработан в соответствии с предло-
женной Министерством науки и высшего обра-
зования РФ типовой рабочей программой моду-
ля «Организация добровольческой (волонтерской) 
деятельности и взаимодействие с социально ори-
ентированными НКО», рекомендованной для вне-
дрения в 2020/2021 уч. г. в основные професси-
ональные и дополнительные профессиональные 
образовательные программы. Рабочая программа 
дисциплины была дополнена, а содержание пере-
структурировано в логике первостепенности реше-
ния выделенных в нашем исследовании проблем. 
Курс включает 12 тем, объединенных в 4 раздела.

Цель обучения на данном курсе –  получение 
обучающимися теоретических знаний о волонтер-
стве как ресурсе личностного роста и обществен-
ного развития через формирование представле-
ний о многообразии добровольческой (волонтер-
ской) деятельности и мотивации добровольцев, 
а также через приобретение практических на-
выков в сфере организации их труда в государ-
ственном и некоммерческом секторах. Курс реша-
ет следующие задачи: сформировать у студентов 
теоретические знания и целостное представление 

о добровольчестве (волонтерстве) и условиях ор-
ганизации деятельности добровольцев; сформиро-
вать представление о многообразии добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и его возмож-
ностях для саморазвития и профессионального 
становления студентов; дать практические навыки 
эффективного командного взаимодействия и управ-
ления в сфере организации труда добровольцев (во-
лонтеров); сформировать представление о теорети-
ческих основах и практических механизмах орга-
низации взаимодействия добровольцев, социально 
ориентированных НКО и органов власти. Курс был 
апробирован в партнерстве с Волонтерским цен-
тром УрФУ «Волонтеры Урала». Его концепция 
предполагает знакомство студентов с базовыми 
понятиями, отдельными теориями и актуальны-
ми данными по развитию добровольчества в мире 
и нашей стране, спецификой ключевых направле-
ний волонтерской деятельности и организацион-
ными условиями ее реализации. Студенты узнают 
о наиболее актуальных образовательных, инфор-
мационных и технологических ресурсах, которые 
могут быть полезны для их профессионального 
и личностного развития, для разработки и реали-
зации молодежных социальных проектов. Курс 
подразумевает знакомство не только с теорией, 
но и с богатым практическим материалом регио-
нальных СОНКО.

Первый раздел направлен не только на рас-
крытие сущности волонтерской деятельности, 
но и на понимание каждым обучающимся сути 
мотивации волонтерского труда, его значимости 
в индивидуальной жизненной, профессиональной 
и карьерной стратегии каждого студента. Второй 
раздел работает на повышение информированно-
сти студентов о разнообразии форм и видов во-
лонтерской деятельности и, соответственно, рас-
ширяет представления студентов о возможностях 
участия. Третий раздел знакомит обучающихся 
с условиями организации эффективной работы во-
лонтеров. Четвертый раздел работает на повыше-
ние информированности студентов о разнообразии 
некоммерческого сектора, социальных и культур-
ных проектов, где требуется помощь волонтеров. 
Тематически в рамках курса студенты проходят 
все этапы технологии подготовки к волонтерской 
деятельности: от проработки мотивации до фик-
сации результатов через оценку приобретенного 
опыта [30].

В 2020/2021 уч. г. для методического подкре-
пления этой образовательной дисциплины на осно-
ве платформы Moodle был разработан электронный 
образовательный ресурс, расширяющий возможно-
сти для дистанционного освоения теоретического 
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материала, быстрой проверки полученных знаний 
за счет тестовых и практических задач и кейсов, 
а также постоянной коммуникации преподавателей 
и студентов, вовлеченных в практические занятия. 
Последние были запланированы и организованы 
на базе университетского волонтерского центра. 
Все слушатели курса познакомились с ресурсами 
организации, правилами и подходами к работе с во-
лонтерами в ней. Сотрудники волонтерского цен-
тра отработали со студентами в тренинговой фор-
ме навыки командной работы, познакомили всех 
участников с наиболее распространенными волон-
терскими вакансиями, их особенностями и требо-
ваниями к ним.

Курс включает широкий спектр теоретичес-
ких и практических материалов для использова-
ния в профессиональной деятельности различных 
аспектов волонтерского участия и механизмов вза-
имодействия с СОНКО. Разработанная программа 
и курс могут учитывать региональную специфику 
организации добровольческой деятельности в раз-
ных субъектах РФ и особенности российского во-
лонтерства в целом.

По своей структуре курс предполагает 8 ча-
сов лекционных занятий (2 часа по каждому раз-
делу), 12 часов самостоятельной работы с лекци-
онными материалами и дополнительными инфор-
мационными источниками по всем темам курса, 
6 часов практических занятий в очном формате 
на базе ресурсного волонтерского центра, 8 часов 
на выполнение практических и контрольных за-
даний, 2 часа на прохождение контрольного теста 
и написание итоговой работы –  эссе.

Приведем для примера несколько наиболее ин-
тересных заданий электронного образовательно-
го курса. Цель контрольного задания по первому 
разделу –  сформировать у студентов понимание 
сути волонтерской деятельности и ее практиче-
ского значения для общества. В процессе выпол-
нения решаются следующие задачи: студенты зна-
комятся с информационными ресурсами для само-
развития, обучения и поиска единомышленников 
в сфере волонтерства; у них формируется понима-
ние объективных характеристик волонтерства для 
личностного развития через оценку собственной 
мотивации и определение конкретной организации 
или проекта с целью самореализации и профессио-
нального становления. Суть задания заключается 
во внимательном знакомстве обучающихся с воз-
можностями платформы Добро.РФ. Студент дол-
жен выбрать ресурсы, которые, на его взгляд, будут 
полезны всем желающим для поиска возможностей 
волонтерского участия, личностного и профессио-
нального развития, организации проекта, поиска 

единомышленников, представления широкой об-
щественности своего проекта или организации, 
где он работал как волонтер. Студенты должны 
не только выбрать ресурсы платформы, но и в те-
стовом формате распределить их по группам в со-
ответствии с разными функциями. В конце зада-
ния слушателям данного курса необходимо прой-
ти регистрацию в АИС платформы и получить ID 
волонтера.

После прохождения тренинговых занятий 
в очном формате все студенты выполняют прак-
тическое задание по разделу «Организация рабо-
ты с волонтерами». Оно проводится с целью мо-
тивировать студентов приобрести опыт волонтер-
ской деятельности, сформировать представления 
о профессиональных подходах организации рабо-
ты с волонтерами в специализированных центрах 
через практическое погружение. В процессе выпол-
нения данного задания студенты знакомятся с ор-
ганизацией деятельности волонтеров в ресурсных 
центрах, лучше понимают процессы информиро-
вания, обучения, мотивации и стимулирования 
волонтеров в конкретных социальных проектах. 
Суть задания заключается в изучении информа-
ции о волонтерских ресурсных центрах региона, 
СОНКО, которые реализуют различные социаль-
ные проекты и мероприятия и нуждаются в по-
мощи добровольцев. Обучающиеся смотрят сайт 
Ассоциации волонтерских центров, портал Добро.
РФ и сайты региональных ресурсных центров, ана-
лизируя региональные СОНКО и их проекты, исхо-
дя из своих личных интересов. Они изучают раз-
личные программы и мероприятия, размещенные 
на указанных информационных ресурсах, где тре-
буется участие волонтеров. В их задачи входит не-
обходимость связаться с организаторами, пройти 
предварительную подготовку, регистрацию (ес-
ли требуется) и принять участие в одном из меро-
приятий как волонтер. Такое методическое реше-
ние позволяет придерживаться логики индивиду-
ализации волонтерской активности студентов [25]. 
Исходя из своих предпочтений при выборе проек-
та, студенты могут лучше оценить результатив-
ность своего участия. По итогам приобретения 
такого волонтерского опыта обучающиеся долж-
ны подготовить небольшой отчет, кратко описав 
мероприятие (его цель, содержание, функционал 
волонтеров, ссылки на информационные ресурсы 
мероприятия); охарактеризовав содержание своей 
деятельности как волонтера в проекте (функцио-
нал, затраченное время, требуемые компетенции); 
дав оценку организации рекрутинга волонтеров 
в данном проекте / мероприятии (технологии ин-
формирования, каналы продвижения информации); 
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описав обучение и подготовку волонтеров к уча-
стию в данном мероприятии (виды обучения, их до-
стоинства и недостатки). В отчете студенты долж-
ны выделить меры мотивации и удержания волон-
теров со стороны организаторов, конкретизировав 
и оценив их эффективность по отношению к себе.

Прохождение курса заканчивается итоговым 
тестом. Дополнительно каждый студент пишет 
итоговую работу курса –  эссе «Волонтерская дея-
тельность в моем личностном и профессиональном 
развитии». В этой небольшой работе обучающиеся
должны ответить на ряд вопросов: Что такое волон-
терство для них лично? Кому и зачем помогают во-
лонтеры в разных странах, в том числе и в России? 
Какая у них мотивация к занятию волонтерством, 
зачем им это нужно? Что это может дать в настоя-
щем и будущем? Какие конкретно информацион-
ные ресурсы будут полезны для того, чтобы зани-
маться волонтерством и делать это хорошо как для 
общества или конкретной организации, так и для 
себя лично? Что они уже сделали в этом направ-
лении? Какое направление волонтерства им бли-
же всего и почему? Кому, где и как конкретно они 
хотели бы помогать? Какие возникают обязатель-
ства в том случае, если они начинают заниматься 
волонтерской деятельностью? Какая региональ-
ная организация вызывает у них интерес и поче-
му? В каком проекте или программе данной орга-
низации требуются волонтеры и для чего? В каком 
мероприятии, проекте или программе они, скорее 
всего, поработали бы как волонтеры? Что им дал 
лекционный курс этого факультатива? Что кон-
кретно они делали бы или уже делают? Для отве-
та на этот вопрос студентам рекомендуется зайти 
на сайт Фонда Президентских грантов и во вклад-
ке «проекты» найти заявки организаций своего ре-
гиона, просмотреть их, выбрать СОНКО, просмо-
треть ее сайт, группы в социальных сетях и толь-
ко потом писать ответ.

Заключение

Таким образом, обе поставленные в статье за-
дачи решены. Был оценен существующий опыт во-
лонтерского участия среди студентов Свердловской 
области и выделены факторы, детерминирующие 
их участие или неучастие в добровольческой де-
ятельности в будущем. Результаты исследования 
доказывают, что целый ряд барьеров может быть 
преодолен благодаря обучению студентов основам 
добровольческой деятельности и встраиванию в де-
ятельность университета механизмов, обеспечи-
вающих взаимодействие студентов с некоммерче-
ским сектором и органами власти при реализации 

различных социальных проектов. В качестве при-
мера такой успешной практики, позволяющей про-
филактировать отказ студенческой молодежи от во-
лонтерства в своем будущем, представлен разрабо-
танный и апробированный в УрФУ факультативный 
курс для студентов программ бакалавриата.

При статистически значимом увеличении до-
ли участвующих в волонтерстве студентов в тече-
ние процесса обучения доля планирующих зани-
маться этим в будущем возрастает, но эти измене-
ния не являются статистически значимыми. Таким 
образом, в российских университетах стоит зада-
ча пересмотра алгоритмов включения студентов 
в текущие социальные проекты и мероприятия 
вуза. Важно не только давать студентам возмож-
ность приобрести опыт волонтерской деятельности, 
но и закладывать в их сознании ценности добро-
вольчества. Одним из эффективных управленче-
ских решений в этом ключе является представлен-
ная авторами статьи образовательная инициатива. 
В процессе прохождения обучения по данной дис-
циплине студенты повышают свою волонтерскую 
компетентность, осваивают определенное знание 
о сути волонтерской деятельности, возможностях 
ее реализации, а также о тех социальных эффек-
тах (для общества, организаторов, благополучате-
лей, самих волонтеров), которые важны для фор-
мирования позитивного отношения к волонтер-
ской работе. Курс позволяет раскрыть перспективы 
и преимущества волонтерского участия студентов 
в их будущем через информирование об инфра-
структуре добровольчества и демонстрацию воз-
можностей влияния на ситуацию. Внедрение такого 
курса в образовательные программы всех профи-
лей обучения позволит каждому студенту увидеть 
интересные и перспективные для них направления 
и формы добровольческого участия, постепенно 
сломав стереотип, распространенный в сознании 
российской молодежи о том, что волонтерство –  
это только социальная помощь старикам и инва-
лидам или участие в субботнике.

Наряду с богатым теоретическим материалом, 
подкрепленным учебным пособием [31], курс в ре-
альности создает условия для приобретения студен-
ческой молодежью волонтерского опыта, осознания 
обучающимися своей мотивации добровольчества 
и проработки каждым своих личных возможностей.

По данным проведенных исследований, ключе-
вым фактором, определяющим ориентацию на бу-
дущее волонтерское участие студентов, является их 
самоидентификация в качестве волонтера. Именно 
она предполагает принятие каждым молодым че-
ловеком или девушкой для себя ценности волон-
терства. В случае, если это происходит, важным 
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фактором является информированность студентов 
о конкретных молодежных объединениях или ор-
ганизациях в их городе проживания, наличие во-
лонтерских центров, сообществ или организаций 
по месту учебы. Для тех, кто не идентифицирует 
себя как волонтера, важным фактором готовности 
к волонтерскому участию является наличие у них 
какого-либо интереса и возможности его удовлетво-
рения через добровольческую деятельность в куль-
турной или политической сферах. Для таких сту-
дентов важно получение информации о различных 
городских мероприятиях, политических событи-
ях или институциях, где они могут быть полезны.

На наш взгляд, эффективность создания усло-
вий для волонтерской деятельности в университе-
те может определяться, а, соответственно, и оцени-
ваться не только численностью вовлеченных сту-
дентов в различные социальные проекты, акции 
и мероприятия в качестве волонтеров, но и тем, как 
в своей дальнейшей жизни эти студенты будут ви-
деть и планировать волонтерство. Для достижения 
этого социального эффекта важен реальный прак-
тический опыт волонтерской деятельности, само-
идентификация в качестве волонтера, а также ин-
формированность молодых людей и девушек о среде 
и возможностях своего добровольческого участия.
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