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Аннотация: В статье исследуется проблема волонтерства и волонтерской деятельности как способа самореа-
лизации студенческой молодежи. Подчеркивается неоднозначность в толковании термина «самореализация», 
сопоставимость с такими понятиями как «самоопределение», «самоактуализация». Рассматриваются теоретиче-
ские подходы, сформированные в социологической науке относительно данных понятий. Рассматривается про-
блема успешности самореализации личности, которая определяется осознанием человеком собственных воз-
можностей и потенциалов в различных видах социальной активности, в том числе в волонтерстве. Приводятся 
результаты прикладного социологического исследования, реализованного в количественной и качественной па-
радигмах: анкетирование и фокус-групповая дискуссия. Подчеркивается, что волонтерство как вид социальной 
деятельности, способствует самореализации современного студента вуза, расширению его социальных практик. 
Посредством волонтерской деятельности происходит социализация молодых людей, формирование коммуника-
тивного пространства, накопление социального и культурного капитала. Это особенно важно для студентов пер-
вых курсов обучения, когда ими осуществляется поиск себя. Результаты исследования выявили приоритеты мо-
лодежи относительно предпочитаемых видов волонтерской деятельности. В частности, один из них был отдан, 
так называемому, событийному волонтерству. В ходе исследования сформированы основные мотивы студентов, 
а также обстоятельства и причины, препятствующие участию молодежи в добровольческой деятельности.  
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Abstract: The article discusses the issues of volunteering as a way of students’ self-realization. The authors point out 
the ambiguity of interpretation of the term “self-realization” and its comparability with such concepts as “self-
determination”, “self-actualization”. The theoretical approaches to these concepts developed in sociological science are 
considered. The issue of success of an individual’s self-realization which is determined by a person's awareness of their 
own capabilities and potentials in various types of social activity including volunteering is examined. The article presents 
the results of applied sociological research implemented in quantitative and qualitative paradigms: questionnaire survey 
and focus group discussion. It emphasizes that volunteering as a type of social activity contributes to self-realization of 
university students and expansion of their social practices. Volunteer activities facilitate youngsters’ socialization, crea-
tion of communicative space and accumulation of social and cultural capital. This is especially important for first-year 
students when they are looking for their place in the world. The study results have revealed young people’s priorities on 
the types of volunteer activities. For instance, one of them is the so-called “event volunteering”. The study has shown the 
main motives of students and the reasons and circumstances that may hinder the participation of young people in volun-
teering. 
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Введение 
Во все периоды развития истории были 

распространены идеи добровольной помощи. 
Она могла оказываться как отдельным чело-
веком, так и группой людей, основываясь на 
принципах гуманизма, бескорыстия, без из-
влечения какой-либо выгоды и прибыли для 
себя. Волонтерство выступает в качестве 
формы проявления социальной активности и 
социальной позиции граждан во всем мире. 
По мнению ряда экспертов, в нынешнем веке 
потребность в добровольческой помощи бу-
дет все более возрастать.  

Как таковое, волонтерство проявляется в 
условиях трансформации общества, изменя-
ются потребности и ценности людей, форми-
руется открытость миру, что определяет и 
новое качество жизни современного челове-
ка, связанное с необходимостью раскрытия 
внутреннего творческого потенциала, само-
реализации. 

Это обстоятельство определяет и основ-
ную цель нашего исследования – выявление 
места и роли волонтерской деятельности как 
способа самореализации современных студен-
тов. В связи с чем сформулирована главная 
задача – отношение молодых людей старших 
курсов вузов к волонтерской деятельности, 
изучение особенностей и места добровольче-
ства, а также оценка степени и мотивов вклю-
чения в данную работу студентов. 
 
Методы 

С целью достижения поставленных целей 
и задач были проведены два прикладных со-
циологических исследования. Первое носило 
количественный характер. Эмпирической ба-
зой явились результаты анкетного опроса 
студентов Кубанского государственного уни-
верситета разных курсов обучения. Второе 
было реализовано в форме фокус-групповой 
дискуссии со студентами 4 курса. Всего было 
опрошено 257 человек. В качестве респон-
дентов были подобраны те, кто участвовал в 
волонтерской деятельности, а также те, кто 
этим не занимался. 
 
Результаты 

С учетом обозначенных аспектов необхо-
димо обратиться к результатам прикладных 
социологических исследований. По некото-

рым данным значительная часть студентов 
всего мира принимает участие в волонтер-
ских акциях, оказывает помощь при проведе-
нии международных мероприятий. Но наибо-
лее популярными являются событийное во-
лонтерство, организация и проведение куль-
турно-досуговых программ на различных 
спортивных мероприятиях. Студенты-волон-
теры России принимали самое активное уча-
стие в проведении Олимпийских игр в Сочи в 
2014 году, Чемпионате мира по футболу в 
2018 году, Универсиаде студентов в Казани и 
других, которые имеют не только коммерче-
скую составляющую, но и являются способа-
ми проведения так называемой мягкой 
«народной дипломатии», когда люди через 
спортивный туризм непосредственным обра-
зом знакомятся с малоизвестной страной, 
общаются с людьми, дегустируют блюда 
национальные кухни, участвуют в культурно-
массовых мероприятиях. Именно эти аспекты 
в рамках проведения спортивных мероприя-
тий и обеспечивают волонтеры. От их актив-
ности, терпеливости и добросердечности во 
многом зависит мнение иностранных граждан 
о стране пребывания. 

По данным Росстата в конце 2017 года в 
качестве волонтера работали более 290 ты-
сяч человек в возрасте 15–29 лет. «По мне-
нию некоторых экспертов, эти данные явля-
ются несколько заниженными. Согласно све-
дениям Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь), в 2017 году число 
волонтеров среди молодого населения до-
стигло 5 283 778 человек. Это составляет 
около 3 % населения России в целом и около 
20 % молодежи в возрасте 15–29 лет» (Фа-
деев, Аничкин, Винницкий, 2017. С. 51).  

В результате анкетирования выявлена 
определенная диспозиция отношения сту-
дентов к волонтерству. В качестве основного 
критерия, который и был положен нами в ос-
нову формирования выборки – степень уча-
стия или неучастия в волонтерской деятель-
ности. Это позволило определить общие 
установки студенческой молодежи к добро-
вольческой деятельности, выявить степень 
их готовности участвовать в подобного рода 
мероприятиях и определить степень пред-
расположенности к добровольчеству. С этой 
целью нами был предложен ряд индикато-
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ров, которые, в первую очередь, касались 
оценки степени распространения волонтер-
ских практик среди студентов, выявления от-
ношения к добровольчеству, выяснения ба-
зовых мотивов участия или неучастия в во-
лонтерской деятельности, потенциальной 
готовности. 

В первую очередь, нас интересовало от-
ношение студенческой молодежи к волон-
терской деятельности как таковой. От этого 
отношения во многом зависит и дальнейшее 
понимание значимости явлений социальной 
жизни, а также желание участвовать в по-
добного рода практике. 

По данным опроса, более 88,9 процента 
высказали положительное отношение к во-
лонтерству. У студентов-волонтеров, без-
условно, более высокие положительные 
оценки – 97,9 процента, в то время как у сту-
дентов-неволонтеров 82,1. Что же касается 
уровня заинтересованности молодежи в во-
лонтерских практиках, то здесь показатели 
несколько скромнее – 76,5 процента считают, 
что подобного рода практики популярны сре-
ди молодежи.  

Немалую роль играет необходимость по-
нимания основных направлений, которые яв-
ляются востребованными в деятельности 
волонтеров с точки зрения общественного 
мнения студентов. Как показали результаты 
опроса, наиболее востребованными оказа-
лись направления событийного плана, такие 
как Олимпийские игры, Универсиада в Каза-
ни, Чемпионат мира по футболу. На подобно-
го рода направления приходится 83,1 про-
цента ответов студентов. К мероприятиям 
событийного характер следует отнести и 
проведение Дня города, празднование Дня 
Победы, других общегородских и краевых 
мероприятий – 65,4 процента. Далее по зна-
чимости стоят такие виды деятельности как 
оказание помощи бездомным животным – 
34,6 процента, мероприятия экологического 
плана – 31,6, пропаганда здорового образа 
жизни – 26,5. Но есть ряд направлений, кото-
рые, по мнению студентов, не являются при-
оритетными для волонтеров: оказание по-
мощи людям, попавшим в экстренные ситуа-
ции, работа в детских учреждениях, помощь 
больным и бездомным. Более подробно дан-
ные представлены в табл. 1. 

Одним из самых распространенных ас-
пектов в изучении волонтерства является 
выявление мотивов. По данным ВЦИОМ, за 
сентябрь 2017 года «мотивом участия в во-
лонтерской деятельности почти для полови-
ны опрошенных (48 процентов) является ин-
тересный досуг. Около трети становятся 
добровольцами, чтобы чувствовать себя по-
лезными (37 процентов), реализовать свои 
инициативы (32 процента), а также приобре-
сти знания, навыки (31 процент)».1 В ряде 
исследований подчеркивается, что наиболее 
важным является необходимость расшире-
ния социальных контактов. Кроме того, уча-
стие в добровольческой деятельности дает 
возможность молодым людям общаться с 
интересными, нестандартными людьми. Тем 
не менее, у одной части молодежи эти моти-
ваторы находят отклик, а другая так и оста-
ется пассивной, инфантильной, не жалею-
щей изменить свою жизнь. Даже если моло-
дые люди верят в возможность перемен, то 
не всегда верят в собственные силы, ожида-
ют активизации их деятельности кем-то со 
стороны.  

Исследования волонтерства с точки зре-
ния мотивации были проведены У.П. Косо-
вой, А.В. Шашковым, Г.М. Романовой, И.Н. 
Макаровой. В результате был сделан вывод 
о наличии разных типов мотивации личности 
по отношению к волонтерству. Так, напри-
мер, люди с ярко выраженной потребитель-
ской мотивацией направляют усилия на жиз-
необеспечение и поддержание своего стату-
са. Социальные мотивации у них выражены 
слабее. 

Современная молодежь сталкивается с 
очень прагматичным обществом, необходи-
мостью оплаты за обучение, жилье, прожи-
ванием в большом городе. Присутствует и 
определенный гедонизм – желание пожить в 
своем удовольствие, получить блага цивили-
зации в виде гаджетов, развлечений, свобод-
ного общения и т. п. В результате формиру-
ется общество потребления, которое очень 
слабо согласуется с необходимостью оказа-
ния безвозмездной помощи людям, которые 
действительно в ней нуждаются. 

                                                     
1
 Что вдохновляет волонтеров? ВЦИОМ Пресс-выпуск 

№ 3455 от 01 сентября 2017 года, 2017. 
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Таблица 1. Наиболее популярные виды волонтерства в представлении студентов КубГУ, %  
Table 1. The most popular types of volunteering as perceived by KubSU students, % 
 

Спортивные мероприятия (Олимпиада, Универсиада, чемпионаты) 83,1 

Организация торжественных мероприятий (День города, 9 мая и т. п.) 65,4 

Помощь бездомным животным 34,6 

Экологические проекты (посадка деревьев, озеленение скверов и парков, уборка мусора)  31,6 

Пропаганда здорового образа жизни 26,5 

Оказание помощи пенсионерам, ветеранам 25,0 

Сбор средств на благотворительность 21,3 

Спасение и помощь людям в экстренных ситуациях (катастрофы, стихийные бедствия)  8,1 

Помощь в детских садах, школах 7,4 

Помощь больным и бездомным 3,7 

 
Для участников же волонтерской дея-

тельности ярко выражена самореализация и 
так называемое просоциальное поведение. 
Основными мотивами их участия можно 
назвать следующие: желание улучшить 
жизнь в городе, стране; неравнодушное от-
ношение к происходящему вокруг; стремле-
ние поделиться своим опытом; профессио-
нальные перспективы; желание быть полез-
ным, помогать; стремление заполнить свое 
свободное время, нехватка общения.  

Отмечается, что занимающиеся добро-
вольческой деятельностью имеют представ-
ление о себе как о сильных личностях, кото-
рые обладают достаточной свободой выбо-
ра, чтобы построить жизнь в соответствии со 
своими целями и представлениями о ее 
смысле. Вследствие этого проявляется неза-
висимость их ценностей и поведения от воз-
действия извне, принятие ценностей самоак-
туализированной личности, хорошая ориен-
тация в своих чувствах и их рефлексия,  
самопринятие, стремление к новым знаниям, 
творческая направленность (Косова, 2012.  
С. 127).  

По данным нашего опроса было получено 
следующее распределение позиций студен-
тов относительно основных мотивов участия 
в волонтерской деятельности (табл. 2).  

Таким образом, мотивы студенческой мо-
лодежи представлены в основном в сфере 
самовыражения, расширения социальных 
контактов и построения карьеры. Альтруи-
стические мотивы также имеют место, но в 
меньшей степени, поскольку молодой чело-
век чаще всего сконцентрирован именно на 
необходимости развития своей личности и 
жизни. 

Данные, полученные в ходе анкетирова-
ния, нашли свое отражение в ходе фокус-
групповой дискуссии. В качестве наиболее 
значимых мотивов по ее результатам явля-
ется получение опыта, знакомства с инте-
ресными людьми, связи, социальный и куль-
турный капитал, саморазвитие. Практически 
все участники фокус-группы выделили такой 
мотив как «способ проявить себя». Не оста-
лись без внимания и материальные факторы: 
еда, футболки, кепки, сумки, кроссовки, гра-
моты для получения стипендии. 

 
Таблица 2. Основные мотивы участия студентов в волонтерской деятельности, %  
Table 2. The main motives of students' participation in volunteer activities, % 
 

Получение нового опыта, новой практики в общении с разными людьми 49,3 

Стремление быть полезным людям  40,6 

Новые впечатления от поездок  33,3 

Желание активно и интересно проводить свободное время  32,6 

Сострадание и сочувствие нуждающимся людям 23,2 

Желание делать что-то важное, стоящее, новое 23,2 

Удовлетворение личных желаний, реализовать себя, свои инициативы  18,1 

Желание завести новых знакомых 17,4 

Возможность бесплатного обучения  17,4 

Живая практика в использовании иностранного языка 13,8 

Желание быть частью группы активных людей  13,0 

Волонтерство – это опыт, который может помочь в трудоустройстве на работу  12,3 
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Почти каждый из респондентов сказал о 
важности бескорыстия и альтруизме, но ни-
кто не отметил его в качестве основного для 
себя. Показательно следующее высказыва-
ние участника фокус-группы «…должен мо-
тивировать альтруистический мотив, а по 
факту мотивирует то, что ты получаешь ка-
кие-то материальные блага, плюшки».  

В ходе фокус-группы удалось выявить ос-
новные причины снижения активности волон-
терской деятельности среди студентов чет-
вертого курса. Так поводом ухода из волон-
терства были названы: лень, нехватка вре-
мени, потеря интереса. Данные причины 
можно охарактеризовать как смену приорите-
тов в жизни. Поскольку студенты первых кур-
сов больше заинтересованы в общественной 
деятельности, как одной из форм самореали-
зации, развития собственной личности.  

Приведем типичное высказывание по 
этому поводу «просто человек, когда учится 
на 1–2 курсе, он находится в поисках себя. 
Поэтому он пытается попробовать как можно 
больше, и потом уже, если он втянулся в во-
лонтерскую деятельность, я думаю, он будет 
ею и на 3, и на 4 курсе заниматься». «Появ-
ляется нехватка времени, не то, что его не-
хватка, а желание провести то время, кото-
рое у тебя свободно, с чем-то более важ-
ным». 

Еще одной причиной был назван недоста-
ток интересных событий. Ее упоминали, как 
правило, студенты, имеющие опыт в волон-
терстве. Как и в любой деятельности, здесь 
можно «расти» и получать опыт участия в 
более крупных мероприятиях, на интересных 
позициях, позволяющих развиваться. Отсут-
ствие таких возможностей подталкивает мо-
лодых людей искать другие формы самореа-
лизации взамен волонтерства.  

Также в ходе фокус-группового обсужде-
ния отмечалось, что «мотивация для каждого 
должна быть личная» и что «от видов волон-
терства зависит мотивация человека». Таким 
образом, можно сказать, что главным моти-
вом для участников является опыт, знаком-
ства и саморазвитие. 

Помимо вопросов, связанных с положи-
тельной мотивацией, в ходе опроса была 
сделана попытка выявления причин, соглас-
но которым молодые люди, студенты не 

нацелены на волонтерство. Вопрос задавал-
ся в открытой форме, что позволяет полу-
чить ответ без оказания давления со стороны 
интервьюера. Наиболее часто нежелание 
молодых людей участвовать в волонтерской 
деятельности объяснялось отсутствием сво-
бодного времени. Это выражалось в таких 
ответах как «нет времени», «нет свободного 
времени», «большие энергозатраты».  

Вторым по значимости следует выделить 
фактор обыкновенной человеческой лени, 
пассивность. Далее важными являются такие 
показатели как отсутствие мотивации – «не 
видят в этом смысла», «неинтересно», «нет 
желания бесплатно работать», «нежелание 
тратить свободное время», «нет пользы», 
«есть другие занятия». 

Кроме того, часть респондентов отмечала 
наличие психологических личностных ка-
честв, которые не позволяют молодым лю-
дям заниматься волонтерской деятельно-
стью – «стеснительность», «отсутствие от-
ветственности», «нет сострадания к другим 
людям», «эгоизм характера», «не думают о 
других людях», «неумение контактировать с 
людьми», «необщительность», «безразличие 
ко всему», «социофобия». 

Таким образом, было выявлено, что в со-
знании молодежи присутствует целый спектр 
проблем и причин, препятствующих их актив-
ной социальной позиции, в том числе свя-
занной с занятием волонтерской деятельно-
стью. 

 
Обсуждения 

В целом волонтерство и волонтерская 
деятельность в последние годы является 
объектом достаточно пристального внимания 
со стороны исследователей. В качестве ве-
сомого катализатора еѐ развития явилось 
проведение массовых спортивных мероприя-
тий (Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по 
футболу, Универсиада студентов в Казани). 
Как справедливо отмечает в этой связи М.В. 
Певная, «исторически волонтерство суще-
ствовало всегда, но принимало различные 
формы и виды общественной деятельности, 
реализовывалось в тех практиках, которые 
были актуальны в ту или иную историческую 
эпоху. Элементы волонтерства можно выде-
лить практически при любом политическом 
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строе, в различающихся социально-эконо-
мических условиях, однако только в граждан-
ском обществе оно получает признанный 
статус и активное развитие» (Певная, 2013. 
С. 111). 

Научные подходы понимания этого фе-
номена опираются на известные научные 
традиции, связанные, прежде всего, с идея-
ми альтруизма, формирования либеральных 
ценностей и особенностей деятельности со-
временного человека. В частности, изучени-
ем идей альтруизма занимался российско-
американский социолог П.А. Сорокин, фило-
софы А. Шопенгауэр, В. Соловьев. Ими были 
сформулированы типы альтруистов в совре-
менном обществе. Проблемы идей свободно-
го труда широко представлены в работах по-
следователей либерализма И. Бентама, Б. 
Констана, С. Милля, Г. Спенсера, а также Ф. 
Хайека, М. Фридмана и Ф. Фукуямы.  

В российской социологии, особенно в по-
следние годы, стали появляться теоретиче-
ские и прикладные работы, изучающие во-
лонтерство как социальное явление. Прежде 
всего, следует выделить таких авторов как 
Н.И. Горлова, И.И. Иванова, Е.С. Петренко, 
Г.Е. Зборовский, А.А. Кузьминчук, О.А. Обе-
ремко, М.В. Певная, О.Н. Яницкий. В ряде 
исследований приводится достаточно по-
дробный анализ источников по развитию 
данного движения как в России, так и за ру-
бежом, представлен опыт работы волонтеров 
в различных сферах жизнедеятельности. 

Рассматривается формирование волон-
терского движения и в среде студенческой 
молодежи. В данном случае следует выде-
лить работы Ю.И. Носова, И.Н. Григорьева, 
М.В. Певная, Е.Р. Тимиршина, А.А. Кузьмин-
чук, В.Н. Стегний. В исследованиях затраги-
ваются проблемы места и роли волонтерства 
в контексте развития современного общества, 
социальных инициатив в молодежной среде. 

Одна из главных особенностей публика-
ций по этим проблемам касается изучения 
мотивации молодых людей, участвующих в 
добровольной помощи, их ценностные ори-
ентации и духовные начала, возможности 
самореализации. Также рассматриваются 
характер и степень вовлеченности молодежи 
в волонтерские организации. Кроме того, был 
реализован ряд научно-исследовательских 

проектов Центром исследований гражданско-
го общества и некоммерческого сектора НИУ 
«Высшей школы экономики», Аналитическим 
центром Юрия Левады, Фондом «Обще-
ственное мнение». 

Отдельно следует остановиться на трак-
товке термина «волонтерство». Этимологи-
чески его значение определяется как «воля», 
«желание», т. е. речь идет о людях, делаю-
щих что-либо общественно полезное по сво-
ей инициативе. 

«Понятие «добровольчество», а в совре-
менной западной социологии «волонтерство» 
(volunteerism) применяется для обозначения 
добровольческого труда как деятельности, 
осуществляемой людьми добровольно на 
безвозмездной основе и направленной на 
достижение социально значимых целей, ре-
шение проблем сообщества» (Потапова, 
Джумагалиева, 2012. С. 5). 

В ходе исследования волонтерства воз-
никают определенные терминологические 
трудности. В частности, О.А. Оберемко отме-
чает, что «при формировании сегмента прак-
тической деятельности «снизу» вовлеченные 
акторы подбирают себе самоназвание, чтобы 
сообщить (себе и другим) о своем принятии 
соответствующей социальной роли; когда 
институты проектируются «сверху», само-
название предлагается проектировщиком» 
(Оберемко, 2016. С. 94). Также отмечается, 
что понятие «доброволец» типично для ис-
пользования в рамках местного сообщества, 
чаще используется в локальном контексте. В 
то время как термин «волонтер», появившись 
под эгидой некоммерческих организаций, в 
2000-е гг., стал ассоциироваться с инициати-
вой властей федерального и регионального 
уровня для обслуживания различных круп-
ных мероприятий. 

С нашей точки зрения, понятия «волон-
терство» и «добровольчество» по сути явля-
ются синонимами, имеют схожую интерпре-
тацию и обозначают некоторую совокупность 
людей, реализующих определенный вид дея-
тельности для достижения конкретных целей. 

Сущность данных феноменов трактуется 
как благодеятельность, которая основывает-
ся на ряде принципов. Она является по своей 
сути свободной, без какого-либо принужде-
ния, бескорыстная, не требует вознагражде-
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ния, а помощь оказывается, как правило, не-
знакомым людям и реализуется достаточно 
продолжительное время. Волонтерство – это 
свобода выбора, волеизъявления, действий. 
Свобода является основополагающей сущно-
стью, она базируется на самодостаточности 
личности в материальном и духовном плане. 
Наличие свободы выбора является базовым 
условием волеизъявления волонтера. 

На основе проведенного анализа россий-
ский исследователь М.В. Певная выявила, что 
термины «волонтерство» и «добровольче-
ство» имеют следующие характеристики: «1) в 
основе понятия лежит деятельность, которой 
акторы (деятели) занимаются по доброй воле, 
своему желанию, собственному выбору; 2) 
люди, реализующие такого рода деятельность 
(работу), не ожидают какого-либо материаль-
ного вознаграждения за результаты своего 
труда; 3) данная деятельность обнаруживает 
признаки институционально закрепленной» 
(Певная, 2013. С. 111). 

Российский исследователь Л.А. Кудрин-
ская подчеркивает, что волонтерство являет-
ся видом деятельности, основными функция-
ми которого являются: «участие в формиро-
вании и развитии гражданского общества, 
трансляция социетальных ценностей, тради-
ций; гражданская социализация отдельного 
индивида; интеграция общества через ассо-
циации граждан, создание социального капи-
тала; кооперация усилий для защиты прав и 
интересов индивидов; самоуправление и кол-
лективное решение проблем сообщества на 
основе социальных инноваций; поддержка 
незащищенных групп, их социальная адапта-
ция; свободное самовыражение и социальное 
творчество людей» (Кудринская, 2005. С. 16). 

Выделяется несколько методологических 
традиций в изучении волонтерства: истори-
ческая, социетальная и представленная эко-
номической социологией и социологией тру-
да. В рамках исторической традиции основ-
ное внимание уделяется категории свободы. 
Специфика труда волонтеров представляет-
ся автору как свободная от всякого рода при-
нуждения. В результате такого освобождения 
формируется личность, ответственная за 
принимаемые ею решения. «Тем самым, фе-
номен добровольческого труда заключается 
в свободе от социального, экономического и 

политического принуждения и бескорыстной 
направленности на решение проблем сооб-
щества» (Кудринская, 2005. С. 17). 

Что касается традиции социетального 
анализа, то «данный подход позволяет инте-
грировать генезисно-системные и субъектно-
деятельностные подходы к обществу в це-
лом, его структуре и динамике. В современ-
ной западной науке общепризнанной являет-
ся социетальная модель, воспринятая и рос-
сийской наукой, в соответствии с которой в 
обществе выделяют крупные подсистемы, 
сектора: государственный (его называют 
первым), рыночно-коммерческий (второй) и 
негосударственный некоммерческий (третий). 
Их основу составляют как формальные, так и 
неформальные институты, ассоциации, осу-
ществляющие организацию общественного 
труда. Особую роль в обосновании трехсек-
торной модели сыграл Ф. Хайек» (Кудрин-
ская, 2005. С. 16). В отечественной социоло-
гии третий сектор экономики рассматривает-
ся как структурно-институциональная и орга-
низационная основа гражданского общества. 

В рамках экономической социологии Л.А. 
Кудринская приводит результаты исследова-
ния, проведенного институтом Дж. Хопкинса 
в 22 странах. В этой работе волонтерство 
рассматривалось как вид неоплачиваемой 
занятости. Данная традиция реализуется в 
ряде стран в период спада экономики. По 
данным университета Дж. Хопкинса, суммар-
ное время, потраченное на волонтерскую де-
ятельность в 22 странах в течение года, эк-
вивалентно труду 10,5 млн человек, которые 
трудятся полный рабочий день. 

И последняя традиция связана с темати-
кой социологии труда «является рассмотре-
ние сущности «труда вообще» и специфики 
определенного вида труда, анализ процесса 
труда в организации с выделением его основ-
ных элементов» (Кудринская, 2005. С. 17). 

Ряд исследователей выделяет педагоги-
ческий подход, сущность которого заключа-
ется в воспитании идей гуманизма и альтру-
изма у подрастающего поколения как основ-
ных качеств личности.  

Психологический аспект волонтерства 
подразумевает раскрытие предметного со-
держания и мотивов самого человека, выяв-
ление его позиций и внутриличностные ме-
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ханизмы. «Психологическому анализу под-
вергаются мотивы, цели и задачи деятельно-
сти волонтера, субъективные представления 
о ее результатах, текущие условия осу-
ществления, среди которых важнейшими яв-
ляются способы достижения цели» (Певная, 
2013. С. 175). 

Социологические подход позволяет рас-
сматривать волонтерство как социальную 
систему, социальный институт и социальную 
общность. Системное видение подразумева-
ет рассмотрение его как общественного фе-
номена с учетом социального, экономическо-
го и политического контекста. Волонтер – это 
актор, совершающий определенные дей-
ствия и вступающий в систему межличност-
ных и межгрупповых коммуникаций. 

М.В. Певная выделяет также социокуль-
турный подход. В его рамках волонтерство 
рассматривается как важный элемент куль-
туры общества, формирующий доверие в 
обществе, способствующий самовоспроиз-
водству культурной среды, стремлению 
улучшить качество жизни и личностное само-
совершенствование, а также несет ценност-
ный компонент. «Он направлен на объясне-
ние ценностной природы волонтерства, кото-
рая, по нашему мнению, проявляется в цен-
ностях волонтерской деятельности на лич-
ностном, общностном и социетальном уров-
нях. Данный подход позволяет рассматри-
вать не только ценности волонтерства, но и 
само волонтерство как ценность» (Певная, 
2013. С. 176). 

Все предложенные методологические 
подходы находятся в тесной взаимосвязи. 
Таким образом, представленные элементы 
предполагают оценку социальной общности 
волонтеров через своего рода «поле воз-
можностей» и деятельностную активность. В 
основном, волонтерство рассматривается как 
социальная практика, вид занятости, ресурс 
помощи нуждающимся. Такое разнообразие 
подходов отчасти может быть объяснено 
многогранностью волонтерства, его мно-
гофункциональностью. В связи с чем пред-
ставляется сложным создание всеобъемлю-
щей теории, охватывающей все его аспекты 
и направления.  

Одним из наиболее важных и актуальных 
моментов волонтерского движения является 

вопрос о мотивации. Он раскрывается сквозь 
призму просоциального и альтруистического 
поведения. Ряд исследователей подчеркива-
ет, что волонтерская деятельность является 
уникальной, поскольку позволяет совместить 
как личные, так и общественные потребности. 

Как отмечает Б.П. Ильин «проявление 
просоциального поведения связано с двумя 
мотивами: морального долга и морального 
сочувствия. Человек с моральным долгом 
совершает альтруистические поступки ради 
нравственного удовлетворения, самоуваже-
ния, гордости, повышения моральной само-
оценки (избегание или устранение искажения 
моральных аспектов Я-концепции представ-
ления о себе), относясь при этом к объекту 
помощи по-разному (и даже иногда отрица-
тельно). Помощь носит жертвенный характер. 
Люди с моральным долгом (а это в основном 
лица авторитарного типа) характеризуются 
повышенной личной ответственностью. Чело-
век с моральным сочувствием проявляет аль-
труизм в связи с идентификационно-
эмпатическим слиянием, отождествлением, 
сопереживанием, но иногда не доходит до 
действия. Его альтруистические проявления 
неустойчивы» (Ильин, 2000. С. 388). 

Причины участия в волонтерской дея-
тельности весьма разнообразны. Рассматри-
вая типологию мотивации, в научной литера-
туре выдвигается ряд подходов. Так В.Н. 
Стегний предлагает следующую типологию: 
внешние и внутренние мотивы. «В первом 
случае затрагиваются внешние стимулы, во 
втором – ценностно-мотивационная ориента-
ция личности. Внутренняя мотивация волон-
теров характеризуется тягой к волонтерской 
работе вследствие интереса к ней и ощуще-
ния личностью ценности данной деятельно-
сти. Прослеживается связь с группой альтру-
истических мотивов. Внешняя мотивация 
направлена на внешние ценности и стан-
дартные типы поведения. Современным про-
явлением данных мотивов у волонтеров 
можно назвать «волонтерством по расчету»: 
осознанная работа на безвозмездной основе 
с целью получения опыта работы, бесплат-
ного обучения или получения необходимых 
для карьеры навыков. Первая группа моти-
вов объединяет ценностно-ориентированные 
мотивации. В этом случае можно говорить о 
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волонтерстве как методе личностного роста 
и творческой реализации личности через 
общественно значимые проекты. Здесь ос-
новными мотивами выступают: потребность в 
общении и друзьях, желание помочь другим, 
чувство сопричастности к большому обще-
ственно значимому делу. Другая группа мо-
тивов современных добровольцев включает 
в себя добровольчество на условиях «взаи-
мовыгодного сотрудничества». Речь идет об 
осознанном добровольчестве, когда волон-
тер «обменивает» свое время и свой труд на 
необходимые для себя умения, обучение или 
опыт. Наиболее распространенные мотивы: 
получение личного опыта, работа в опреде-
ленной сфере, возможность бесплатного 
обучения (курсы, семинары, тренинги), воз-
можность увидеть мир и познакомиться с 
другими культурами и странами» (Стегний, 
Никонов, 2018. С. 147–148). 

Как отмечает О.И. Холина, «мотивы мо-
лодых людей, приобщающихся к волонтер-
ству, различны. Одними движет стремление 
исполнить долг христианина, другие руко-
водствуются собственными интересами и 
склонностями, третьи хотят быть членами 
команды. Но чаще всего волонтерами движет 
стремление чувствовать себя нужным, по-
лезным людям» (Холина, 2011. С. 73). 

Немецкие исследователи Х.К. Анхайер и 
Л.М. Саламон выделяют три базовые группы 
мотивационных факторов: альтруистические, 
инструментальные и факторы долга. «Аль-
труистические мотивы: помощь обездолен-
ным, сострадание нуждающимся, отождеств-
ление себя со страдающими людьми. Ин-
струментальные мотивы: приобретение ново-
го опыта и навыков, желание делать что-
нибудь стоящее в свободное время; возмож-
ность знакомиться с людьми, личное удовле-
творение. Мотивы долга: возможность отдать 
моральный, религиозный, гражданский долг; 
желание вносить вклад в развитие местного 
сообщества» (Стегний, Никонов, 2018. С. 149). 

О.В. Решетников подчеркивает, что «ве-
дущие мотивы добровольческой деятельно-
сти должны отвечать следующим требовани-
ям: иметь социально значимый позитивный 
характер, широкую распространенность сре-
ди добровольцев, отвечать общечеловече-
ским ценностям, сохранять индивидуальные 

различия добровольцев, способствовать 
развитию добровольческой деятельности, 
реализации ее целей и задач» (Косова, 2012. 
С. 126). 

Исследователь Э.Д Ахметгалеев выделя-
ет шесть основных причин участия молодых 
людей в волонтерской деятельности: 

«1) потребность в знаниях: желание луч-
ше понимать людей или чему-то научиться; 

2) карьера: расширить перспективы полу-
чения работы, благодаря полученному опыту 
и связям; 

3) социальная приспособляемость: стать 
частью какой-нибудь группы и добиться 
одобрения; 

4) защита своего Я: уменьшение чувства 
вины или избавление от личных проблем; 

5) потребность в уважении: укрепления 
чувства собственного достоинства и уверен-
ности в себе; 

6) выражение ценностей: действие в со-
ответствии с общечеловеческими ценностя-
ми и забота о других» (Ахметгалеев, 2009.  
С. 29–30). 

Социальные психологи подчеркивают, что 
участие в волонтерской деятельности может 
быть связано с формированием определен-
ной нормы взаимности, имея в виду ожида-
ния людей, что поддержка других сейчас 
увеличит вероятность того, что и им будут 
помогать в будущем. Но такой вид по сути не 
носит альтруистического характера. Разно-
образие мотивов добровольческой деятель-
ности Е.С. Азарова условно разделяет на 
«компенсаторные мотивы, мотивы выгоды, 
личностного роста, идеалистичные и мотивы 
расширения социальных контактов» (Азаро-
ва, 2008. С. 167). 

Обобщая разные типологии мотивации, 
исследователи пришли к следующей модели. 
«Карьерные мотивы: личное удовлетворение, 
заслужить уважение и поддержку окружаю-
щих, возможность доступа к высокому стату-
су, бесплатному обучению (курсы, семинары, 
тренинги), возможность увидеть мир и позна-
комиться с другими культурами и странами, 
желание решить собственные проблемы, ли-
дерство, приобретение нового опыта, усовер-
шенствование трудовых навыков. 

Мотивы расширения социальных контак-
тов: встречаться, знакомиться с людьми, 
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быть членом команды, потребность в иден-
тификации, принадлежности к группе, воз-
можность завести друзей, сопричастность к 
большому общественно значимому делу, 
стремление чувствовать себя нужным, по-
лезным людям.  

Компенсаторные мотивы: защита соб-
ственных прав, реализация идей, самозащи-
та, решение проблем, ожидание ответной 
помощи, улучшение самочувствия, преодо-
ление одиночества.  

Альтруистические мотивы: энтузиазм, по-
мощь обездоленным, сострадание нуждаю-
щимся, стремление к созданию свободного, 
справедливого общества, желание «спасти 
мир», «попытка сделать мир лучше», «воз-
можность исправить ошибки человечества». 

Мотивы долга: возможность отдать мо-
ральный, религиозный долг, долг обществу 
за полученную в свое время помощь от таких 
же волонтеров, чувство гражданской ответ-
ственности. 

Мотивы личностного роста: самоактуали-
зация и самореализация личности, развитие 
самосознания, совершенствование лично-
сти» (Стегний, Никонов, 2018. С. 152–153). 

Как уже отмечалось, одним из значимых 
аспектов рассмотрения волонтерства являет-
ся возможность молодых людей заявить о се-
бе, попробовать и реализовать в самых раз-
ных новых видах деятельности. В данной свя-
зи необходимо операционализировать поня-
тие «самореализация». С нашей точки зрения, 
самореализация – это непрерывный процесс 
рефлексии актора, благодаря которому осо-
знаются его сильные и слабые стороны. Лич-
ность стремится к саморазвитию через выбор, 
который она должна сделать, формируя но-
вые формы социальной коммуникации. 

Самореализация выступает как социаль-
но-психологическая дефиниция. Считается, 
что первым термин ввел К. Гольдштейн. В 
зарубежной психологии понятия «самоактуа-
лизация» и «самореализация», как правило, 
используются в качестве взаимозаменяемых 
синонимов, в основе их лежит представление 
о том, что человек руководствуется стремле-
нием стать тем, кем он может стать, осуще-
ствить возможности развития своего Я, вы-
ражения собственной истинной природы (Бо-
гуш, 2011. С. 233). 

В частности, один из первых теоретиков, 
развивающих данную проблематику, был  
А. Маслоу. Он поставил, во-первых, пробле-
му внутреннего побуждения человека к само-
актуализации, во-вторых, отнес к самоактуа-
лизирующим людей, которые находятся в 
процессе развития, определил самоактуали-
зацию как процесс непрерывный (Герасимов, 
Цветкова, 2013. С. 104). 

Современное информационное общество 
позволяет молодому человеку проявить себя 
в самых разнообразных видах деятельности, 
благодаря его приобщению к большому объ-
ѐму накопленных знаний. Сознание и вос-
приятие жизни является более мобильным, 
люди готовы воспринимать большой инфор-
мационный поток, который влияет на образ-
цы и установки поведения. Тем не менее, в 
практическом, жизненном плане реализация 
себя в обществе, период взросления отодви-
гается, по сравнению с ранними эпохами об-
щественного развития. Молодости недостает 
критического мышления и восприятия. 

Значимым аспектом социализации явля-
ется потребность в самореализации лично-
сти. В данном контексте она представляет 
собой свободный выбор. Базовый элемент –
естественное право личности на самостоя-
тельный выбор жизненной траектории и 
стратегии. В этом плане самореализация 
есть, прежде всего, желание реализовать 
собственные потребности, интересы, с уче-
том сформированной системы ценностных 
ориентиров. 

Для того чтобы раскрыть смысл понятия 
«самореализация личности», необходимо 
обратиться к базовым факторам, влияющим 
на ее формирование. Традиционно в каче-
стве основных выступают: биологическая 
наследственность, физическое окружение, 
социокультурная среда, уровень развития 
общечеловеческой культуры, а также группо-
вой и индивидуальный опыт.  

В рамках социологического подхода в ка-
честве главных факторов, определяющих 
процесс формирования личности, безуслов-
но, являются групповой и субъективный, уни-
кальный личностный опыт, что является 
неизбежным атрибутом социализации лично-
сти. Социализационный процесс охватывает 
все аспекты приобщения человека к культу-
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ре, формирует у него навыки участия в об-
щественной жизни. Однако проявление лич-
ностных качеств возможно только благодаря 
высокой социальной активности человека. 
«Социальная активность – сложное состоя-
ние и одновременно свойство человека (со-
циальной группы) к интенсивному, осознан-
ному взаимодействию с социальной средой, 
детерминированная преимущественно им 
самим и осуществляющаяся в процессе 
внутренней (психической) и внешней (прак-
тической) деятельности по преобразованию 
себя и социума в соответствии с задачами 
общественного развития» (Янова, Кутыгина, 
2016. С. 82). 

 
Выводы 

В результате проведенного теоретическо-
го и прикладного анализа можно сделать вы-
вод, что волонтерство, безусловно, является 

одной из социальных платформ, благодаря 
которой студенты вузов включаются в новые 
социальные взаимодействия, пытаются реа-
лизовать себя в новых формах социальных 
практик, найти призвание и место будущей 
работы. В связи с этим сформированы ос-
новные требования и мотивы участия в во-
лонтерской деятельности – возможность 
расширения личных социальных контактов 
посредством общения с людьми из разных 
сфер жизни, а также приобретения личного 
опыта по разрешению возникающих жизнен-
ных ситуаций. При этом стоит отметить, что с 
переходом с курса на курс интерес к волон-
терству ослабевает, что свидетельствует о 
жизненной переориентации студентов, необ-
ходимости успешного завершения обучения, 
написания дипломной работы и поиска бу-
дущего места работы. 
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