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Методическая система 
формирования профессиональной 

направленности студентов 
средствами волонтёрской деятельности: 

технологический и результативный 
компоненты*

* Рекомендовано к печати научным руководителем доктором педагогических наук, профессором, пер
вым проректором Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина А. Н. Сендер.

Т. В. Соколова

В статье рассматривается проблема формирования профессиональной направленности 
будущих специалистов социально-гуманитарного профиля средствами волонтёрской 

деятельности. Автором представлена методическая система формирования профессиональ
ной направленности будущих специалистов социально-гуманитарного профиля средствами 
волонтёрской деятельности, раскрыты технологический и результативный компоненты её 
структуры.

In the article the problem of the formation of professional orientation of future special
ists in the humanities and social by means of volunteer activity is raised. The author pre
sents the methodical system of formation of professional orientation of future specialists in 
the humanities and social by means of volunteer activity, describes technological and resul- 
tative of components its structure.

Ключевые слова: профессиональная направленность, волонтёрская деятельность, спе
циалисты социально-гуманитарного профиля, структурные компоненты методической си
стемы формирования профессиональной направленности студентов средствами волонтёрской 
деятельности (технологический, результативный).

Keywords: professional orientation, volunteer activity, specialists in the humanities 
and social, the structural components of the methodical system of formation of students’ 
professional orientation by means of volunteer activity (technological, resultative).

Процесс подготовки будущих специалистов социально-гуманитарного профиля, деятель
ность которых направлена на оказание помощи человеку нуждающемуся, не способному 
решить свои проблемы без помощи других людей, не всегда в полной мере способствует их 
профессиональному становлению, формированию мотивации и интереса к будущей профес
сиональной деятельности. В связи с этим возникает необходимость совершенствования 
учебно-воспитательного процесса университета в контексте его профессионализации.

А. Н. Сендер в своём исследовании опре
деляет профессиональную направленность 
как интеграцию намерений стать учителем, 
интересов и склонностей к педагогической 
деятельности, мотивацию выбора и получе
ния профессии [1, с. 9].

Н. В. Кузьмина, Е. С. Гуртова говорят 
о профессиональной направленности как об 
образовании динамическом, подверженном 
изменениям за годы обучения в вузе. Ди
намика профессиональной направленности, 
по мнению учёных, обусловливается осо
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бенностями организации образовательной 
деятельности на факультетах, причём важ
нейшим фактором влияния на формирова
ние профессиональной направленности яв
ляется практическая деятельность студен
тов [2, с. 56].

В условиях дефицита учебного времени, 
отводимого образовательным стандартом на 
практику, решение этой образовательной 
задачи может быть обеспечено вовлечением 
студентов в волонтёрскую деятельность.

Волонтёрская деятельность является свя
зующим звеном между теоретическим обу
чением будущих специалистов и их прак
тической подготовкой, а также одним из 
важных компонентов организации воспи
тательной работы со студентами. Форми
рование профессиональной направленности 
последних возможно посредством реализа
ции следующих направлений волонтёрской 
деятельности: психолого-педагогическое, 
социально-бытовое, валеологическое, социо
культурное, профилактическое, лидерское.

Современные учёные (Л. В. Вандыше
ва, С. Г. Екимова) рассматривают волон
тёрскую деятельность в качестве психолого
педагогического ресурса для «запуска таких 
психологических механизмов личностно
профессионального развития, как рефлек
сия, интериоризация и доминанта» [3; 4]. 
Белорусские учёные (Г. В. Гатальская, 
О. В. Махиня, Л. И. Шевцова, Д. В. Ма- 
хиня) утверждают, что волонтёрская дея
тельность позволяет закрепить на практике 
знания, полученные в процессе обучения в 
университете, повысить профессиональную 
и учебную мотивацию студентов, а также 
сформировать важнейшие профессиональ
ные умения и навыки деятельности буду
щего специалиста социально-гуманитарной 
сферы [5; 6].

Учитывая психолого-педагогический по
тенциал добровольческой деятельности в 
формировании личности профессионала, мы 
разработали целостную систему организации 
добровольческого труда по формированию 
профессиональной направленности студентов 
средствами волонтёрской деятельности.

Татьяна Васильевна Соколова, 
аспирантка, преподаватель кафедры 

социальной работы Брестского 
государственного университета 

имени А. С. Пушкина

Структурные компоненты методической 
системы формирования профессиональной 
направленности будущих специалистов 
социально-гуманитарного профиля представ
лены в таблице.

Представим более подробно содержание 
технологического и результативного компо
нентов методической системы формирования 
профессиональной направленности будущих 
специалистов социально-гуманитарного профи
ля средствами волонтёрской деятельности1.

1 Мотивационно-целевой и содержательный компоненты методической системы формирования про
фессиональной направленности будущих специалистов социально-гуманитарного профиля средствами 
волонтёрской деятельности рассмотрены в статье автора, опубликованной в № 1 журнала «Адукацыя i 
выхаванне» за 2014 год.

Технологический компонент
При организации добровольческого труда 

наиболее значимым является перманентная 
вовлечённость студентов в волонтёрскую 
деятельность. Обладая большим гуманисти
ческим преобразующим потенциалом, до
бровольчество становится доминантной дея
тельностью студента-волонтёра, регулярно 
занимающегося ею. Она определяет мотива
цию личности, формирует опыт позитивного 
профессионального общения, творческого 
преобразования действительности.
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Таблица — Структурно-содержательные компоненты 
методической системы формирования профессиональной 
направленности студентов средствами волонтёрской деятельности
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Цель — подготовка компетентных специалистов социально-гуманитарного про
филя к профессиональному труду средствами волонтёрской деятельности.
Задачи: выявить исходный уровень сформированности профессиональной 
направленности будущих специалистов и отношения к волонтёрской деятельно
сти; повысить уровень осведомлённости студентов о волонтёрской деятельности; 
сформировать мотивацию к осуществлению волонтёрской деятельности с по
мощью непосредственного участия в ней; сформировать позитивное отношение 
к добровольческому труду
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Направления:
• структурирование содержания учебных дисциплин специального блока учеб
ных планов факультетов (установление логических связей между содержанием 
дисциплин и содержанием волонтёрской деятельности);
• разработка дисциплин вузовского компонента («Менеджмент волонтёрской 
деятельности», «Основы волонтёрской деятельности») и дисциплин по выбору 
студента («Основы волонтёрской деятельности»);
• участие студентов в учебно-исследовательской деятельности (курсовое про
ектирование в контексте волонтёрской деятельности);
• структурирование содержания учебных и производственных практик;
• разработка целевых программ по работе с целевыми группами (дети-сироты, 
дети с особенностями в развитии, подростки с девиантным поведением, одино
кие пожилые люди и др.)

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
й Формы и методы формирования профессиональной направленности средства

ми волонтёрской деятельности: «Академия добровольчества», пиар-кампании, 
интернет-новости, тренинговые мероприятия, дидактические кафе, встречи- 
презентации, акции, аутрич-работа, флэшмобы, посещения на дому, «соци
альная передышка», информационные сессии, беседы, инфопалатки, фильмо- 
группы, дидактические и ролевые игры, конкурсы, фестивали, слёты, школы 
волонтёров

О

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ы
й • Подведение итогов опытно-экспериментальной работы по формированию про

фессиональной направленности будущих специалистов социально-гуманитарного 
профиля средствами волонтёрской деятельности;
• определение уровня сформированности профессиональной направленности 
(низкий, средний, высокий) с опорой на критерии, разработанные в соответ
ствии со структурными компонентами профессиональной направленности;
• разработка организационно-методического обеспечения

Технологический компонент в контексте 
формирования профессиональной направ
ленности будущих специалистов социально
гуманитарного профиля средствами во
лонтёрской деятельности представлен сле
дующими этапами волонтёрского менедж
мента:

■ планирование, привлечение, ориента
ция волонтёров;

■ обучение волонтёров;
■ поддержка и супервизия волонтёров;
■ признание, поощрение волонтёров;
" оценка волонтёрской программы и де

ятельности волонтёров.
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Рассмотрим этапы волонтёрского менед
жмента более подробно.

1. Привлечение и ориентирование волон
тёров.

При привлечении волонтёров можно ис
пользовать один из способов набора: мас
совый или целевой. При массовом наборе 
подбираются волонтёры для выполнения ра
боты, которая не требует наличия специаль
ных навыков; при целевом — предпочтение 
отдаётся волонтёрам с определённым обра
зованием, навыками и опытом. Специаль
но организованное привлечение волонтёров 
обеспечивает осуществление наиболее про
дуктивного волонтёрского труда, поскольку 
участие в нём принимают студенты, кото
рые чётко осознают свою потребность быть 
полезными обществу.

Ориентирование позволяет новому волон
тёру лучше понять свою роль и функции в 
отряде, как можно применить свои навы
ки и знания в волонтёрской деятельности, 
какие существуют правила и технологии 
работы; помогает развить чувство общности 
с целями и задачами организации, с зада
чами работы волонтёрского отряда / группы 
волонтёров.

2. Организация обучения волонтёров.
Обучение позволяет подготовить студен

та к осуществлению квалифицированной 
волонтёрской деятельности. Предваритель
ное обучение заключается в формировании 
у волонтёров системы знаний, умений и 
опыта, необходимых для начала практиче
ской деятельности (вводный тренинг, базо
вый курс волонтёра). Обучение волонтёров / 
повышение квалификации позволяет им 
приобрести новые знания, умения, опыт, 
помогает овладеть новыми способами ре
шения проблем (семинары и тренинги по 
лидерству, волонтёрскому менеджменту, 
особенностям работы с различными кате
гориями населения, по организации про
филактической деятельности, по фандрей- 
зингу, по управлению временем, а также 
участие в республиканских и международ
ных форумах, школе молодёжного лидера 
и др.). Перепрофилирование заключается в 
расширении возможностей (круга задач и 
ответственности) волонтёров в рамках уже 
выполняемой работы или при выполнении 
заданий в другом направлении работы.

С целью реализации вышеперечисленных 
этапов нами разработана форма организации 
волонтёрского труда, обеспечивающая регу
лярное участие студентов в нём, — «Акаде
мия добровольчества».

«Академия добровольчества» Брестско
го государственного университета имени 
А. С. Пушкина (далее — Академия) — до
бровольное объединение обучающихся и 
работников университета, участвующих в 
волонтёрском движении, пропагандирую
щих и поддерживающих идеи добровольче
ского труда в молодёжной среде. Целями 
Академии являются создание условий для 
формирования у обучающихся (будущих 
специалистов социально-гуманитарного про
филя) их профессиональной направленности 
посредством осуществления волонтёрской 
деятельности, ориентированной на решение 
педагогических, психологических и соци
ально значимых проблем в обществе; про
паганда идей добровольческого труда мо
лодёжи. Академия включает в себя кол
лектив обучающихся — будущих специа
листов социально-гуманитарного профиля, 
представителей психолого-педагогического, 
исторического, филологического, социально
педагогического факультетов (возможно 
включение в Академию студентов других 
факультетов, желающих заниматься добро
вольчеством). Волонтёры Академии объ
единяются в так называемые факультеты 
(линейные отряды), в которых осуществля
ют основную добровольческую деятельность 
(оказание помощи людям, профилактиче
ская, информационная работа, проектная 
деятельность и т. д.).

Структура Академии добровольчества 
представлена следующим образом: руково
дитель Академии (аспирант кафедры пе
дагогики); научный консультант Акаде
мии (первый проректор университета); 
координатор деятельности Академии (де
кан социально-педагогического факульте
та); академики — преподаватели Академии 
(профессорско-преподавательский состав 
университета); кураторы — лидеры во
лонтёрского движения, инструкторы, тре
неры (студенты, магистранты, аспиранты, 
преподаватели-стажёры, преподаватели уни
верситета); волонтёры — лица, обучающи
еся в Академии (студенты, магистранты, 
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аспиранты, преподаватели-стажёры, препо
даватели университета).

В Академии действуют кафедры, ко
торые осуществляют свою работу в соот
ветствии с направлениями деятельности 
волонтёров. В свою очередь, направления 
деятельности волонтёров определяются в за
висимости от потребностей его потенциаль
ных участников и целевых групп, которым 
оказывают помощь студенты:

■ психолого-педагогическое направле
ние — воздействие на поведение и эмоци
ональное состояние представителей целе
вых групп и волонтёров (клоунотерапия; 
социально-психологическое сопровождение 
детей с особенностями развития в дет
ском реабилитационном центре «Тонус», 
в яслях-саду № 10 г. Бреста; социально
педагогическая поддержка людей с нару
шением зрения Белорусского товарищества 
инвалидов по зрению (организация встреч, 
совместных праздников, концертов); реа
лизация социальных проектов: «В моей 
руке — твоя рука» по устранению дефи
цита общения у детей с онкологическими 
заболеваниями, «Двигайся в правильном 
направлении» по противодействию торговле 
людьми, «Доктор Клоун» по гуманизации 
процесса реабилитации детей, находящихся 
на стационарном лечении, и др.);

■ социально-бытовое направление — 
поддержка материальных, моральных, се
мейных, национальных интересов и потреб
ностей (организация благотворительных 
акций и акций взаимопомощи: «Солнце в 
ваше оконце» по оказанию помощи оди
ноким пожилым людям в подготовке к 
осенне-зимнему периоду, «Мечты сбыва
ются», «Рождественское тепло» по сбору 
средств для детей-сирот и детей с особен
ностями в развитии, «Доброе сердце» по 
сопровождению ветеранов ВОВ на демон
страции в честь празднования Дня Победы; 
реализация социальных проектов: «Азбука 
семьи» по формированию ответственного от
ношения молодёжи к будущему родитель
ству; организация деятельности Института 
Третьего возраста совместно с территори
альным Центром социального обслуживания 
населения Ленинского района и др.; «соци
альная передышка»);

■ валеологическое направление — фор
мирование здорового образа жизни студен

тов и целевых групп (информационные сес
сии по проблемам распространения ВИЧ 
среди молодёжи, возникновения туберкулё
за, сахарного диабета, алкоголизма, нарко
зависимости, табакокурения; аутрич-работа 
с населением города по формированию здо
рового образа жизни; реализация социаль
ных проектов: «Подумай о будущем сейчас» 
(профилактика пивного алкоголизма среди 
молодёжи), «Будьте здоровы» (профилакти
ка туберкулёза) и др.);

■ социокультурное направление — влия
ние на уровень культуры, организацию до
суга (тематические дискотеки для студентов 
с участием представителей целевых групп; 
конкурсы: плакатов «Моя семья», рисунков 
на асфальте «Все мы родом из детства», со
циальной рекламы; проведение концертов, 
праздников, развлечений для детей-сирот, 
детей с особенностями в развитии; литера
турная гостиная и творческие мастерские 
для одиноких пожилых людей и др.);

■ профилактическое направление — 
предотвращение возникновения социально 
запущенной, маргинальной молодёжи (про
филактические информационные палатки о 
вреде алкоголя, наркотических средств, та
бакокурения; тренинги по противодействию 
торговле людьми и профилактике ВИЧ; ро
левые и деловые игры по формированию 
ответственного отношения к будущему ро
дительству и предотвращению насилия над 
детьми в семье и др.);

■ лидерское направление — формиро
вание активной гражданской позиции сту
дентов, развитие инициативы (тренинги по 
формированию лидерских качеств, коммуни
кативных способностей, эффективному обще
нию; дебат-клубы, дидактические кафе по 
управлению временем, фандрейзингу и др.).

Академия продолжает сотрудничество с 
общественными организациями, социаль
ными институтами города, волонтёрскими 
группами других вузов республики и име
ет перспективы международного взаимо
действия.

3. Организация практической работы 
обучающихся с людьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации (дети- 
сироты, дети-инвалиды, подростки с де
виантным поведением, инвалиды, одино
кие престарелые люди, ветераны Великой 
Отечественной войны).
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Она включает в себя подготовку и про
ведение благотворительных мероприятий 
(акций, флэшмобов, сбора пожертвований 
и др.); оказание конкретной адресной по
мощи инвалидам, престарелым (социально
педагогическая и психологическая поддерж
ка, оказание помощи на дому, прогулки 
и др.); оказание помощи по запросу граж
дан; индивидуальную и групповую рабо
ту как с волонтёрами, так и с целевыми 
группами.

4. Поддержка и супервизия деятельно
сти волонтёров.

Поддержка волонтёров обеспечивает ка
чество выполняемой работы, так как по
зволяет проводить регулярную корректиров
ку и оценку результатов их деятельности. 
Супервизия является составной частью си
стемы поддержки волонтёров и заключа
ется в проведении беседы/обмена мнени
ями между руководителем и волонтёром. 
При этом руководитель помогает волонтёру 
сформулировать самостоятельные выводы 
относительно решаемых проблем, оценить 
свою деятельность и поставить себе новые 
задачи на ближайший период.

5. Признание деятельности, поощрение 
волонтёров.

Основные применяемые формы призна
ния и поощрения волонтёров: похвала, бла
годарственные письма, грамоты, представи
тельство на конференции, форуме, сувени
ры, надбавки к стипендиям.

Так, в 2008 году на Республиканском 
конкурсе на лучшую организацию идеоло
гической и воспитательной работы в вузе 
проект социально-педагогического факуль
тета «Волонтёрская деятельность студентов: 
социально-образовательный аспект» был 
удостоен Диплома II степени Министерства 
образования; в 2010 году волонтёры «Ака
демии добровольчества» приняли участие 
в Республиканской конференции «Волон
тёрская деятельность студентов: социально
образовательный аспект», в Республикан
ском семинаре «Роль социального партнёр
ства в осуществлении волонтёрской деятель
ности»; в 2013 году волонтёры «Академии 
добровольчества» одержали победу в Меж
дународном конкурсе социальных проек
тов, организованном итальянским фондом 
«Aiutiamoli a Vivere» среди университетов 

Беларуси. Волонтёры «Академии доброволь
чества» ежегодно побеждают в областных 
и республиканских конкурсах «Волонтёр 
года», «Лучшая молодёжная инициатива».

6. Оценка деятельности волонтёров.
При оценивании организации работы с 

волонтёрами рассматриваются такие вопро
сы, как степень достижения цели и задач 
волонтёрской программы; проводится ана
лиз эффективности всех компонентов волон
тёрского менеджмента, который является 
инструментом регулирования взаимоотноше
ний между волонтёрами и руководителями 
волонтёрского движения с тем, чтобы каж
дая из сторон получала максимально поло
жительный результат от сотрудничества.

Результативный компонент
Результативный компонент включает 

оценку и коррекцию деятельности субъектов 
образовательного процесса по формирова
нию профессиональной направленности 
будущих специалистов социально-гумани
тарного профиля средствами волонтёрской 
деятельности. В рамках осуществления про
фессиональной подготовки студентов сред
ствами добровольчества результативный 
компонент предполагает реализацию сле
дующих направлений.

1. П од вед ение итогов опытно
экспериментальной работы по форми
рованию профессиональной направлен
ности будущих специалистов социально
гуманитарного профиля.

Осуществляется итоговая диагностика 
уровня сформированности профессиональ
ной направленности будущих специалистов 
социально-гуманитарного профиля с помо
щью методов, применяемых в период реа
лизации мотивационно-целевого компонен
та; оценивается уровень разработанности 
содержательного и технологического ком
понентов в формировании профессиональ
ной направленности будущих специалистов 
социально-гуманитарного профиля средства
ми волонтёрской деятельности.

2. Определение уровня сформированно
сти профессиональной направленности.

Разрабатываются критерии формирова
ния профессиональной направленности буду
щих специалистов социально-гуманитарного 
профиля средствами волонтёрской деятель
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ности, которые выделяются в соответствии 
со структурными компонентами профессио
нальной направленности: мотивы, интересы, 
намерения, склонности. Определяются уров
ни сформированности профессиональной на
правленности: низкий, средний, высокий.

3. Разработка организационно-методи
ческого обеспечения.

Осуществляется подготовка учебно-мето
дического комплекса, включающего мето
дическое пособие по формированию про
фессиональной направленности будущих 
специалистов социально-гуманитарного про
филя средствами волонтёрской деятельно
сти; разрабатываются учебные и целевые 
программы.

Подводя итоги, отметим, что:
■ профессиональная направленность проявляется в деятельности, обращённой к 

овладению будущей профессией (волонтёрство), способствующей усвоению будущими спе
циалистами социального опыта, собственному развитию и формированию личности про
фессионала;

■ участие в добровольческом труде способствует самореализации, приобретению но
вых знаний, умений, навыков, опыта, развитию профессиональных и организаторских 
способностей студентов;

■ разработанные нами компоненты методики формирования профессиональной на
правленности будущих специалистов социально-гуманитарного профиля средствами во
лонтёрской деятельности образуют иерархическую систему и находятся друг с другом 
в определённой взаимосвязи и соподчинении. Это даёт основание полагать, что при 
целенаправленной системной организации добровольческого труда возможна подготовка 
компетентных специалистов социально-гуманитарного профиля к профессиональной дея
тельности.
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