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В обеих этих тенденциях отмечается угасание субъектных форм активности 

студентов как в учебно-профессиональном, так и в социально-воспитательном от-

ношениях. С одной стороны, под воздействием цифровизации и перехода к уда-

ленному образованию стирается личностная основа обучения, не происходит пол-

ноценное общение и межличностное взаимодействие, деформируется учебная де-

ятельность, из которой выпадает ее субъектное начало. Студенты усваивают гото-

вые схемы без понимания сути явлений, не прилагая умственных усилий в позна-

вательной деятельности. С другой стороны, на фоне идеологического вакуума, 

доминирующего влияния массовой культуры, СМИ и сетевых технологий воспи-

тательное значение высшей школы уходит на второй план социализации. Реаль-

ные образцы мировоззрения и поведения для молодежи задаются культурой по-

требления, которая прививает ей искаженные формы идентичности и меркантиль-

но-эгоцентрические модели жизнедеятельности. В этих моделях нет места прояв-

лению субъектной позиции и стремлению внести личностный вклад в развитие 

страны и общества. В логике потребления студенческая молодежь приучается 

быть объектом, жить по готовым, привносимым моделям жизнедеятельности, по-

лагаться на различные технологии, а не на свой опыт и знания, пользоваться су-

ществующими благами, но не создавать их. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках науч-

ного проекта №23–28–01508 «Воспитательный потенциал волонтерской дея-

тельности как сферы продуктивной самореализации современной студенче-

ской молодежи» (2023–2024 гг.) на базе НИУ «БелГУ». 

Введение. Становление личности студента в современной высшей школе 

сталкивается с вызовами, препятствующими ее формированию в качестве дее-

способного субъекта предстоящей профессиональной и социальной деятельно-

сти. В психолого-педагогическом измерении среди негативных трансформаций 

в образовании особо выделяются две опасные тенденции. Во-первых, деформа-

ция учебной деятельности под влиянием форсированной цифровизации и, во-

вторых, снижение воспитательного потенциала высшей школы как института 

продуктивной социализации студенческой молодежи. 
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Основная часть. Обращаясь к воспитательному измерению отмеченных 

трансформаций, необходимо признать, что их исходным знаменателем высту-

пает навязывание высшей школе потребительски-пользовательской парадигмы 

образования (как производной культуры потребления), направленной на подго-

товку специалиста-пользователя, усваивающего и воспроизводящего готовые 

знания, процедуры и схемы поведения в рамках необходимого набора компе-

тенций для обслуживания себя и внешних технологий. В данной парадигме не 

полагается развертывания полноценной деятельности обучаемого как субъекта, 

равно как и личностно-развивающей воспитательной практики. В результате у 

студентов не складывается опыт субъектности. 

В этой связи задача психолого-педагогической науки и практики состоит в 

разработке адекватных моделей и опыта развития субъектных отношений в со-

временной высшей школе. Необходим поиск возможностей обеспечения пол-

ноценной жизнедеятельности студентов в качестве активных субъектов и дее-

способных членов социума в условиях обострения экзистенциальных вызовов 

современному российскому обществу [8]. 

В понимании феномена субъекта (и субъектности) в большинстве при-

знанных отечественных и зарубежных работ фиксируются такие характеристи-

ки как: способность человека быть творцом, автором своей истории, вершите-

лем своего жизненного пути, быть инициатором активности (творческой, нрав-

ственной, свободной) и добиваться необходимых результатов [4]. При этом от-

мечается, что ключевые качества субъекта, а именно активность, целост-

ность, автономность представляют собой конструкты, которые трудно опера-

ционализировать для эмпирических исследований. Еще одна трудность связана 

с тем, что среди существующих сегодня в культуре и в повседневном обиходе 

форм занятости весьма сложно выделить такую сферу активности, в которой 

индивид мог бы в равной степени развивать в себе отмеченные качества субъ-

екта. Более того, как отмечают авторы, из современной экономики те виды дея-

тельности, в которых человек мог бы проявлять себя как полноценный и дее-



В ходе выполнения исследований в рамках научного проекта РНФ №23–

28–01508 нами были выделен ряд атрибутивных признаков и сущностных ас- 
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способный субъект, целенаправленно стираются и вытесняются за пределы 

востребованности [1]. 

Для современной студенческой молодежи одним из действенных и привле-

кательных поприщ формирования ее субъектности выступает практика участия и 

самореализации в сфере волонтерской деятельности. Инициативно-

подвижнический, творческий и разнообразный характер волонтерского труда, 

открытость, неформальность и демократичность волонтерских структур, соци-

альная результативность и благотворность их деятельности выделяют волонтер-

ство среди других форм активности как привлекательное поприще для самореа-

лизации молодежи, стремящейся занять свое достойное место в обществе [6]. 

Большой диапазон возможностей волонтерства в развитии личности, а 

также в решении насущных социальных проблем обусловил повышенный ин-

терес к нему и внимание ученых различных отраслей гуманитарной науки. 

Только за последние 10 лет в электронной библиотеке eLibrary насчитывается 

порядка 13560 различных публикаций по тематике волонтерства, а в базе 

Google Scholar их численность составляет более 15900 наименований. 

Особого внимания заслуживают работы М.В. Певной [6], В.Б. Большова 

[3], D. Haski-Leventhal [9] и др., в которых раскрываются важные организаци-

онные и психолого-педагогические механизмы этой работы. В рабо-

те Е.В. Богдановой рассматривается воспитательный потенциал волонтерской 

деятельности студентов [2]. В этих и других работах отмечается универсальный 

и безбарьерный характер волонтерской деятельности, позволяющей применять 

ее к различным задачам воспитания личности [7]. 

Уникальность, привлекательность и развивающий потенциал волонтерской 

деятельности заключается в том, что по своей природе, содержанию и направ-

ленности эта деятельность отвечает проявлению свойств субъектов участвую-

щих в ней студентов и способствует формированию этих свойств по мере их 

приобщения и активного включения в волонтерскую работу. 
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пектов волонтерской деятельности, неизбежно вызывающих активизацию субъ-

ектной позиции студентов. 

Во-первых, волонтерская работа по сути своей носит добровольный харак-

тер как бескорыстное занятие по собственной воле ее участников. Такой прин-

цип отвечает самой основе жизнедеятельности индивида как субъекта, по-

скольку последний полагает и определяет себя свободно и добровольно [3]. 

Во-вторых, в волонтерстве реализуется принцип авторства как атрибутив-

ный признак субъекта, который сам берет на себя инициативу, ответственность 

и служит источником целеполагания, выступая автором разворачиваемой им 

собственной активности. 

В-третьих, в волонтерской работе превалирует личностный (межличност-

ный) и неформальный характер связей и отношений как основа построения 

коммуникаций, ориентирующих студентов опираться не на формальные уста-

новки, а на субъектные измерения отношений, исходя из возможностей лич-

ностного вклада каждого участника в реализуемый волонтерский проект. 

В-четвертых, участники волонтерской деятельности управляются и моти-

вируются в своем труде субъектными параметрами влияния (а не должностны-

ми, экономическими и бюрократическими стимулами), отдавая предпочтение и 

вдохновляясь поступками, качествами и опытом своих товарищей, подающих 

пример эффективной субъектности, и выдвигающихся на этом основании в ряд 

реальных лидеров волонтерского движения. 

В-пятых, для включающихся в волонтерскую работу студентов эта сфера 

неизбежно связана с новизной и требует от них постоянного творческого отно-

шения и преобразовательской направленности результатов их деятельности, вно-

сящих позитивные изменения в окружающую природную и социальную среду. 

Творческое начало труда, требующее активизацию внутренних усилий, ведущих 

к внешним изменениям, выступает неизменным атрибутом деятельности субъек-

та как преобразователя окружающей действительности и самого себя. 

В-шестых, результаты выполнения волонтерской работы студентами неиз-

бежно ведут к изменению окружающей действительности и жизни людей в со-
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циуме. У студентов формируется опыт преобразования социальной действи-

тельности, условий жизни и отношений между людьми, что отвечает их разви-

тию в логике созидательных социальных субъектов. 

В-седьмых, волонтерская работа большей частью носит совместно распре-

деленный характер, приучая студентов работать в коллективе, нести коллек-

тивную ответственность, вносить свой вклад в общее дело, преодолевать свои 

эгоистические интересы и потребности, формируя тем самым важный опыт их 

жизни в качестве субъектов совместной деятельности. 

В-восьмых, волонтерская работа по своей сути и духу носит бескорыстный 

характер, пронизана чувством альтруизма, заботы и самоотдачи на благо окру-

жающим людям и общества в целом. Приобщение к этой работе студентов 

неизбежно сопряжено с их внутренней смысловой перестройкой, с изменением 

сознания и самосознания, с обретением нового опыта посвящения себя высо-

ким общечеловеческим ценностям [5]. Тем самым, студенты открывают для се-

бя важный удел субъектов нравственного бытия в мире. 

Выводы. В целом развитие студенческого волонтерства выступает как 

важное поприще воспитания субъектности студенческой молодежи, представ-

ляя жизненно значимый фактор ее формирования как активных жизнедеятель-

ных членов общества. В условиях обострения цивилизационных столкновений 

современности, угроз и прямых вызовов существованию российского общества, 

очевидно, что будущее страны во многом зависит от молодого поколения, су-

мевшего сформироваться в данном качестве, которое готово и способно посвя-

тить себя делу служения своей отчизне, не мыслящих себя вне жизни с ней и 

разделяющих ее ценности как личностно-значимые смыслы собственного су-

ществования. Путь к достижению такой субъектности во многом открывает во-

лонтерская деятельность как уникальная практика социального служения. 
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