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Рассматриваются психолого-педагогические основы молодежных волонтерских про-
грамм в контексте задач создания целостной системы подготовки добровольцев (волон-
теров). Вводится в научный оборот комплекс эмпирических данных мониторинга моло-
дежного волонтерства всех регионов РФ. Дается анализ понятия «инновационный добро-
вольческий проект». 
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В последние годы в сфере молодежной 

политики были приняты важнейшие госу-
дарственные документы, которые четко 
определяют вектор ее развития и место в 
решении стратегических задач вовлечения 
молодежи в социальную практику. 

Эффективная молодежная политика ну-
ждается в серьезном научно-методическом 
обеспечении, формирующем инновацион-
ные практики ее реализации. 

Психолого-педагогические исследова-
ния различных феноменов современной 

молодежной среды выступают как необхо-
димое условие разработки и внедрения 
проектов системной поддержки профес-
сиональной и личностной самореализации 
российской молодежи. 

В контексте вышеизложенного пред-
ставляется важным проведение научных 
исследований молодежного добровольче-
ства как мощного ресурса формирования 
институтов гражданского общества. 

Основные положения и выводы данной 
статьи основаны на системном анализе ре-
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гиональных программ молодежного волон-
терства всех субъектов Российской Феде-
рации, проведенном группой экспертов по 
заданию Минспорттуризма России. Эмпи-
рические материалы, полученные в ходе 
осуществленного мониторинга, вводятся в 
научный оборот впервые. 

В 2009–2010 гг. возросла активность 
общественных добровольческих организа-
ций, что было вызвано решением ООН 
2008 года о проведении в 2011 году деся-
той годовщины Международного года доб-
ровольцев. Перед государствами — члена-
ми ООН были поставлены задачи по созда-
нию необходимых условий для усиления 
вклада добровольцев в национальное раз-
витие. К наиболее важным задачам были 
отнесены: 

1. Привлечение и подготовка профес-
сионалов для управления добровольческой 
деятельностью как система подготовки 
профессиональных менеджеров добро-
вольчества. 

2. Более широкое проведение научных 
исследований в сфере добровольчества. 

3. Повышение авторитета добровольче-
ства в процессах развития общества и роли 
СМИ в пропаганде добровольчества. 

4. Включение в национальную отчет-
ность о социально-экономическом разви-
тии показателей добровольчества, его 
вклада в национальное развитие. 

5. Вовлечение в волонтерское движение 
чиновников, которые благодаря волонтер-
ской деятельности смогут лучше понимать 
то, на что должна быть направлена госу-
дарственная политика. 

6. Всемерное поощрение участия моло-
дых людей в добровольческое движение, 
прежде всего через создание условий для 
бесплатного образования. 

Международное добровольчество — это 
мощная сила, участвующая в формирова-
нии социальной политики, влияющая на 
экономики различных стран. Добровольче-
ство как средство социализации молодежи 
в Западной Европе имеет серьезный прак-

тический фундамент. Различные формы 
волонтерской деятельности показали свою 
эффективность как инструмент формиро-
вания молодого человека с активной граж-
данской позицией. 

Накоплен богатый инструментарий мо-
тивации молодежи к участию в волонтер-
ских программах, организована социальная 
реклама добровольчества (быть волонте-
ром модно и выгодно для развития профес-
сиональной карьеры молодого человека). 

Многие успешные люди развитых стран 
с гордостью говорят о своем участии в 
добровольчестве в молодые годы. Часто 
именно волонтерство в западных странах 
формирует фундамент профессиональной 
карьеры. 

По данным нашего мониторинга, почти 
во всех регионах России действуют обще-
ственные организации, активно развиваю-
щие добровольческие программы. Кроме 
официально зарегистрированных объеди-
нений волонтерскую деятельность в регио-
нах осуществляет и немалое число незаре-
гистрированных организаций, которые ука-
зываются не во всех отчетных документах. 
Последние зачастую малочисленны и 
функционируют на местном территориаль-
ном уровне, составляя львиную долю во-
лонтерских объединений региона. 

Добровольцы работают не только в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, но и в Мурман-
ске и Новороссийске, в Твери и Владиво-
стоке, на Урале и в Сибири, в региональ-
ных центрах и в малых городах, в селах. 
Сферы реализации добровольческих уси-
лий разнообразны: социальная защита, 
экология, благоустройство, профилактика 
алкогольной и наркотической зависимости, 
правозащитная деятельность, сохранение 
исторического и культурного наследия и 
т. д. Благополучателями добровольческих 
акций (количество которых по каждому 
волонтерскому объединению, к примеру, 
указано в отчетной документации Респуб-
лики Удмуртия и Алтайского края) стано-
вятся в основной своей массе социально 
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незащищенные категории граждан, а также 
те, кто попал в трудную ситуацию. 

Кроме собственно практической добро-
вольческой деятельности российские об-
щественные организации активно развива-
ют механизм поддержки добровольных 
инициатив. Разрабатываются и внедряются 
модели создания добровольческих центров, 
создаются и применяются специализиро-
ванные образовательные программы как 
для добровольцев, так и для сотрудников 
организаций, работающих с ними. 

Однако необходимо отметить, что в со-
временной России добровольчество пока 
не стало нормой повседневной жизни. Тем 
не менее, как показывают наши исследова-
ния, эти процессы набирают силу, стано-
вясь новым трендом современной россий-
ской реальности, что требует адекватной 
теоретической оценки со стороны науки, 
изучающей общесистемные феномены об-
щества, к которым мы относим доброволь-
чество. В российской науке этот феномен 
изучается мало и односторонне, чаще связы-
ваясь с социальной помощью, с благотвори-
тельностью. Отсутствие научной концепции 
добровольческого труда затрудняет выра-
ботку стратегии консолидации социальных 
субъектов в построении гражданского обще-
ства, в формировании его взаимодействий с 
государством и с рыночной подсистемой. 
Отдельные стороны социально значимой 
добровольной безвозмездной деятельности 
людей анализировались в разных научных 
концепциях, однако в современной отечест-
венной науке она не исследовалась целена-
правленно как добровольческий труд, вы-
ступая в качестве самостоятельного объекта 
теоретического исследования. Можно выде-
лить лишь основные задачи и направления в 
развитии молодежного добровольчества (во-
лонтерства) в России. 

Основными задачами добровольческой 
(волонтерской) деятельности являются:  

– вовлечение молодежи в социальную 
практику и ее информирование о потенци-
альных возможностях развития;  

– предоставление возможности моло-
дым людям проявить себя, реализовать 
свой потенциал и получить заслуженное 
признание в России; 

– развитие созидательной активности 
молодежи; 

– интеграция молодых людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в 
жизнь общества. 

В Методических рекомендациях Мини-
стерства спорта, туризма и молодежной 
политики РФ по развитию добровольче-
ской (волонтерской) деятельности молоде-
жи в субъектах Российской Федерации го-
ворится о необходимости развития инно-
вационных добровольческих практик, о вы-
явлении новых решений, оригинальных под-
ходов к реализации добровольческой дея-
тельности, к ее организации и обеспечению. 

Необходимо помнить, что гуманистиче-
ская мотивация добровольчества — не са-
мая распространенная в молодежной среде. 
Поэтому работая над развитием добро-
вольчества, нужно разнообразить инстру-
менты и стимулы привлечения молодых 
граждан к данной деятельности. Это подра-
зумевает диверсификацию усилий по фор-
мированию системы волонтерского труда 
как в части субъектов и форм взаимодейст-
вия, так и в части атрибутики. 

Мотивы, по которым молодые люди 
добровольно работают, изменились. Тра-
диционно волонтеры были "альтруиста-
ми", которые годами бескорыстно помо-
гали одной и той же организации. Это 
представление не соответствует образу 
сегодняшнего волонтера. Он работает, 
чтобы приобрести опыт, специальные на-
выки, знания и/или личные контакты. Во 
многих случаях волонтерская деятель-
ность рассматривается как прямой путь к 
оплачиваемой работе. 

У молодых людей особенно выражен 
мотив приобретения новых знаний, уме-
ний, опыта. Это связано с тем, что волон-
терская деятельность воспринимается как 
опыт, необходимый в дальнейшей посто-
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янной работе. В Великобритании, напри-
мер, при поиске работы или поступлении в 
вуз немаловажно указать, что ты работал в 
качестве волонтера в соответствующей 
сфере. В социальной сфере принято в до-
кументах о приеме на работу указывать 
продолжительность и род волонтерской 
деятельности, которые рассматриваются 
как опыт практической работы [2]. 

В России о возможности поработать 
добровольцем чаще всего узнают через 
личные контакты — от родственников, 
друзей, знакомых. Большинство молодых 
людей говорят, что они стали доброволь-
цами потому, что их попросили. 

Для успешной координации работы 
добровольцев, и особенно для привлечения 
новых волонтеров, решающую роль играет 
знание того, почему люди не хотят быть 
добровольцами. В качестве оснований час-
то называют следующие: нехватка време-
ни, чрезмерные требования и финансовая 
нагрузка. Особого внимания заслуживает 
высказывание людей о том, что они не за-
нимаются добровольной деятельностью, 
так как никто их об этом не просил. Добро-
вольцы часто прекращают свою деятель-
ность из-за переездов, по причине поступ-
ления на постоянную работу, перегрузок и 
потери интереса к волонтерской деятель-
ности. 

На основании вышеизложенного необ-
ходимо констатировать серьезное отстава-
ние в развитии наших молодежных волон-
терских программ от мирового опыта. Од-
нако в последние годы, особенно после 
принятия Стратегии государственной мо-
лодежной политики России, органы госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления осуществляют поддержку молодеж-
ного волонтерства. 

Популяризация добровольческой (во-
лонтерской) деятельности молодежи как 
формы ее трудового воспитания, патриоти-
ческого и духовно-нравственного развития, 
открывающей возможности приобретения 
и совершенствования профессиональных 

навыков и компетенций, осуществляется 
органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления субъекта 
Российской Федерации с использованием 
имеющихся у них организационно-пропа-
гандистских и информационных ресурсов, 
а также средств массовой информации и 
наружной рекламы. 

Серьезные научные исследования моло-
дежных проблем современной России вы-
деляют комплекс вопросов, связанных с 
социальными возможностями для реализа-
ции притязаний молодежи в области про-
фессионального развития. Отсутствие этих 
возможностей во многих регионах страны 
порождает социальную апатию молодежи и 
часто становится причиной различных 
форм девиантного поведения. 

В этих условиях часто именно волонтер-
ские программы выступают как системо-
образующий ресурс объединения молодых 
людей на основе позитивных жизненных 
установок. 

Если мы попытаемся ответить на во-
прос, что приводит человека к участию в 
волонтерской активности, то ответов, ду-
мается, будет много. Однако если сгруппи-
ровать и схематизировать ответы, то полу-
чится три общих группы причин, три моти-
ва, по которым человек становится добро-
вольцем: 

– личная заинтересованность в работе 
конкретной благотворительной организа-
ции (сам является потребителем услуг, 
друзья или родственники, человек исследу-
ет проблемы общества и хочет иметь опыт 
и информацию в сфере работы организа-
ции); 

– желание помогать другим, участвуя в 
социально значимой деятельности; 

– желание обрести круг друзей и еди-
номышленников, место для времяпрепро-
вождения и встреч с друзьями. 

Первая группа причин, на наш взгляд, 
достаточно специфична и крепко связана с 
основными направлениями деятельности 
организации. 
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Что касается второй группы, то она — 
наиболее верный и во всем мире распро-
страненный ответ на вопрос о том, почему 
люди становятся добровольцами. Этот от-
вет, однако, может возникнуть только на 
почве сознательного восприятия благотво-
рительной деятельности как социально 
значимой. Но Россия, как известно, — не 
весь мир и до такого восприятия еще толь-
ко дорастает. Нельзя сказать, чтобы рос-
сияне полностью игнорировали этот мотив, 
приводящий к участию в добровольческом 
движении. Здесь скорее наблюдается от-
сутствие чистоты мотивации — она плотно 
сплетена с другими причинами: с личной 
заинтересованностью в работе организа-
ции, с возможностью решить проблему 
своего одиночества или желание расши-
рить круг своих знаний и навыков. Причин 
этому несколько: это и восприятие добро-
вольческого труда сквозь стереотипы быв-
ших «субботников», «воскресников» и 
прочих добровольно-принудительных 
форм стимулирования общественной ак-
тивности сверху. Это и недоверие, которое, 
судя по социологическим опросам, испы-
тывает население России по отношению к 
благотворительности вообще — здесь сыг-
рали свою роковую роль и махинации с гу-
манитарной помощью, и близость к крими-
нальной среде, которые имели место в не-
которых благотворительных организациях 
и получили широкую огласку. 

Организованное добровольчество созда-
ет уникальные возможности позитивного 
профессионального развития с учетом осо-
бенностей личности и специфики региона. 
Это ставит задачу активного внедрения но-
вейших достижений психодиагностики в 
подготовку добровольцев на федеральном 
и региональном уровнях. 

В Тверской области, например, с 2008 
года реализуется программа «Доброволец 
Верхневолжья», где в подготовке волонте-
ров используются инновационные техноло-
гии Центра тестирования и развития «Гу-
манитарные технологии» МГУ им. М. В. 

Ломоносова, психолого-педагогические ме-
тодики РГПУ им. А. И. Герцена. 

Построение профессиональной карьеры 
начинается еще с этапа профессионального 
самоопределения, когда оптант выбирает 
направление своего развития. Успешное 
продвижение на этом пути зависит от та-
ких факторов, как: 

1) физическое и психическое здоровье 
индивида; 

2) начальная социальная ситуация раз-
вития; 

3) экономическое положение семьи и 
места (региона, страны) проживания; 

4) способности, навыки, задатки, 
знания, умения субъекта. 

Если первый, третий и четвертый пун-
кты не требуют особых разъяснений, то 
социальная ситуация развития вызывает 
особый интерес в плане эффективного 
усвоения субъектом социально-культур-
ных норм общества. Специфика развития 
личности будущего субъекта труда нахо-
дятся в прямой зависимости от этого [3]. 

Задача психологического сопровожде-
ния карьерного пути человека заключается 
именно в организации такой социальной 
ситуации его развития, чтобы с учетом ин-
дивидуальных особенностей он мог эффек-
тивно усваивать общественный опыт взаи-
модействия в сфере трудовой деятельно-
сти. На уроках труда в школе такая воз-
можность организуется, но ограничивается 
рассмотрением области производства ве-
щественных продуктов (изделий из дерева, 
металла, ткани, бумаги) на уровне испол-
нения. Общение с преподавателями и свер-
стниками происходит в основном в фоно-
вом режиме. Уроки психологии помогают 
разобраться в себе и научиться общаться в 
классе, но область профессионального вы-
бора здесь еще только развивается — т. е. 
ребенок узнает о мире профессий в недос-
таточной степени. Как правило, он знако-
мится с профессией уже в период обучения 
в вузе или ссузе. Причем действительное 
соприкосновение субъекта с профессио-
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нальной деятельностью происходит на 
производственной практике, и речь тут уже 
идет не только о тех специализированных 
знаниях, которые были получены на заня-
тиях. 

Производственная и/или педагогическая 
практика, предусмотренные в учебном за-
ведении, играют определенную важную 
роль в становлении специалиста, но пока 
количество времени, выделяемое в вузах на 
практику, оставляет желать лучшего. На-
личие такой ситуации подтверждают мно-
гочисленные исследования региональных 
рынков труда [4]. 

Поскольку ни одна работа не обходится 
без общения с коллективом, с администра-
цией, с клиентами, с партнерами, с пред-
ставителями разных организаций, необхо-
димо некое дополнительное образование. 
Но тратить, скажем, еще пять лет или 
учиться сразу на двух факультетах — по 
силам единицам. Требования, которые 
предъявляет деловое общество, слишком 
велики, чтобы сразу им соответствовать. К 
тому же о них не узнать до тех пор в пол-
ной мере, пока не начнешь работать. 
Именно в этом случае действительно мож-
но определить, подходит профессия или 
нет. Но работодатель не заинтересован в 
оплате неопытного специалиста — не хо-
чет его трудоустраивать. Тогда как тому же 
студенту получить необходимые для рабо-
ты навыки, если путь к работе в некоторой 
степени перекрыт? 

Как уже отмечалось, есть еще одна об-
ласть подготовки, необходимая для про-
фессионального развития личности, — 
участие в волонтерской деятельности. 

Функции добровольческой деятельности 
проявляются на общем (интегративная, 
стабилизирующая, стимулирующая, нор-
мообразующая) и личностном уровне (по-
знавательная, функция самопознания, со-
циализации и самоутверждения) [1]. 

Анализируя приведенные составляю-
щие, можем отметить важность и полез-
ность участия молодежи в добровольче-

ской деятельности, поскольку она способ-
ствует развитию социально-психологи-
ческих компетенций, и прежде всего на-
выков делового общения. Попутно нараба-
тываются связи молодого человека с пред-
ставителями различных организаций, что 
способствует продвижению субъекта на 
пути трудоустройства, при условии поло-
жительных результатов его работы. Также 
у субъекта есть возможность попробовать 
свои силы и узнать о тех профессиях, кото-
рым он непосредственно не обучается в 
вузе/ссузе (а это — важный момент соот-
несения своих способностей, личностных 
особенностей, интересов с реальностью). 
Именно эти моменты должны выступать 
стимулом для успешной деятельности во-
лонтера и изначально быть перед ним обо-
значены. 

Многие новые формы добровольной со-
циальной деятельности значительно отли-
чаются от классической модели. Новым по 
масштабам и качеству являются постоян-
ные переходы от работы добровольцем к 
работе штатным сотрудником, от профес-
сиональной деятельности — к любитель-
ской, от помощи другим — к самопомощи. 

Новым является и уровень требований, 
которые добровольцы предъявляют в их 
социальной активности к структурам, с ко-
торыми они работают. 

Все новейшие исследования «новой доб-
ровольной работы» показывают, что часто 
речь идет о «договорных конструкциях», 
связанных с определенной проблемой, це-
лью, задачей, стабильность которых во 
многом зависит от эффективности и успеха 
при реализации стоящих в начале договора 
мотивов и целей. Часто инициативы терпят 
крах еще на подготовительном этапе, когда 
не удается найти вид деятельности, удов-
летворяющий представлениям доброволь-
ца. Государственные и общественные ор-
ганизации, заинтересованные в таком со-
трудничестве, нередко обнаруживают, что 
бесплатные ресурсы добровольцев имеют 
вполне определенную цену — это высоко-
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квалифицированная поддержка и коорди-
нация работы, заключающаяся в совмест-
ном определении цели, в планировании, в 
преодолении организационных трудно-
стей, в формировании чувства успеха и 
общности. 

Очень важно, чтобы на местах, в обще-
ственных и государственных организаци-
ях координация работы волонтеров осу-
ществлялась координатором — специаль-
но принятым для этого штатным сотруд-
ником. 
Координатор добровольцев — ответст-

венное лицо в организации, имеющее спе-
циальную подготовку и отвечающее за 
привлечение добровольцев, за организа-
цию их работы и координацию их дея-
тельности. 

Координация работы волонтеров вклю-
чает в себя планирование волонтерской 
программы, привлечение, обучение, повы-
шение квалификации, поддержку, суперви-
зии волонтеров, оценку их деятельности, 
содействие сотрудничеству волонтеров со 
штатными сотрудниками, а также оценку 
всех этих этапов. Ключевая функция при 
этом принадлежит руководству организа-
ции. Оно ответственно за создание необхо-
димых материальных предпосылок и со-
действие штатным сотрудникам, коорди-
нирующим работу волонтеров. 

Процесс добровольческого труда на 
уровне организации имеет сходство с дру-
гими видами труда в плане его организа-
ции, но есть и существенные различия. 

Во-первых, пополнение волонтерских 
групп или отрядов происходит чаще всего 
методом самоотбора — принимают всех 
желающих, но сама деятельность отбирает 
ребят: те, кому она не подходит, не нравит-
ся, уходят. В некоторых отрядах отбирают 
лучших, ведущих здоровый образ жизни 
ребят. 

Во-вторых, работа носит неформальный 
характер (нет трудовых договоров, лишь в 
некоторых случаях есть соглашения или 
договор о добровольческой деятельности). 

В-третьих, субъектом цели труда высту-
пает, прежде всего, волонтер, однако эта 
цель обсуждается совместно с координато-
ром. При этом фронт работ часто опреде-
ляет координатор, который работает в тес-
ном контакте с администрацией района, 
учебного учреждения. 

В-четвертых, волонтерская деятельность 
проходит в виде акций, проектов, не носит 
постоянного характера, однако является 
достаточно напряженной. Большинство во-
лонтеров работают не более одного-двух 
раз в неделю, а некоторые — один раз в 
месяц. Остальные — еще реже. Напряжен-
ность труда прежде всего зависит от про-
фессионализма координаторов и возмож-
ностей ресурсной поддержки. 

В. В. Овчинников, анализируя опыт мо-
лодежного добровольческого движения на 
современном этапе в ЦФО РФ, выделяет 
следующие приоритетные направления 
деятельности [5]: профориентация; соци-
альная работа с детьми; социальная работа 
с взрослым населением; пропаганда здоро-
вого образа жизни; социальное образова-
ние; развитие добровольческого молодеж-
ного движения. 

Но невозможно сделать уверенные шаги 
в этих направлениях работы без организа-
ции соответствующей системы подго-
товки и управления волонтерами. Поэтому 
актуальной задачей в реализации выше-
упомянутых позиций ООН видится науч-
ная разработка и включение в работу 
структуры, координирующей деятельность 
добровольцев. Такими специально создан-
ными структурами могут быть доброволь-
ческие (волонтерские) службы. 

Добровольчество, бескорыстное стрем-
ление многих людей сделать свою жизнь и 
жизнь других людей лучше и содержа-
тельнее позволит России занять достой-
ное место среди тех стран мира, в кото-
рых оно является неотъемлемой частью 
жизни граждан. Поэтому представляется 
крайне важным всесторонне разобраться 
в самой сути явления добровольчества, в 
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том, как оно наилучшим образом может 
влиять на развитие общества в интересах 
всех его граждан. 

Для большинства волонтеров, работаю-
щих в России, характерно наличие опреде-
ленных мотивов участия именно в этой со-
циально значимой деятельности. По опыту 
работы волонтеров в разных организациях 
и регионах их можно объединить в три ос-
новные группы. 

В первую группу входят добровольцы, 
которые тесно взаимодействуют с гос-
структурами: это сфера политических пар-
тий и общественно-политических движе-
ний. Главным мотивом труда добровольца 
в этом случае выступает желание реализо-
вать свои способности в решении крупных 
социальных проблем, стать субъектом по-
литических отношений. Доброволец ощу-
щает себя активным субъектом историче-
ского действия, ответственным за сообще-
ство, принимая статус общественного 
(возможно, в будущем политического) дея-
теля. 

Во вторую группу входят добровольцы, 
которые руководствуются религиозными 
или светскими гуманными ценностями, 
традициями, эмоциональными установка-
ми, групповыми нормами: помочь ближне-
му, сделать доброе дело, реализовать нор-
мы референтной группы, вести привитый в 
семье образ жизни, осознанно реализовать 
социальные ценности участия, помощи 
другим людям, социальной ответственно-
сти. 

В третьей группе представлена чаще не-
опытная молодежь, а также другие соци-
альные группы, адаптирующиеся к реалиям 
жизни. Для них статус добровольца дает 
возможность получить новые связи, ин-
формацию, опыт, знания, что позволит в 
будущем найти работу, войти в новую со-
циальную или профессиональную группу, 
сохранить или приумножить социальные 
связи. Статус добровольца помогает инди-
виду в обретении в дальнейшем профес-

сионального статуса и может быть рас-
смотрен как предпрофессиональный ста-
тус. 

Таким образом, HR-менеджмент в во-
лонтерских программах становится важ-
нейшим элементом формирования кадро-
вой базы добровольчества. Применение 
инновационных технологий менеджмента 
существенно повышает эффективность 
реализуемых добровольческих проектов. 

Учитывая масштаб задач, стоящих перед 
страной, и объективную ограниченность 
ресурсов развития, приоритетными долж-
ны стать такие направления молодежной 
политики РФ, работа по которым обеспе-
чит создание условий для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации 
молодежи, а также возможности для само-
стоятельного и эффективного решения мо-
лодыми людьми возникающих проблем. 
Рассматривая добровольческую дея-

тельность как этап профессионального 
становления личности, мы считаем необ-
ходимым внедрение системной уровневой 
подготовки добровольцев, осуществляе-
мой, в том числе, психологическими сред-
ствами. 

В связи с этим нам представляется важ-
ным рассмотреть становление доброволь-
ца, опираясь на уровневый подход, где ка-
ждый уровень представляет собой развитие 
ключевых компетенций добровольца: 
1) личностный — определение индивиду-
альных особенностей и раскрытие потен-
циала участников движения; 2) коммуни-
кативный — освоение техник межличност-
ного взаимодействия, развитие навыков 
публичного выступления, навыков эффек-
тивной работы в команде; 3) проектный — 
обучение проектной деятельности и разра-
ботка социально значимых проектов доб-
ровольческого движения по профилактике 
ВИЧ-инфекции, употребления психоактив-
ных веществ, экстремизма; помощь моло-
дым людям, оказавшимся в трудных жиз-
ненных ситуациях. 
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Мы предлагаем осуществлять подготов-
ку добровольца с опорой на вышеизложен-
ный подход. Во время подготовки мы ис-
пользуем богатый арсенал инструментов 
(инструменты открытия, конструктивная 
обратная связь, групповая дискуссия, инст-
рументы безопасного психологического 
пространства) и опыта, накопленного в об-
ласти практической психологии и психоди-
агностики, для оптимизации личностного 
развития и создания благоприятной среды 
в специально организованном молодежном 
микросоциуме, именуемом добровольчест-
во. 
Во время подготовки добровольцев мы в 

полной мере должны обращать внимание 
на то, как соотносятся требования соци-
альной среды и возможности добровольца, 
от чего зависит субъективное благополу-
чие потенциального добровольца, какова 
возможность создания благоприятной 
среды для реализации потенциала добро-
вольца. 

При этом важным считаем во время 
психологической подготовки работу, в 
первую очередь, с психологическим «Я» 
добровольца. Оно включает в себя пред-
ставления участника добровольного дви-
жения о своем внутреннем мире, мечтах, 
иллюзиях, страхах, своей картине мира и 
т. п. Безусловно, речь идет о формировании 
лидерской Я-концепции добровольца. И в 
этом контексте необходимо рассмотрение 
связи представлений личности об окру-
жающем мире, социально-психологических 
связей, закономерностей межличностного 
взаимодействия — всего того, что форми-
рует мировоззрение добровольца. 

Следовательно, на занятиях первого 
уровня (названного нами личностным) 
осуществляется работа по гармонизации 
личностных подструктур участников. При 
этом разрушаются привычные, часто не-
адекватные стереотипы самовосприятия 
участников, формируется адекватное вос-
приятие своих возможностей, появляется 
расширенное представление о себе, возни-

кает конструктивное отношение к окру-
жающим. 

На этом уровне подготовки в большей 
степени, чем на остальных, задействованы 
процедуры информирования с использова-
нием притч, психодиагностики ценностей, 
интересов, интеллекта, мотивации и лично-
стных качеств. 

На втором уровне подготовки (комму-
никативном) созданы условия для оказания 
помощи добровольцу в развитии коммуни-
кативных компетенций посредством уча-
стия в практиках командного взаимодейст-
вия. Особое внимание при этом уделено 
анализу степени доверия к другим, собст-
венной роли во взаимодействии, конструк-
тивной обратной связи как инструмента 
развития самого себя и других. 

На третьем уровне подготовки (проект-
ном) посредством проектирования добро-
волец реализует в действиях и поступках 
свое предназначение, как бы громко это ни 
звучало. Речь идет о возможности реализа-
ции активной жизненной позиции посред-
ством написания и участия в собственно 
созданном проекте. 

Только трехуровневая подготовка доб-
ровольцев с использованием современных 
психологических средств позволяет разви-
вать и личностный, и профессиональный 
потенциал современной молодежи в трех 
плоскостях: 

– ощущение компетентности — ощу-
щение всей полноты своих возможностей, 
ощущение «я знаю, я могу». Это ощущение 
себя профессионалом в своей сфере; 

– ощущение самодетерминации — это 
осознание себя и только себя причиной 
своих действий. Если человеку это удается, 
то появляется удовлетворение от деятель-
ности, возникает чувство самостоятельно-
сти, уверенность в будущем; 

– включенность в систему значимых 
отношений. Потребность быть включен-
ным в значимые отношения с другими 
людьми в процессе деятельности, наличие 
чувства «общей судьбы». 
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Иными словами, молодой человек, об-
ладающий всеми тремя компонентами в 
полной мере, может назвать свою жизнь 
качественной, способен переживать всю 
полноту бытия. Такой человек полноценно 
и осознанно участвует в добровольческой 
деятельности. За счет участия в волонтер-
ской деятельности молодые люди получа-
ют возможность проявить себя, осознать 
свою востребованность в обществе и улуч-
шить качество жизни свое и окружающих. 

Таким образом, добровольчество созда-
ет для различных групп молодежи уни-
кальные возможности для самореализации, 
формирует позитивные жизненные ценно-

сти, которые помогают добиться успеха в 
профессиональной карьере. 

Участие в добровольческих проектах 
позволяет проявить себя наилучшим обра-
зом молодым людям, наиболее склонным к 
саморазвитию, обладающим креативным 
мышлением. 

Молодежное добровольчество становит-
ся мощным ресурсом формирования ин-
ститутов гражданского общества. 

Создание целостной системы поддержки 
добровольчества требует серьезных науч-
ных исследований и проведения монито-
ринга реального состояния дел в регио-
нальном волонтерстве. 
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