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Аннотация. В статье дано обоснование программы service learning и волонтёрства как 
релевантных форм реализации образовательной деятельности в контексте «третьей мис-
сии» университетов. Волонтёрство в образовательном процессе понимается как образо-
вательная деятельность студентов, призванная повысить их социальную и гражданскую 
активность на основе оказания безвозмездной помощи в реализации мероприятий, наце-
ленных на решение актуальных социальных проблем. Рассмотрен образовательный ресурс 
волонтёрства для развития личностных качеств обучающихся, обусловливающий их про-
фессиональное становление. В программе service learning социальная активность студента 
считается столь же значимой, что и учебно-научная деятельность.

В рамках теоретического исследования представлены зарубежные и отечественные прак-
тики волонтёрства как основы и формы реализации программы service learning в контек-
сте «третьей миссии» университетов. Приведены результаты исследования фокус-групп, 
участвующих в волонтёрской деятельности, направленного на выявление эмпирических 
признаков метакомпетенций, формирующихся в условиях добровольчества. Рассмотрены 
когнитивные, поведенческие и эмоциональные аспекты метакомпетенций, которые ха-
рактеризуются самосознанием и самоуправлением обучающегося и ведут к более эффек-
тивному поведению в различных ситуациях. Метакомпетенции обучающихся как образо-
вательный результат их участия в волонтёрской деятельности обоснованы на примере 
Национального исследовательского Томского государственного университета. 
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Abstract. The article considers the service learning program and volunteering as relevant forms 
for the university’s “third mission” implementation. Volunteering in the educational process is un-
derstood as students’ gratuitous activities aimed at solving urgent social problems and designed to 
increase students’ social and civic activity. The article states that the volunteering has an educational 
resource for the development of students’ skills, which determines their professional development.

As part of theoretical research, volunteering is presented as a basis and mechanism for implement-
ing the service learning program in the context of university’s third mission. Within the framework 
of the service learning program, student social activity is viewed just as important as educational and 
research activities. The results of the research (student focus groups with experience in volunteer-
ing) aimed at identifying empirical signs of metacompetencies that are formed under volunteering 
conditions are presented. The study analyzes metacompetences as cognitive, behavioral and emo-
tional aspects leading to more effective behavior in various situations. They are characterized by stu-
dent’s self-awareness and self-government. The students’ metacompetencies as an educational result 
of their participation in volunteer activities are considered on the example of the National Research 
Tomsk State University.
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Введение
Современный этап развития университе-

тов характеризуется трансформацией его 
базовых социально-экономических про-
цессов: производства знаний, их потребле-
ния, обмена, распределения, сохранения, 
передачи. Переосмысляется характер вза-
имодействия университета и общества, или 
«миссия» университета. Если до середины 
прошлого века предназначение универси-
тета определялось его образовательной де-
ятельностью (первая миссия) и научными 
исследованиями (вторая миссия), то появле-

ние понятия «третьей миссии» университета 
(Third Mission) акцентирует внимание на со-
циальной направленности высшего образо-
вания. В условиях неопределённости вуз для 
выживания и развития должен научиться 
быть автономным, независимым, стать субъ-
ектом изменений (региональных и/или ми-
ровых трансформаций). Конкурентоспособ-
ность вуза стала зависеть от выстраиваемых 
взаимоотношений с обществом [1, c. 65–67].

Несмотря на то что в научной литерату-
ре отсутствует общепризнанное определе-
ние термина «третья миссия», большинство 
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авторов подразумевают под ним активное 
участие университета в жизни общества. 
Ряд исследователей трактуют третью мис-
сию как предпринимательскую стратегию 
университетов, в рамках которой вузы ис-
пользуют новые источники существования, 
коммерциализируя результаты своей иссле-
довательской и образовательной деятельно-
сти. В этой интерпретации ярким примером 
является «модель тройной спирали» (Triple 
Helix Model) как сетевое взаимодействие 
участников инновационного процесса: вла-
сти, бизнеса и университетов. Согласно этой 
модели университеты являются ключевыми 
участниками процесса производства нового 
знания, а третья миссия становится перво-
степенной в становлении университета как 
предпринимательской организации [2–5]. 

Другие исследователи расширяют мас-
штабы понимания «третьей миссии» за счёт 
количества видов деятельности: от приме-
нения знаний в экономической сфере до ис-
пользования социальных и общественных 
возможностей университетов [6]. «Третья 
миссия» рассматривается как социально по-
лезная, зачастую некоммерческая деятель-
ность во благо общества. С одной стороны, 
это прикладные научные исследования или 
экспертизы по заказу органов власти или не-
коммерческого сектора, а с другой – участие 
университетов в социальных, экологических, 
культурных и т.п. городских/региональных 
проектах на добровольной основе [7–9]. 

Безусловно, университет всегда осущест-
влял в обществе социальную миссию: он 
производит и транслирует знание как благо, 
доступное представителям различных со-
циальных слоёв и национальностей, людям с 
ограниченными возможностями здоровья и 
др., способствует воспитанию гражданской 
позиции обучающихся.

На основе анализа литературы можно 
сделать вывод о том, что «третья миссия» не 
является отдельной от первых двух, а ско-
рее представляет собой способ их видения. 
Деятельность, направленная на реализацию 
«третьей миссии» (в области исследований, 

образования, социальной активности), при-
носит университету значительные преиму-
щества1: 

•  расширение исследовательских воз-
можностей и результатов; повышение степе-
ни взаимодействия с сообществом, что явля-
ется стимулом для развития традиционных 
миссий;

•  помощь в развитии исследований, ос-
нованных на социальных потребностях;

•  помощь в разработке методов обуче-
ния, отвечающих потребностям более широ-
кого круга обучающихся (концепция непре-
рывного обучения);

•  подготовка выпускников, способных 
к осознанию социального контекста своей 
профессиональной деятельности.

Более того, реализация университетами 
«третьей миссии» способствует повышению 
«узнаваемости регионов в глобальном ин-
формационном пространстве» [10, с. 109].

Однако актуальным остаётся вопрос: как 
реализация «третьей миссии» универси-
тета влияет на образование современного 
студента? 

Теоретическо-эмпирическое исследование
Наиболее релевантными концепции «тре-

тьей миссии» в образовательном процессе 
являются программа обучения через служе-
ние обществу (service learning) и волонтёр-
ская деятельность.

Программа service learning рассматривает 
социальную активность студента как столь 
же значимую, как и учебно-научная деятель-
ность [11–13]. Студенческий проект в такой 
модели обучения включает в себя как акаде-
мический, так и практически значимый для 
местного сообщества результат (например, 
бизнес-план для местного предприятия, ор-
ганизация поставки воды безопасного каче-
ства в школы, проведение научной выставки 

1 E3M-Project. Green Paper «Fostering and Meas-
uring Third Mission in Higher Education Institu-
tions». URL: https://www.dissgea.unipd.it/sites/
dissgea.unipd.it/files/Green%20paper-p.pdf (дата 
обращения: 15.07.2021).

Gennia
Выделение
Mea-suring
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и т.п.). Проект проходит этап групповой и 
индивидуальной рефлексии обучающихся. 
Волонтёрство в программе service learning 
является важным, но не достаточным меха-
низмом. Если в рамках добровольческой де-
ятельности студенты-волонтёры оказывают 
помощь той или иной целевой аудитории, то 
service learning оказывает влияние на студен-
тов как субъектов изменений сложившейся 
неблагоприятной ситуации и нацелена на 
повышение осознанности волонтёра, оказы-
вающего помощь [1, с. 69–70].

Активное участие в service learning при-
водит к осознанию студентами ценности и 
важности добровольного обязательства, а 
также повышает их уверенность в себе, вос-
питывает социальное чувство ответственно-
сти и толерантности [14]. Ряд исследований 
подтверждают, что хорошо спланированная 
программа способна оказать позитивное 
влияние на гражданское развитие студентов, 
которые ранее не имели опыта и склонности 
к волонтёрской деятельности [15; 16].

Яркими кейсами реализации модели 
service learning являются программы, на-
правленные на поддержку студентов и пре-
подавателей, их реализующих, такие как 
«User-Oriented Collaborative Design» кол-
леджа Олин, США2, и программа «Service-
Learning Civic Engagement Consortium» На-
ционального университет Луиса, Чикаго, 
Иллинойс3. 

Кейсы service learning представлены и в 
российских вузах, которые, однако, не вы-
деляют их как приоритетную задачу при 
осуществлении «третьей миссии» в образо-
вательном процессе. Примером являются 
реализованные студенческие социальные 
инициативы в рамках межвузовских кон-

2 User-oriented collaborative design at Olin Col-
lege of Engineering. URL: http://www.olin.edu/
academic-life/experience/user-oriented-collabo-
rative-design/ (дата обращения: 15.07.2021).

3 Service-Learning faculty manual. URL: https://
www.nl.edu/studentservices/civicengagement/
academicservice-learning/ (дата обращения: 
15.07.2021).

курсных программ, например, «Ты нужен 
людям» университета ИТМО4. Наиболее ча-
сто встречаются программы обучения пред-
принимательским или социально-предпри-
нимательским компетенциям студенческой 
молодёжи [17].

Отечественные исследования последнего 
десятилетия в целом указывают на отсут-
ствие устойчивых традиций взаимодействия 
вузов и сообщества. Университеты остаются 
«закрытыми» для сообщества, традиционно 
концентрируясь на научно-образовательной 
деятельности. Также вузы слабо отражают 
свой опыт взаимодействия с местным со-
обществом в контексте реализации своей 
«третьей миссии» в документах или откры-
тых источниках информации [18, c. 136]. Ос-
новными субъектами социальной деятель-
ности чаще всего выступают обучающиеся: 
студенты или аспиранты, занятые в добро-
вольчестве. 

Согласно статистическим данным5, каж-
дый десятый волонтёр в России – студент. 
42% добровольцев имеют высшее образова-
ние. Зачастую студенты видят в волонтёр-
ской деятельности возможность не только 
почувствовать свою значимость, социали-
зироваться, но и приобрести ценные для них 
компетенции.

Волонтёрская деятельность как образо-
вательный ресурс определялась в докумен-
тах всемирной декларации волонтёрства, 
генеральной резолюции ООН об интеграции 
добровольчества в дело мира и развития и 
др. и была рассмотрена в психолого-педаго-
гических исследованиях как ресурс личност-

4 О программе развития социальных проектов 
«Ты нужен людям». URL: http://socialproject-
spb.ru/programs/tnl/about/ (дата обращения: 
15.07.2021).

5 Добровольчество и волонтёрство: как мы 
помогаем друг другу? Аналитический об-
зор. Данные опроса фонда «Общественное 
мнение», посвящённого добровольческой 
деятельности россиян: https://wciom.ru/in-
dex.php?id=236&uid=9380 (дата обращения: 
15.07.2021).
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ного и профессионального роста [19–21], 
развития социально-коммуникативной ком-
петентности молодёжи [22], гражданской и 
социальной активности, социального воспи-
тания [23; 24] и т.п. Несмотря на это, имеют-
ся концептуальные пробелы в изучении раз-
вития компетенций через волонтёрство. 

На сегодняшний день существует боль-
шое количество исследований, посвящён-
ных оценке компетенций как результата 
обучения выпускника, акцентирующих вни-
мание на необходимости формирования у 
студентов «социальных», «ключевых» [25], 
«надпрофессиональных» [26], «метаком-
петенций», помимо предметных, узкона-
правленных «hard skills». Эксперты считают 
метакомпетенции опорными элементами 
компетентностного подхода в образовании, 
ядром приобретения профессиональных 
компетенций [27], необходимым условием, 
фундаментом для развития других навыков 
и умений [28–30]. Авторы включают в ме-
такомпетенции такие их компоненты, как 
коммуникация, саморазвитие, креативность, 
способность к анализу и решению проблем, 
сообразительность и рефлексия [31], умение 
адаптироваться к постоянно меняющимся 
технологиям, способность действовать в ус-
ловиях разнообразия и неопределённости, 
управлять мотивацией и эмоциями, способ-
ность принимать на себя моральную ответ-
ственность, поддерживать связь с сообще-
ствами. Таким образом, метакомпетенции 
характеризуются самосознанием и само-
управлением, включая в себя когнитивные, 
поведенческие и эмоциональные аспекты, 
ведущие к более эффективному поведению в 
различных ситуациях [32; 33].

В рамках четырёх групповых интервью 
нами было опрошено 26 обучающихся от 16 
до 30 лет, имеющих опыт волонтёрской дея-
тельности, с целью выявления эмпирических 
признаков метакомпетенций, формирую-
щихся в условиях добровольчества. Фокус-
группы были проведены на базе Центра со-
циально-профессионального волонтёрства 
Томского государственного университета. 

В интервью приняли участие: обучающиеся 
ТГУ – 16 человек, абитуриенты ТГУ (10–11-
е классы общеобразовательных школ г. Том-
ска) – четыре человека, иностранные обуча-
ющиеся в качестве волонтёров – участников 
международных волонтёрских проектов на 
базе ТГУ из Японии, Мексики, Польши, Сло-
вакии и Австрии – шесть человек. Интервью 
были проведены в период с мая по октябрь 
2019 г.

По результатам анализа интервью опре-
делено, что обучающиеся трактуют волон-
тёрство, с одной стороны, как желание по-
мочь – внутреннее состояние, «зов души», 
чувство сопричастности к чему-то важному. 
С другой стороны, обучающиеся понимают 
волонтёрскую деятельность как возмож-
ность личностного роста, а именно как про-
цесс, который поможет им приобрети новые 
навыки, необходимые в будущей профес-
сиональной деятельности и жизни в целом, 
как способ узнать больше о самих себе, как 
общение с новыми людьми, которые также 
могут стать важными партнёрами в будущей 
профессиональной сфере.

Среди самых значимых аспектов волон-
тёрской деятельности обучающиеся выделя-
ют опыт, знания, личностный рост, навыки и 
знакомства. Наиболее часто повторяющийся 
аспект (встречается у 65% респондентов) – 
«новые знакомства», который имеет раз-
личные коннотации. Помимо таких мотивов, 
как желание найти новых друзей, потреб-
ность в общении, респонденты упоминали 
знакомства как «связи» для будущей жизни, 
профессиональной деятельности, а также 
получение навыков социального взаимодей-
ствия (Цит.: «Перебороть страх подойти к 
незнакомцам», «Уходит комплекс общения 
с людьми» и т.п.). 

Следующими по частоте упоминания 
стали «опыт и знания» и «навыки и личност-
ный рост». Для респондентов оба аспекта 
являются довольно значимыми. Упоминая 
личностный рост и навыки, приобретаемые 
в результате волонтёрской деятельности, 
респонденты выделяли навыки социального 
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взаимодействия, успешной коммуникации, 
лидерские качества, толерантность, умение 
уверенно высказывать своё мнение, владе-
ние английским языком, стрессоустойчи-
вость, развитие критического мышления 
и эмоционального интеллекта. Интересны 
замечания респондентов о необходимости 
для саморазвития наличия «внутренней 
мотивации волонтёра», «желания раз-
вить в себе что-то». В интервью также на-
блюдалась корреляция между возрастом 
и мотивом личностного роста: чем старше 
был обучающийся, тем чаще встречалась 
потребность в выборе содержания добро-
вольчества в соответствии с направлением 
подготовки в университете.

Необходимо отметить, что организацион-
но-педагогическая поддержка волонтёрства 
позитивно отражается не только на контак-
тах, знаниях и навыках, резюме студентов, 
но и на бренде и партнёрских связях универ-
ситета, а также на местном сообществе – в 
виде новых практик (трансфера практик), 
постоянной волонтёрской поддержки  
и т.д. 

Реализуя начальный этап программы 
service learning университет способен осу-
ществлять волонтёрские практики как вид 
системной добровольческой деятельности 
на базе некоммерческих организаций (да-
лее – НКО). В данном контексте волонтёр-
ство понимается как социальная и граждан-
ская безвозмездная деятельность студентов 
по реализации мероприятий, нацеленных на 
решение актуальных социальных проблем. 
Такой тип добровольчества, который можно 
охарактеризовать как социально-професси-
ональное, является ресурсом для НКО: это 
и квалифицированная помощь заинтересо-
ванного волонтёра, для которого это свое-
го рода профессиональные пробы, и новые 
идеи оптимизации и развития деятельности 
организации, и партнёрские отношения с 
университетским сообществом. Исследова-
телями установлено, что благотворительные 
организации, которые в меньшей степени 
полагаются на добровольцев или которые 

предоставляют волонтёрам узкий выбор 
вариантов использования своих навыков, 
получают более низкую прибыль от своей 
деятельности [34]. 

Тем не менее реализация волонтёрской 
деятельности в рамках университета требу-
ет достаточных человеческих ресурсов для 
организации сообщества и партнёрской сети 
заинтересованных НКО, поддержки процес-
са взаимодействия студентов и организаций, 
курирования образовательных результатов 
студента без вмешательства в содержатель-
ную деятельность, для продвижения ценно-
стей программы, привлечения и сохранения 
отношений с НКО.

Одним из примеров поддержки социаль-
но-профессионального волонтёрства явля-
ется волонтёрская программа испанского 
университета Universidad de Navarra, свя-
зывающая университет с НКО местного со-
общества6, которая впоследствии переросла 
в service learning программу. Профессио-
нальное волонтёрство в рамках программы 
service learning встроено в образовательный 
процесс в виде учебного курса по областям 
экологии, управления событиями, юри-
спруденции, инклюзивного образования и 
пр. Исследование образовательного потен-
циала профессионально ориентированных 
волонтёрских организаций на базе Нацио-
нального исследовательского Томского по-
литехнического университета показало их 
позитивное влияние на профессиональное 
самоопределение участников доброволь-
ческой организации и рост мотивации сту-
дентов к изучению учебных дисциплин про-
фессионального блока [35]. Социально-про-
фессиональное волонтёрство представлено 
также такими отечественными кейсами, как 
движение «Волонтёров-медиков»7, програм-

6 Banco de Tiempo Solidario de la Universidad 
de Navarra «TANTAKA». URL: https://www.
unav.edu/en/web/tantaka (дата обращения: 
15.07.2021).

7 Сайт общественного движения «Волонтёры-
медики». URL: волонтёры-медики.рф (дата об-
ращения: 15.07.2021).
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ма волонтёрских практик в НКО Центра со-
циально-профессионального волонтёрства 
ТГУ8, служба волонтёров Эрмитажа9. При 
этом развитие студенческого волонтёрского 
движения сегодня становится одной из клю-
чевых задач государственной поддержки в 
области российской молодёжной политики10. 

Заключение
Волонтёрство является не только обра-

зовательным ресурсом для развития мета-
компетенций, но и благоприятной основой 
для развития программ service learning в 
университете. Являясь одним из способов 
реализации третьей миссии, волонтёрская 
деятельность обучающихся требует норма-
тивной поддержки со стороны университе-
та, сформированного социального заказа 
местным сообществом и, в целом, системно-
го подхода. 

Актуальным остаётся педагогическое 
сопровождение волонтёрских практик сту-
дента, способствующее развитию его ме-
такомпетенций, осознанию социальной 
ценности будущей профессии, воспитанию 
ответственности и толерантности через ока-
зание помощи в реальной деятельности НКО  
региона.
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