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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА ВУЗА

В современных условиях усложнения взаимоотношений между государствами, обострения геополитиче-

ской борьбы, насаждения российскому народу деструктивной идеологии с пропагандой агрессивности, жесто-

кости, эгоизма, вседозволенности, безнравственности очевидна необходимость повышения воспитательного 

потенциала высшего образования. Тенденцией усиления ценностно-смысловой направленности воспитания 

становится волонтерская деятельность с проявлением лучших духовно-нравственных качеств личности (до-

бродетелей), составляющих основу нравственной культуры обучающихся вуза». В ходе моего теоретического 

исследования определены три вида педагогических возможностей волонтерской деятельности в формировании 

нравственной культуры обучающихся вуза: деонтологические (проявляются в формировании у обучающегося 

устойчивых нравственных ориентиров, осознании долга перед обществом и личной ответственности за прини-

маемые решения в процессе добровольных практик гражданского участия); информационные (обеспечивают 

расширение осведомленности студента в правовых, психологических, культурных и этических вопросах (знания 

о морали, нравственности, нравах) в процессе использования различных информационно-просветительских 

ресурсов (от цифровых образовательных платформ до медиаконтента по социальной безопасности и нрав-

ственному просвещению) в реальных помогающих ситуациях); преобразующие (раскрываются путем вовлече-

ния обучающегося в социально значимую деятельность, в которой происходит переосмысление собственной 

системы ценностей, усвоение норм гуманистического взаимодействия и приобретение опыта совершения 

нравственного поступка). Актуализация педагогических возможностей в соответствующих максимах: гуманная 

центрированность, альтруистический мотив, добровольческая инициатива, коммуникативная толерантность, 

социокультурная интегративность, личностный рост задает ориентир волонтерской деятельности на укрепле-

ние основ нравственности студенческой молодежи. Реализация педагогических возможностей волонтерской 

деятельности выделена стратегиями: ориентирование, активизация, поддержка. Каждая из них обеспечивает 

формирование конкретного компонента нравственной культуры. Педагогические возможности волонтерской 

деятельности содействуют оптимальному процессу формирования нравственной культуры обучающихся вуза.
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ной культуры обучающихся, воспитывающая среда, образовательная организация высшего образования, 
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PEDAGOGICAL CAPABILITIES OF VOLUNTEER ACTIVITIES 

IN THE FORMATION OF A UNIVERSITY STUDENT MORAL CULTURE

In the modern conditions of the complication of relations between states, the aggravation of the geopolitical struggle, the 

imposition of a destructive ideology on the Russian people with the propaganda of aggression, cruelty, egoism, permissiveness, 

immorality, the need to increase the educational potential of higher education is obvious. The tendency to strengthen the 

value-semantic orientation of education is becoming volunteer activity with the manifestation of the best spiritual and 

moral qualities of the individual (virtues), which form the basis of the moral culture of university students. In the course of 

my theoretical research, three types of pedagogical possibilities of volunteer activity in the formation of the moral culture 

of university students were identified: deontological (manifested in the formation of stable moral guidelines in the student, 

awareness of duty to society and personal responsibility for decisions made in the process of voluntary practices of civic 

participation); informational (ensure the expansion of student awareness in legal, psychological, cultural and ethical issues 

(knowledge of morality, ethics, customs) in the process of using various information and educational resources (from digital 

educational platforms to media content on social security and moral education) in real helping situations); transformative 

(revealed through the involvement of the student in socially significant activities, in which there is a rethinking of their own 

value system, assimilation of the norms of humanistic interaction and acquisition of experience in committing a moral act). 

Actualization of pedagogical opportunities in the corresponding maxims: humane centrality, altruistic motive, volunteer 

initiative, communicative tolerance, socio-cultural integration, personal growth sets the benchmark for volunteer activities 

to strengthen the foundations of morality of student youth. The implementation of pedagogical opportunities of volunteer 

activities is highlighted by the strategies: orientation, activation, support. Each of them ensures the formation of a specific 

component of moral culture. The pedagogical opportunities of volunteer activities contribute to the optimal process of forming 

the moral culture of university students.

Keywords: pedagogical capabilities, volunteering, forming a student’s moral culture, an educational organization of 

higher management, maxims, strategy.
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Происходящие общественные трансфор-
мации, проблемы устойчивого развития чело-
веческого социума, попытки разрушения тра-
диционных российских духовно-нравственных 
ценностей, падение уровня нравственности и 
личностных ценностей у представителей моло-
дого поколения актуализируют необходимость 
формирования нравственной культуры обуча-
ющихся высшей школы.

Обеспокоенность государства состоянием 
нравственного сознания российских граждан 
прослеживается в ряде документов (Указ Прези-
дента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; 
Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2024 
№ 2233-р «Об утверждении Стратегии реализа-
ции молодежной политики в Российской Феде-
рации на период до 2030 года»; Указ Президента 
РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей»; Федеральный закон 
от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной поли-
тике в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (в действующей редак-
ции)). Усиление внимания к вопросам воспита-
ния, зафиксированное на законодательном уров-
не в «Примерной рабочей программе воспитания 
в образовательной организации высшего обра-
зования», утвержденной Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации 
в 2021 году, определило необходимость исполь-
зования возможностей воспитывающей среды 
образовательной организации в многообразной 
педагогической практике. Министерство просве-
щения Российской Федерации сфокусировано на 
решении задач воспитания гражданина на осно-
ве российских традиций. Вследствие этого воз-
никает объективная потребность в определении 
педагогических возможностей, обеспечивающих 
целенаправленное формирование нравственной 
культуры обучающихся высшей школы (ценност-
ные ориентации, моральная ответственность, по-
веденческие установки) посредством различных 
направлений воспитательной работы, включая 
волонтерскую деятельность.

В словарных изданиях понятие «возмож-
ность» толкуется преимущественно в двух 

значениях: 1) осуществимость, допустимость 
чего-либо (последствий, изменений и т. п.); 
2) средства, условия, обстоятельства, необхо-
димые для достижения, осуществления чего-
либо (располагать необходимыми средствами, 
создать условия для успешной деятельности, 
помогать насколько позволяет реальная ситу-
ация и т. п.) [2].

Для нашего исследования наибольший ин-
терес представляют научные изыскания дефи-
ниции «педагогические возможности». В кон-
цептуальных разработках, касающихся условий, 
факторов, средств, которые можно использовать 
для формирования нравственной культуры обу-
чающихся высшей школы наиболее значимыми 
выступают идеи рассмотрения педагогических 
возможностей как:

– потенциала воспитывающей среды обра-
зовательной организации, имеющего свойства 
среды социальной, которая ориентируется на 
субъектное становление, развитие и воспита-
ние, специфику субъектов среды (преподава-
телей и обучающихся) и организацию целена-
правленного воспитательного взаимодействия 
между ними (Е.И. Тихомирова [23]). При этом 
педагогические возможности понимаются не 
только как наличие определенных условий, но и 
как совокупность механизмов, обеспечивающих 
активное включение обучающихся в волонтер-
скую деятельность, способствующую форми-
рованию нравственных качеств, ценностных 
установок и гражданской ответственности [3];

– совокупности социальных, культурных и 
ценностных факторов воспитывающей среды, 
оказывающих влияние на способность субъек-
та осознавать смыслы решения общественных 
задач на основе соотнесения их с собственной 
системой ценностей, которые на уровне лич-
ности служат руководящими принципами его 
жизни (Е.С. Дорожкина [8]). В такой среде 
происходит становление нравственной сферы 
личности в первых пробах студентов альтруи-
стических действий (поступков), направленных 
на удовлетворение потребности в общественно 
значимой самореализации [4];

– обстоятельств воспитывающей среды с 
учетом предметно-пространственного, пове-
денческого, событийного, информационного 
окружения обучающегося, что позволяет ему 
воспринимать социокультурную картину мира 
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как совокупность ценностей, норм и смыслов 
человеческой жизнедеятельности, укорененных 
в общественной практике (Н.Е. Щуркова [27]). 
Через осмысленное участие в образовательных, 
культурных и социальных событиях обучаю-
щийся не только воспринимает существующие 
моральные нормы, но и начинает вырабатывать 
собственные ценностные ориентиры, что явля-
ется важнейшим механизмом формирования 
нравственной культуры личности [9], [16].

Для выявления педагогических возможно-
стей волонтерской деятельности в формирова-
нии нравственной культуры обучающихся вуза 
автор основывался на теории Дж. Гибсона [7], 
определяющей комплексные характеристики 
волонтерства как добровольческой деятельно-
сти, посредством которой в обществе поддержи-
ваются и усиливаются человеческие ценности, 
забота о ближнем и служение людям, обществу, 
государству. Значимы идеи ученого о взаимодо-
полняющем обогащении взаимодействующих 
сторон: деятельности (в нашем случае волон-
терской, с ее ориентированностью на оказание 
безвозмездной помощи нуждающимся лицам) 
и субъекта (обучающегося вуза, его нравствен-
ного «Я») с позиции соответствия деятельности 
проявлениям нравственной позиции обучаю-
щимся (в восприятии и реализации возможно-
стей деятельности).

С опорой на идеи данной теории выде-
лены деонтологические, информационные и 
преобразующие педагогические возможности 
волонтерской деятельности в формировании 
нравственной культуры обучающихся вуза, 
обеспечивающие конструирование благоприят-
ной морально-этической среды, усиливающей 
воспитательный потенциал образовательного 
процесса, принятие субъектом традиционных 
российских духовно-нравственных ценно-
стей и проявление опыта гражданского уча-
стия в решении социально значимых задач. 
В рамках актуализации выделенных автором 
возможностей волонтерской деятельности ре-
ализуются определенные максимы и стратегии 
(охарактеризованные ниже), которые задают 
направления интеграции обучающихся в мно-
гообразные виды волонтерской деятельности, 
формирующей ценностные ориентиры лично-
сти, культурно-специфичные нормы поведения, 
морально-этические эталоны социально пред-

писанного режима поддержки (заботы, помощи) 
близкого или незнакомого человека. Мотивация 
к волонтерской деятельности рассматривается 
как компонент просоциального поведения [15]. 
Ученые определяют волонтерскую деятель-
ность как доминирующую в настоящее время 
форму совместной добровольческой деятель-
ности, предусматривающей деятельностную 
форму участия каждого человека [24]. Именно 
данная деятельность создает условия для фоку-
сирования обучающегося на самоактуализации, 
развитии и активизации своих внутренних ре-
сурсов, резервов и потенциалов.

Охарактеризуем подробнее выделенные 
в исследовании педагогические возможности 
волонтерской деятельности. 

Деонтологические педагогические возмож-
ности выражаются в ценностно-смысловом от-
ношении обучающихся к выбору нравственно 
значимых целей и демонстрации способности 
к конструктивному межличностному взаимо-
действию в контексте жизнеутверждающих 
гуманистических практик, направленных на 
осуществление социального служения. Это от-
ношение проявляется в осознанной ориента-
ции обучающихся на служение другим людям, 
принятии моральной ответственности за по-
следствия своих профессиональных и личных 
поступков, а также в стремлении к нравственно-
му совершенствованию путем участий в обще-
ственно значимых инициативах. Эмоциональ-
но-поведенческими референтами проявления 
обучающимся заботы о Другом являются по-
мощь, сочувствие, сострадание, соучастие, со-
переживание [26]. Деонтологическая состав-
ляющая волонтерской деятельности, с одной 
стороны, содействует формированию у обу-
чающихся устойчивых этических установок, 
развитию эмпатии и способности к соверше-
нию нравственного выбора, с другой – игра-
ет важную роль в профилактике и снижении 
проявлений деструктивного поведения (в т.ч. 
активно-агрессивной ориентации), формируя 
личность, способную к бескорыстному участию 
в решении социальных проблем [22].

Забота о себе, считает Г.В. Иванченко, 
не тождественна любови к себе, самосовер-
шенствованию и стремлению к счастью. Она 
не всегда ведет к немедленным результатам 
или внутреннему покою. Однако именно через 
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заботу о себе человек приходит к ощущению 
собственного достоинства, обретает внутрен-
нюю силу, свободу, осознанность и берет на 
себя ответственность за свою жизнь [10]. Забота 
о Другом, отмечает Е.В. Рягузова, основывается 
на понимании, принятии и признании его цен-
ности как личности. Она включает в себя со-
чувствие, сопереживание, готовность прийти на 
помощь в трудной жизненной ситуации, а также 
стремление делиться с окружающими позитив-
ным взглядом на мир, морально-этическими 
установками, верой, радостью, надеждой и жиз-
ненным оптимизмом. В перечень личностных 
предикторов заботы о Другом исследователь 
включает эмоциональный интеллект, эмпатию, 
открытость, просоциальные ценности, мотива-
цию социальной ответственности и рефлексию 
отношений между собой и Другими [20]. 

Наиболее значимыми проявлениями деон-
тологических педагогических возможностей 
волонтерской деятельности являются ее осно-
вополагающие максимы, выражающие норма-
тивные и ценностные основания бескорыстного 
служения.

В междисциплинарной матрице наук кате-
гория «максимы» имеет многозначное толко-
вание, выступая одновременно как этическая 
концепция, психологический ориентир и педа-
гогический инструмент. В философии максимы 
(лат. maxima regula – высочайшие правила) рас-
сматриваются как «субъективный моральный 
принцип, в котором выражается намерение ин-
дивида, основанное на его нравственных убеж-
дениях» [25, с. 236]. Данная категория широко 
представлена в этике И. Канта «субъективный 
принцип действия» [11], Г.В.Ф. Гегеля «личные 
моральные установки» [6], П. Рикера «личный 
моральный выбор» [18]. В психологии употре-
бляется этимологически близкая к понятию 
«максимы» дефиниция «внутренние регуляторы 
поведения» – это установки личности, ценност-
ные ориентации, смысложизненные позиции, 
которые отражают устойчивые когнитивно-эмо-
циональные образования, определяют выбор и 
характер поведения субъекта в различных жиз-
ненных ситуациях [1], [17]. В педагогическом 
контексте максимы волонтерской деятельности 
отражают ценностные основания поступков, на-
правленных на помощь Другому (близкому или 
незнакомому человеку) и социальное служение.  

Эти внутренние нравственные ориентиры ста-
новятся частью личностной структуры обучаю-
щегося, определяя его траекторию поведения в 
социальной среде и выступая в качестве основы 
нравственного выбора [13], [19].

В исследовании деонтологические педаго-
гические возможности волонтерской деятель-
ности раскрываются в таких максимах, как:

– гуманная центрированность (признание 
ценности другого человека как уникальной, 
самостоятельной и достойной уважения лич-
ности; внимание к потребностям, чувствам и 
жизненным трудностям Другого; этическое от-
ношение к человеку с позиции солидарности, 
сопричастности и ответственности);

– альтруистический мотив (желание добро-
вольно служить на благо людей, быть полезным 
обществу; устойчивое нравственное убеждение 
в важности отклика на призыв о помощи; по-
требность к участию в решении социальных 
проблем).

В совокупности названные максимы от-
ражают нравственные ориентиры, которые 
формируют у обучающихся способность к мо-
ральной рефлексии, осознанному поведению и 
внутренней готовности к социально значимым 
поступкам. В ходе реализации волонтерской 
деятельности они не только направляют по-
ведение студента, но и способствуют его са-
мовоспитанию, обогащению нравственного 
опыта, развитию эмпатийных способностей и 
гражданской ответственности. 

Деонтологические педагогические возмож-
ности волонтерской деятельности «проявляют-
ся» в стратегии ориентирование как системе 
этических норм и обязанностей, осознаваемых 
и принимаемых обучающимся в процессе до-
бровольческой практики гражданского участия. 
В соответствии с положительными требовани-
ями долга («помогай своему ближнему», «ува-
жай старших», «будь совершенным» и т. п.) 
эта стратегия формирует у него устойчивую 
нравственную позицию, способствует разви-
тию эмпатии, социальной ответственности и 
готовности к самоотдаче в интересах общего 
блага. Таким образом, волонтерская деятель-
ность становится значимым элементом воспи-
тывающей среды вуза, обеспечивая интеграцию 
нравственных и гражданских ценностей в лич-
ностную структуру обучающегося.
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Информационные педагогические возмож-
ности способствуют расширению осведом-
ленности обучающихся в сфере нравственной 
культуры (представления о добре и зле, совести, 
долге, справедливости, нравственных нормах 
и идеалах, моральных ценностях личности и 
общества) как составной части общечеловече-
ской культуры. Данные возможности позволя-
ют транслировать актуальное для российского 
общества ценностно-насыщенное содержание, 
включающее знания о моральных и этических 
нормах, идеалах гуманизма, примерах социально 
значимого поведения, смыслах добровольческо-
го служения, а также культурно-исторические и 
духовно-нравственные ориентиры, формирую-
щие у обучающихся представления о сущности 
нравственной культуры. В контексте волонтер-
ской деятельности эти педагогические возмож-
ности реализуются посредством доступа к ин-
формации о социальных проблемах, примерах 
гуманистического поведения, нормах профес-
сиональной этики, а также через осмысление 
личного опыта помощи другим. Погружаясь в 
такой информационный контент, отражающий 
ценности добровольческого служения, обуча-
ющийся получает возможность не только рас-
ширять свои знания о социальных реалиях и 
нравственных ориентирах, но и вырабатывать 
личностную позицию, основанную на эмпатии, 
ответственности и стремлении к активному уча-
стию в жизни людей, общества и государства в 
целом. Согласно О.С. Газману в волонтерской 
деятельности как форме социокультурной ак-
тивности происходит приобщение личности к 
социально значимым нормам, ценностям и мо-
делям поведения. Вовлекаясь в практики граж-
данского участия обучающимся «открывается 
доступ» к разнообразной общественно значимой 
информации, связанной с проблемами общества, 
примерами нравственного выбора, гуманистиче-
скими традициями россиян и опытом служения 
[5]. Н.Л. Селиванова рассматривает воспитываю-
щую образовательную среду как фактор развития 
взрослеющей личности, акцентируя внимание на 
ее значении в формировании ценностных ориен-
тиров, нравственного сознания и способности 
к осознанному выбору. В рамках волонтерской 
деятельности такая среда выполняет не только 
познавательную, но и воспитывающую функ-
цию, когда обучающиеся проявляют способность 

к сопереживанию, соучастию и ответственности, 
происходит осмысление собственного опыта и 
выработка личностной позиции [21]. Информа-
ционные педагогические возможности волон-
терства, таким образом, способствуют не толь-
ко расширению кругозора, но и формированию 
нравственной культуры обучающихся, задавая 
вектор личностного взросления на основе цен-
ностей добра, служения и взаимопомощи.

Важными характеристиками информацион-
ных возможностей волонтерской деятельности 
являются максимы:

– добровольческая инициатива (направлен-
ность на просоциальные практики; ориентация 
на ценности ответственности при осознанном 
выполнении социальных обязательств; способ-
ность к самоуправлению и самореализации); 

– коммуникативная толерантность (выра-
жение приоритетов духовности при восприя-
тии Другого как равного; готовность к диалогу 
и сотрудничеству в процессе конструктивного 
межкультурного и межличностного взаимо-
действия; устойчивость к конфликтам и пред-
убеждениям).

Указанные максимы отражают глубинный 
ценностный потенциал волонтерской деятель-
ности как элемента воспитывающей информа-
ционно-образовательной среды. В совокупно-
сти эти максимы представляют собой важные 
ориентиры формирования нравственной культу-
ры обучающихся вуза, они задают траекторию 
движения к бескорыстному, социально ответ-
ственному, гуманистически ориентированному 
поведению.

Стратегия активизации позволяет раскрыть 
информационные педагогические возможности 
волонтерской деятельности, способствуя во-
влечению обучающихся в процессы осознан-
ного социального взаимодействия, отражая при 
этом свободный доступ к различным массивам 
информационно-просветительских ресурсов 
(информационно-образовательные платформы 
вуза; цифровые ресурсы в области волонтерско-
го просвещения (платформа «Добро.ру», проект 
«Россия – страна возможностей», база данных 
АИС «Молодежь России» и др.); научно-попу-
лярные ресурсы в области психологии, педаго-
гики и нравственного воспитания).

Преобразующие педагогические возмож-
ности открывают пространство для нравствен-
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ного выбора обучающимся направлений и форм 
добровольческого участия, определяют условия 
для проявления индивидуального стиля помо-
гающего поведения на своем пути личностного 
самоопределения. При взаимодействии с раз-
личными категориями населения обучающийся 
получает опыт нравственно значимых поступ-
ков, что становится основой для внутренней ду-
ховной трансформации, укрепления субъектной 
позиции и становления ценностно ориентиро-
ванного отношения к служению на благо Дру-
гого. Такой опыт позволяет обучающимся не 
только реализовать гуманистические установки 
на практике, но и интегрировать приобретенные 
нравственные ориентиры в повседневную жиз-
недеятельность, включая профессиональное и 
гражданское самоопределение. Более того, по 
мнению М.Р. Мирошкиной, он отражает осо-
бенности межпоколенческого взаимодействия 
через призму культурных кодов: ценностей, 
норм, стилей мышления и поведения, прису-
щих разным поколениям [12]. В этом контек-
сте волонтерская деятельность выступает как 
ресурс формирования нравственной культуры 
обучающихся на основе устойчивых личност-
ных смыслов, побуждающих к активному уча-
стию в жизни студенческого сообщества, вуза, 
города, региона, страны. Приоритетна для на-
шего исследования точка зрения Л.Г. Пак о роли 
волонтерства как механизма развития социаль-
ных проб у студенческой молодежи. Участие в 
различных видах волонтерской деятельности 
(социальное, культурное, экологическое, меди-
цинское, медиа и др.) позволяет обучающимся 
прожить и осмыслить морально значимые си-
туации, развить навыки нравственного выбора, 
сопереживания, ответственности, что напрямую 
способствует формированию нравственной 
культуры как системного личностного обра-
зования, отражающего уровень духовно-нрав-
ственного развития, ценностной ориентации и 
способности к моральным поступкам [14].

Ключевыми характеристиками преобразу-
ющих возможностей волонтерской деятельно-
сти выступают ее максимы:

– социокультурная интегративность (про-
явление нравственной сопричастности к соци-
альным, культурным и технологическим про-
цессам в стране; включенность обучающихся в 
практики просоциального поведения; формиро-

ванию чувства принадлежности к сообществу и 
ответственности за его благополучие);

– личностный рост (освоение нравствен-
ных поведенческих «сценариев» в воспиты-
вающей среде вуза; развитие духовно-нрав-
ственных качеств (добродетелей) в российских 
традициях; прогнозирование перспектив своего 
самосовершенствования в ракурсе и жизненных 
смыслов).

В совокупности данные максимы отражают 
ключевые процессы, способствующие форми-
рованию нравственной культуры обучающихся 
вуза, их активному участию в практиках про-
социального поведения (благотворительных 
акциях, социальных проектах, помощь в об-
разовательных и культурных инициативах и 
т.д.), ориентированных на служение обществу 
и самосовершенствование. Волонтерская дея-
тельность позволяет «войти в пространство» 
ценностного самоопределения и личностного 
роста, где приходит осознание нравственного 
выбора в ситуациях помощи ближнему, заботе 
о слабых, поддержке нуждающихся.

Преобразующие педагогические возмож-
ности волонтерской деятельности реализуют-
ся посредством стратегии поддержка, которая 
направлена на создание условий для личност-
ного становления обучающегося через опыт 
социального взаимодействия, эмпатии и со-
причастности. В рамках данной стратегии ак-
цент делается на эмоционально-психологиче-
скую и нравственную поддержку участников 
добровольческой практики, что способствует 
укреплению уверенности в себе, развитию 
альтруистических мотивов и формированию 
нравственной культуры обучающихся. Поддер-
живающая среда, организованная в процессе 
волонтерской деятельности, становится про-
странством, в котором обучающиеся могут не 
только реализовать внутреннюю потребность 
быть полезным обществу, но и преобразовать 
собственную систему ценностей, переосмыс-
лить жизненные ориентиры и усвоить принци-
пы гуманистического взаимодействия. 

Таким образом, волонтерская деятельность 
обладает деонтологическими, информационны-
ми и преобразующими педагогическими возмож-
ностями в формировании нравственной культуры 
обучающихся вуза. Воспитывающая среда обра-
зовательной организации высшего образования 
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выступает частью ценностно-нормативной си-
стемы общества, источником воспроизводимо-
сти и трансляции культурных, нравственных и 
гражданских ориентиров, обеспечивая формиро-
вание у обучающихся устойчивых личностных 
установок, соответствующих социальным ожи-
даниям и требованиям времени. 

Выделенные максимы педагогических воз-
можностей волонтерской деятельности обе-
спечивают оптимальное формирование у обу-
чающихся системы нравственных ориентиров, 
способствуют развитию их личностной и граж-
данской зрелости, а также усиливают интегра-

цию в общественно полезную деятельность для 
решения конкретных проблем.

Обоснованные стратегии реализации пе-
дагогических возможностей волонтерской де-
ятельности тесно связаны с формированием 
нравственной культуры обучающихся вуза, 
поскольку они базируются на ключевых мо-
ральных и этических ценностях (таких как 
милосердие, альтруистическая забота, толе-
рантность, сострадание, гражданская позиция 
и др.) в осознание ответственности за сбалан-
сированную жизнь будущих поколений на идеи 
высоких нравственных идеалов.

12.03.2025
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