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Аннотация
Введение. Обучение служением – относительно новый феномен и педагогический подход в российском 
высшем образовании, масштабное внедрение которого началось в сентябре 2023 г. Рост внимания ученых 
к теме «обучения служением», а также недостаток соответствующих публикаций обусловили научный 
интерес. Статья посвящена отечественной специфике реализации «обучения служением». Цель исследо-
вания – определить условия, повлиявшие на практику внедрения подхода «обучение служением» в России. 
Материалы и методы. Исследование реализовано с марта по август 2023 г. среди 18 вузов Российской Фе-
дерации. В качестве исследовательской стратегии выбран метод кейс-стади. Дизайн исследования включал 
полуструктурированные интервью и анализ документов.
Результаты исследования. Полученные результаты позволили обнаружить причины, источники, мотивы 
применения изучаемого подхода в высшем образовании, а также определить особенности реализации на 
этапе его становления в России. Выявлена поляризация практик «обучения служением» по отношению к клю-
чевым категориям – обучению и служению. Часть получило условное название «обучение без служения», 
к которым отнесены практики, уделяющие преимущественное внимание профессиональной подготовке 
студентов. Другая – «служение без обучения» – в силу преобладающего интереса к социальной активности 
в ущерб становлению студентов как будущих профессионалов. Выявленный в статье недостаток внимания 
к осмыслению результатов, постановке целей и их достижению говорит о специфической «нерефлексивной 
педагогике» в рамках подхода «обучения служением».
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы вносят вклад в развитие академической дискуссии 
о роли и значении «обучения служением» в контексте современного российского образования и концеп-
туальной рамки для дальнейших исследований в области «обучения служением» в России. Материалы 
статьи могут быть полезны ученым, анализирующим современные подходы в образовании, педагогам, 
разработчикам образовательных программ, стремящимся интегрировать принципы «обучения служением» 
в учебный процесс, а также руководителям образовательных учреждений, заинтересованным в реализации 
подхода «обучения служением».
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Abstract
Introduction. Service learning is a relatively new phenomenon and pedagogical approach in Russian higher edu-
cation, with its widespread implementation starting in September 2023. The growing attention from researchers to 
the topic of service learning, along with the lack of corresponding scholarly publications, has sparked our scien-
tific interest. This article is dedicated to the specifics of implementing service learning in the national context.
Materials and Methods. The study was conducted from March to August 2023. The case study method was 
chosen as the research strategy. 18 Russian universities participated in the research. The study design included 
semi-structured interviews and document analysis.
Results. Through our research, we identified the peculiarities of implementing the “service learning” approach in 
Russian universities during the nascent stages of this practice. The analysis of the results allowed us to identify 
the reasons, sources, and motives for applying the service learning approach in higher education, as well as to 
determine the characteristics of implementing the service learning approach during its emergence in Russia.
Discussion and Conclusion. Firstly, we observed a polarization of service learning practices regarding key cate-
gories – learning and service. Some practices were labeled as “learning without service”, focusing predominantly 
on students’ professional training. Another set of practices was termed “service without learning”, due to the pre-
dominant interest in social activities at the expense of students’ development as future professionals. Secondly, the 
identified lack of attention to interpreting results, setting goals, and achieving them led to discussions about a spe-
cific “non-reflective pedagogy” within the framework of the service learning approach.
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Введение
На современном этапе внимание иссле-

дователей к теме «обучения служением» 
(Service Learning) в России значительно 
выросло. Это связано как с проведением 
масштабного пилотного эксперимента по 
поручению Президента Российской Фе-
дерации1, так и с существенной нехваткой 
научно обоснованных данных, раскрыва-
ющих изучаемую предметную область [1]. 

Под «обучением служением» понимают 
педагогический подход, который связы-
вает достижение целей образовательной 
программы и решение обучающимися 
социально значимых задач [2]. Развитие 
гражданской идентичности и формирование 
просоциального поведения традиционно 
рассматриваются в рамках внеучебной рабо-
ты. Отличие подхода «обучение служением» 
заключается в непосредственном внедрении 

1 Перечень поручений по итогам заседания Госсовета от 29 января 2023 г. Пр-173ГС, п. 8 [Электронный 
ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/70421 (дата обращения: 01.02.2024).

https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.421-435
mailto:v.s.nikolskij@mospolytech.ru
https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.421-435
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http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/70421
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социально ориентированной деятельно-
сти студентов в образовательный процесс. 
«Обучение служением» – это относительно 
новый подход в гражданском образовании 
наряду с традиционным аудиторным учеб-
ным процессом, воспитательной работой 
и общественными студенческими сообще-
ствами, объединяющий миссию обучения 
и социальную миссию университета.

Высшее образование, независимо от на-
ционального контекста или географического 
положения, претерпевает динамичные из-
менения вслед за стремлением государства 
и общества придерживаться национальных 
приоритетов и принимать во внимание 
глобальную повестку. Главная задача выс-
шего образования состоит в осмыслении 
и реализации миссии по отношению к об-
ществу и стране, опираясь на исторический 
и культурный контекст. Педагогический 
подход «обучение служением», который 
связывает конкретные образовательные 
и гражданские цели, рассматривается в ка-
честве метода, укрепляющего отношения 
между университетом и различными груп-
пами населения [3]. В настоящее время 
«обучение служением» распространено 
в большинстве стран Северной и Южной 
Америки, Африки, Азии, Европы и Ближне-
го Востока. Однако концептуальные основы 
и практика реализации подхода в разных 
странах главным образом отличаются2.

В научной литературе существует про-
бел относительно специфики трактовки 
и применения «обучения служением» в Рос-
сии. Цель исследования – изучить факторы, 
оказавшие влияние на становление практики 
«обучения служением» в стране и особен-
ности реализации в российских условиях. 

В соответствии с поставленной целью 
сформулированы следующие ключевые 
вопросы:

1. Каковы причины, источники, мотивы 
применения подхода в нашей стране?

2. Каковы особенности реализации 
подхода «обучение служением» на этапе 
становления в России?

2 Методические рекомендации по реализации модуля «Обучение служением» в образовательных ор-
ганизациях высшего образования Российской Федерации / В. С. Никольский [и др.]. М. : Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2023. 86 с. EDN: WSCCRC

3 Assessing Service-Learning and Civic Engagement: Principles and Techniques / S. B. Gelmon [et al.]. 
Boston : Campus Compact, 2018. 500 p.

Отдельной задачей стала разработ-
ка направлений будущих исследований. 
В условиях нехватки научных данных 
в рамках изучения подхода формулировка 
вопросов и перспективных направлений 
может вызвать самостоятельный интерес 
у читателей.

Обзор литературы
Исследования «обучения служением» 

входят в широкое дискуссионное поле, 
связанное с вопросами эксперименталь-
ного [4], ориентированного на опыт и про-
ектного обучения [5]. Выделяют несколько 
специфических областей, среди которых 
основные – вопросы методологии и кон-
цептуализации [3], а также оценки влия-
ния подхода на студентов, преподавателей, 
общественные группы и др.3 [6]. Особое 
место занимают публикации, посвящен-
ные специфике реализации «обучения слу-
жением» в разных странах: Германии [7], 
Испании [8], Канаде [9], а также в странах 
БРИКС – Китае [10], ЮАР [11]. Реализация 
подхода в Российской Федерации остается 
практически неизученной. В настоящее 
время выделяют работы ученых, в кото-
рых проанализирован опыт внедрения, 
ограниченный рамками отдельных направ-
лений подготовки [12; 13]. Масштабных 
исследований, которые могли восполнить 
недостаток эмпирических данных и рас-
крыть особенности становления «обуче-
ния служением» в высшем образовании, 
в России не обнаружено.

Материалы и методы
Выбранный дизайн исследования 

относится к качественной методологии 
с использованием полуформализованных 
интервью. Данный инструмент является 
достаточно гибким и дает возможность 
свое временно реагировать на предоставляе-
мую респондентами информацию, что осо-
бенно важно, поскольку практика находится 
на стадии становления, а ключевые концеп-
ты не нашли общепризнанного значения.

https://www.elibrary.ru/WSCCRC
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Исследование проводилось с марта 
по август 2023 г. до масштабного запуска 
пилотного проекта в более чем ста вузах 
России и до публикации соответствующих 
методических рекомендаций4. Отобраны 
18 вузов – участников Всероссийского 
конкурса лучших социальных практик 
«обучение служением»: Амурская госу-
дарственная медицинская академия, Вол-
гоградский государственный университет, 
Государственный университет управления, 
Чурапчинский государственный институт 
физической культуры и спорта, Нацио-
нальный исследовательский универси-
тет ИТМО, Кубанский государственный 
технологический университет, Казан-
ский государственный энергетический 
университет, Новгородский государствен-
ный университет им. Ярослава Мудрого, 
Псковский государственный университет, 
Петрозаводский государственный уни-
верситет, Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого, 
Рязанский государственный университет 
им. С. А. Есенина, Российский экономи-
ческий университет им. Г. В. Плеханова, 
Сибирский федеральный университет, 
Тверской государственный университет, 
Тверской государственный медицинский 
университет, Южный федеральный уни-
верситет, Ярославский государственный 
университет им. П. Г. Демидова. В до-
кументах Конкурса даны необходимые 
определения, позволяющие отнести заявки 
к изучаемой тематике.

Исследование проводилось на основе 
критериальной выборки:

1. Разнообразие регионов. 18 вузов 
из 16 регионов. 

2. Типы вузов: федеральный универ-
ситет, национальный исследовательский 
университет, классический университет, 
академия, институт.

3. Разнообразие специализаций: меди-
цинский, педагогический, технический и др.

4. Участие в конкурсе практик «обуче-
ния служением». Важно само признание 
наличия практики.

5. Актуальность.

В качестве информантов привлечены 
сотрудники вузов, являющиеся ответствен-
ными за внедрение «обучения служением» 
в свою организацию или в инициативном 
порядке использующие данный подход 
в педагогической практике. Респонден-
тами являются проректоры по молодеж-
ной политике – 6 чел., руководители во-
лонтерских центров – 3 чел., начальники 
управления по молодежной политике – 
3 чел., преподаватели – 5 чел., предсе-
датель профкома обучающихся – 1 чел.  
Все респонденты проинформированы 
о цели исследования и выразили согласие 
к сотрудничеству.

Проведено 18 полуформализованных 
интервью продолжительностью 50–120 мин. 
Все вопросы разделены на 5 блоков: 

1. Анкетные данные и знакомство с опы-
том реализации практики «обучение слу-
жением». 

2. Связь «обучения служением» с обра-
зовательной программой (развитие компе-
тенций, оценивание студентов).

3. Организационные аспекты практи-
ки в вузе (регламент, формат, мотивация 
и барье ры, участие преподавателей).

4. Цели и результаты практики в обра-
зовательном учреждении.

5. Роль преподавателя в «обучении слу-
жением».

Ограничения. 
1. В исследование вошли практики, 

отобранные в рамках указанного выше 
конкурса. Из 157 вузов, подавших заявку, во 
второй тур прошли 65, из которых отобра-
ны 18 вузов, соответствующих названным 
критериям. 

2. Стремление информантов дать соци-
ально желательные ответы. Коллегам труд-
но раскрыть, что некоторые компетенции 
не оцениваются и признать невозможность 
дальнейшего развития.

Для более глубокого понимания прак-
тики «обучения служением» необходимо 
исследовать восприятие и другими ак-
торами – студентами, представителями 
сообществ граждан или некоммерческих 
организаций.

4 Методические рекомендации по реализации модуля «Обучение служением» в образовательных 
организациях высшего образования Российской Федерации / В. С. Никольский [и др.].
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Результаты исследования
Вопросы интервью разделены на пять 

блоков. Первый блок – знакомство, кроме 
анкетных данных информанта, включал 
вопрос, требовавший развернутого ответа 
об опыте реализации «обучения служе-
нием». Это необходимо для того, чтобы 
убедиться в наличии релевантного опыта. 
Устанавливалось общее понятийное про-
странство для продуктивного диалога. 

Связь с образовательной програм-
мой. Отличительной чертой «обучения 
служе нием» является непосредственное 
включение гражданской активности сту-
дентов в образовательную программу [14], 
что происходит в рамках дисциплины, 
входящей в основную образовательную 
программу (ООП). Дисциплину в целом 
или отдельные разделы можно реализовать 
в форме социально ориентированного про-
екта, в формате практики, курсового проек-
та, выпускной квалификационной работы 
и факультатива. 7 (из 18) исследованных 
практик включены в образовательные про-
граммы в качестве отдельных дисциплин 
как входящих в ООП, так и в формате фа-
культатива («Организация добровольческой 
деятельности и взаимодействие с социаль-
но ориентированными некоммерческими 
организациями (СО НКО)», «Управление 
добровольческими ресурсами» и др.): 
«У меня лично входит в учебный план. 
Я экспериментировал разными способа-
ми – у меня это было и как факультативная 
дисциплина, и как основная дисциплина» 
(инф. 5, преподаватель). (Здесь и далее 
стилистика и грамматика ответов инфор-
мантов сохранены. – Ред.)

В некоторых вузах проектная деятель-
ность студентов не включена в учебный 
план, а организована в форме волонтерства. 
Это же касается некоторых юридических 
клиник, работающих под руководством 
энтузиастов.

Важно отметить, что в рамках конкрет-
ных дисциплин практика «обучения слу-
жением» возникла спонтанно, благодаря 
активности отдельных неравнодушных 
преподавателей. 

Направления будущих исследований. 
После масштабного внедрения подхода 
в сентябре 2023 г. ситуация изменится, 

и значительная часть практик «обучения 
служением» войдет в образовательные про-
граммы. Проектное обучение в некоторых 
учебных заведениях продолжает оставаться 
волонтерством или находиться за рамками 
учебного плана.

Мотивация студентов. Исследования 
показали, что опыт «обучения служением» 
влияет на мотивацию, что, в свою оче-
редь, оказывает положительное воздействие 
на результаты [15]. Важно понимание фак-
торов, не только повышающих мотивацию, 
но и тех, что ее снижают. Например, помощь 
людям, непосредственное взаимодействие 
с сообществом мотивируют студентов уча-
ствовать в проектах «обучения служением» 
и, напротив, сокращение встреч снижает 
мотивацию [16].

Многочисленные публикации демон-
стрируют позитивное отношение студен-
тов к программам, использующим подход 
«обучение служением». Особый интерес 
представляют анализ мотивации в специ-
фических национальных контекстах. Иссле-
дование мотивации студентов в Гонконге, 
который заслужил имидж космополитиче-
ского высококонкурентного города, выя-
вило специфику внешней и внутренней 
мотивации в данном контексте [17]. 

В настоящей работе интерес вызва-
ли виды мотивации, которые применяют 
преподаватели за участие в «обучении слу-
жением». В рамках 9 практик студенты 
получают в качестве оценки «зачет». Напря-
мую в образовательную программу входит 
только 7 (из 18) практик. Следовательно, 
преподаватели ставят отметки в зачетную 
книжку по дисциплинам, не связанным 
с «обучением служением». 

К дополнительным средствам моти-
вации информанты отнесли повышенную 
государственную академическую стипен-
дию, а также нематериальное поощрение 
(благодарности и грамоты). Однако отмеча-
ются наблюдения, связанные с внутренним 
интересом студентов: «Они шли ко мне как 
к эксперту и шли, потому что понимали, что 
у меня не получится прям реально профит, 
но я им создам условия и возможности для 
того, чтобы они были причастны к каким-то 
там минимальным изменениям в обществе» 
(инф. 5, преподаватель).
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Важной составляющей мотивации 
студентов является стремление получить 
практический опыт.

Направления будущих исследований. 
Мотивация студентов требует отдельного 
изучения. Важно выяснить, какую кон-
кретно ценность видят для себя студенты 
в практиках «обучения служением»; из-
учить студенческую мотивацию в различ-
ных условиях: добровольного или обяза-
тельного участия.

Академическое развитие. Академиче-
ское развитие в единстве с гражданской 
активностью – неотъемлемое требование 
«обучения служением» [18]. В научной 
литературе раскрывается влия ние подхода 
на вовлеченность студентов, удержание 
в вузе и академическую успеваемость [19]. 
При этом взаимосвязь академической успе-
ваемости и участия в программах «обучения 
служением» не является во всех нацио-
нальных контекстах позитивной и одно-
значной [20].

Интерес вызвало целенаправленное 
развитие профессиональных компетенций 
в рамках практик «обучения служением». 
Иными словами, ставилась ли такая цель, 
могут ли информанты привести примеры 
профессиональных компетенций, развива-
емых в рамках своей практики и оценива-
лись ли эти компетенции.

Больше половины информантов отме-
тили целенаправленное развитие профес-
сиональных компетенций (n = 11). Только 
7 чел. подчеркнули наличие конкретной 
формулировки цели, а также указали на 
оценку профессиональных компетенций. 

Вопрос о целеполагании оказался за-
труднительным для респондентов. Воспро-
извести цели на память во время интервью 
не удалось, поэтому предложено обратиться 
к рабочим программам дисциплин. В неко-
торых случаях ответ звучал как формаль-
ная отсылка к федеральному стандарту: 
«В рамках модуля студент демонстрирует 
уровень подготовленности к профессио-
нальной деятельности и сформированность 
компетенций, установленных ФГОС ВО» 
(инф. 7, преподаватель).

Анализ развития практики или дея-
тельности предполагает оценку началь-
ного состояния и итогового результата. 

На вопрос о метриках оценки профессио-
нальных компетенций некоторые инфор-
манты называли факт получения продукта, 
в том числе защиту результатов проекта 
и количество времени, затраченного на 
реализацию. «Обучение служением» часто 
ассоциируется с гуманитарной сферой и гу-
манитарными направлениями подготовки: 
«Развития профессиональных компетенций 
у нас не происходит, потому что у нас на-
правления технического, экономического 
и IT-профилей» (инф. 15, проректор).

Направления будущих исследований. 
Большинство респондентов убеждены, что 
деятельность человека способствует об-
учению и развитию полученных навыков. 
При этом он может обладать необходимыми 
умениями и дальнейшее повторение не 
приведет к развитию. По этой причине 
оценка воспринимается информантами 
в качестве лишних усилий. Данное наблю-
дение может оказаться в фокусе одного 
из будущих исследований, которое сле-
дует направить на изучение результатов 
масштабного внедрения в нашей стране 
подхода «обучения служением» и ответы 
на вопрос: как изменится целеполагание 
и ситуация с оцениванием?

Личностное развитие. Развитие лично-
сти и универсальных компетенций – одно 
из принципиально важных результатов 
«обучения служением» [21]. В публикациях 
выделяются исследования, посвященные 
развитию эмпатии [22], самоэффективности 
(self-efficacy) [23] и многим другим личност-
ным, когнитивным и социальным резуль-
татам [24]. Информантам заданы следую-
щие вопросы: происходит ли в российских 
практиках целенаправленное личностное 
развитие в рамках подхода «обучения слу-
жением», возможно ли привести примеры 
универсальных компетенций, оцениваются 
ли данные компетенции? 

Большинство участников интервью, 
за исключением одного, заявили о разви-
тии универсальных компетенций. Таким 
образом, 17 чел. говорят о развитии уни-
версальных компетенций, среди кото-
рых 9 – приводят прогнозируемый пере-
чень: «Это тайм- менеджмент. Это работа 
в команде. Это управление проектами. 
Это стрессоустойчивость. Это нормальный 
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такой список того, что получают студенты 
в качестве универсальных компетенций 
в рамках внеучебной воспитательной рабо-
ты у нас» (инф. 15, проректор по воспита-
тельной и социальной работе). Только 3 чел. 
указали на оценку развития универсальных 
компетенций.

Направления будущих исследований. 
Дальнейшие исследования должны быть 
ориентированы на выяснение конкретных 
условий, влияющих на самореализацию. 
Помимо подробного изучения личностного 
развития как результата реализации про-
граммы, необходимо рассмотреть факторы, 
воздействующие на него. 

Взаимодействие с партнерами. Реше-
ние студентами востребованных обществом 
задач является обязательным условием 
разработки подхода «обучения служе-
нием» [25], однако требуется непосред-
ственное вовлечение в жизнь сообщества. 
Отдельный интерес вызывает реализация 
практик совместно с внешними организа-
циями-партнерами, например, социально 
ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями (СО НКО). Каким образом эти 
организации принимают участие в прак-
тиках «обучения служением»? Насколько 
вовлечены организации в работу студентов? 
Предлагают ли проблемы для решения с по-
мощью проектов «обучения служением»? 
Выделяют ли эксперта или наставника для 
работы со студентами?

Большая часть информантов (n = 11) 
отмечает, что практика реализуется сов-
местно с внешними партнерами, в том 
числе СО НКО, но только 8 чел. приводят 
релевантные примеры: «Сами приходят 
с социальными запросами в вуз. Выступают 
в роли постановщиков задач и экспертов 
в социальной предметной области, кон-
сультируют студентов по этой части, как 
взаимодействовать с целевой аудиторией, 
помогают сфокусироваться на проблемах 
целевой аудитории» (инф. 17, заведующий 
кафедрой).

В исследуемых вузах большое внимание 
уделяется внешнему окружению и стрем-
лению понять потребность социальных 
партнеров. 

Направления будущих исследований. 
В будущих исследованиях следует обратить 

внимание на «обучение служением» с точки 
зрения социальных партнеров: восприятие 
практики, формулировка цели, результаты 
развития.

Организация практики «обучения 
служением» в вузе. Модели управления. 
Во время проведения исследования подход 
«обучение служением» не стал массовой 
практикой, и вопросы управления не требо-
вали создания специального структурного 
подразделения. Однако необходимо оценить 
перспективы решения управленческих воп-
росов. Интерес среди участников интер-
вью направлен на наличие в учреждениях 
структурного подразделения, деятельность 
которого состоит в изучении и реализации 
практики «обучения служением». Если 
в вузе организуется проектное обучение, 
возможно ли осуществление практики 
в рамках данной деятельности. Имеется ли 
в учебном заведении волонтерский центр, 
который может выступить организующим 
началом при внедрении практики «обучение 
служением».

Некоторые информанты отметили на-
личие специального структурного подраз-
деления по вопросам организации «обуче-
ния служением» (n = 5), другие указали на 
реализацию проектного обучения (n = 8), 
а также существование волонтерского 
центра (n = 8). Отсутствие специального 
подразделения не воспринимается в каче-
стве недостатка: «У нас разные кафедры 
и институты занимаются самостоятельно, 
нет единого органа, и не факт, что нужен» 
(инф  17, заведующий кафедрой). «Специ-
ального структурного подразделения нет. 
Контроль над деятельностью студенческих 
объединений у нас осуществляется управ-
лением по внеучебной работе» (инф. 15, 
проректор).

Направления будущих исследований. 
В дальнейшем необходимо выявить кон-
кретные организационно-управленческие 
модели, распространенные в вузах. Вопрос 
заключается не в выстраивании организа-
ции «обучения служением», а в изменении 
культуры в широком смысле.

Проект или процесс. Формат реализа-
ции «обучения служением» не имеет для ре-
зультатов принципиального значения. В за-
висимости от поставленных целей подход 
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может осуществляться в форме проектного 
обучения и участия в процессе. Тем не ме-
нее, исследуя этап внедрения практики, 
необходимо разобраться в вопросе формата 
реализации подхода (проект, мероприятие 
или участие в процессе). 

Респонденты утверждают, что «об-
учение служением» организуется в фор-
мате проекта (n = 11), мероприятий (n = 8) 
и в процессной форме (n = 5). Несмотря 
на указание большинства информантов 
на проектный характер деятельности, реа-
лизация остается нерешенной: «Все-таки 
образовательный проект не ставит перед 
собой прямо стопроцентной цели получения 
уникального продукта, товара или услуги, 
то есть часто для нас важен сам процесс 
обучения» (инф. 3, проректор). 

Направления будущих исследований. 
Особое внимание необходимо уделить 
специфике проектной деятельности по 
различным направлениям подготовки, 
а также выяснить, как форма реализации 
(дисциплина, курсовой проект, практика) 
влияет на результаты применения подхода.

Участие студентов. От вовлечения 
студентов в программу «обучения служе-
нием» зависят дальнейшие результаты. 
Вопросы относились к темам доброволь-
ного участия и свободе выбора формата 
программы, а также наличия и содержания 
предварительной подготовки. 

Информанты утверждают, что «обуче-
ние служением» добровольно для студентов 
(n = 18): «У нас волонтерство реально доб-
ровольное» (инф. 2, проректор). Речь шла 
также о наличии у студента права выбора 
проекта и роли в проекте, рода деятельно-
сти (n = 8). 

Меньшая часть опрашиваемых (n = 8) 
отметили предварительную подготовку, 
но на базе волонтерской деятельности. 
Инструктаж проводится в случае выезда 
в лечебное учреждение или детский дом 
для оказания непосредственной помощи. 
Представители вузов, в которых «обучение 
служением» организуется в формате проек-
та, не были уведомлены о предварительной 
подготовке, что требует дополнительного 
изучения, особенно в условиях массовости.

Направления будущих исследований. 
Перспективы дальнейших исследований 

можно наблюдать в ответах на вопросы: 
как добровольность участия воздейству-
ет на результаты «обучения служением», 
как влияет принудительное участие, а так-
же свобода выбора (например, проекта 
или роли в проекте)?

Участие преподавателей. В задачи ста-
тьи входило выяснить, является ли участие 
преподавателей результатом их свободного 
волеизъявления на данном этапе развития 
подхода в нашей стране, предоставляется 
ли преподавателям право выбора участия 
в различных проектах «обучения служе-
нием», учитывается ли подход в нагрузке 
преподавателей, получают ли материальное 
вознаграждение за участие в «обучении 
служением».

12 чел. указали на добровольное участие 
преподавателей, 10 – отметили наличие 
права выбора проектов; 5 – проведение 
подготовки, а 3 чел. подтвердили, что на-
грузка учитывается в рамках проектного 
обучения. Главной проблемой информанты 
считают отсутствие свободного времени, 
поскольку «обучение служением» требует 
повышенных временных затрат.

На раннем этапе развития практика 
поддерживалась энтузиастами. Первона-
чальное внедрение педагогического подхода 
состоялось благодаря отдельным неравно-
душным преподавателям. 

Направления будущих исследований. 
Будущие исследования должны быть на-
правлены на анализ мотивации преподава-
телей, восприятие ими своего опыта уча-
стия в программах «обучения служением»: 
преимущества подхода, цели, стратегии 
мотивации вузов. 

Подготовка преподавателей. Прак-
тикоориентированные подходы в обуче-
нии требуют от преподавателя реализации 
новой роли – наставника [26]. При этом 
речь идет о необходимости выполнения 
непривычной деятельности. В этой связи 
закономерны вопросы о подготовке препо-
давателей: как университет обеспечивает 
их  подготовку для реализации практик 
«обучения служения», существуют ли кур-
сы или тренинги, какие темы в них обычно 
включаются?

При ответе на данные вопросы рес-
понденты приводили не вполне релевантные 
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примеры: «Основные преподаватели 
гуманитарных циклов, а также заместителей 
деканов, у нас прошли повышение квалифи-
кации, точнее профессиональную перепод-
готовку по молодежной политике, в рамках 
нее есть блок социальное проектирование» 
(инф. 15, проректор). «У нас понятно, что 
раз в три года есть педагогика и психоло-
гия на повышении квалификации, ну, пока 
все» (инф. 16, руководитель волонтерского 
центра).

Необходимо комплексное решение воп-
росов подготовки преподавателей, запуская 
как федеральные программы повышения 
квалификации, так и внутривузовские курсы.

Направления будущих исследований. 
Разработка необходимых программ повы-
шения квалификации требует выделения 
специфики деятельности преподавателей 
и соответствующих широких исследований.

Цели и результаты практики «об-
учения служением». Для формулировки 
цели реа лизации подхода информантам 
заданы вопросы относительно документов, 
в которых зафиксированы цели, их доступ-
ность, возможность обсуждения между 
преподавателями и студентами.

Цели, в большинстве случаев, не за-
фиксированы в письменном виде и осо-
знаются интуитивно: «Самая главная цель – 
это привлечь студентов в общественную, 
гражданскую деятельность, чтобы ребята 
могли проявлять себя; также развитие их 
различных навыков как универсальных, так 
и профессиональных» (инф. 9, начальник 
управления).

Цели развития гражданственности 
в ответах респондентов отсутствовали, 
фокусируясь на личностном и профессио-
нальном развитии: «Освоение студентами 
теоретических и технологических основ 
проектной деятельности в социальной сфе-
ре, навыков организации индивидуальной 
и коллективной практической и проектной 
деятельности, создание благоприятных 
условий для формирования профессио-
нальной субъектности» (инф. 17, заведу-
ющий кафедрой). «Наша задача, на самом 
деле, глобально – выпускать хороших ра-
бочих врачей в маленькие города, в села, 
которые там и будут работать» (инф. 16, 
руководитель волонтерского центра).

В некоторых случаях информанты ссыла-
лись на принятые в вузе документы, демон-
стрируя уровень осмысления миссии учре-
ждением: «Цели у нас приняты в Программе 
развития университета, по этой программе 
развития студенты после окончания наше-
го вуза реализуется в трех направлениях: 
они становятся студентами-патриотами, 
студентами-профессионалами и студента-
ми-создателями. В рамках этих трех стол-
пов и закручиваются цели при внедрении 
обучения служением» (инф. 15, проректор).

Отдельного внимания заслуживает сле-
дующее высказывание: «Есть федеральная 
повестка, я ей доверяю, значит это нужно» 
(инф. 2, проректор). Данная позиция мало 
говорит о ситуации в вузе, поскольку выра-
жает точку зрения конкретного информанта.

На вопрос о социальных изменениях 
в качестве цели получена ограниченная 
информация. Одни опрашиваемые давали 
лаконичные, похожие на лозунги ответы: 
«Социальные изменения являются целью 
реализации студентами проектов» (инф. 15, 
проректор). Другие (и таких меньшинство) 
говорили о заинтересованности в социаль-
ных изменениях: «Выход в общество – по-
зитивное влияние, реализация проекта не 
внутри, а вне университета для блага жите-
лей города, региона, гостей. Это, ну, честно, 
интересно студентам» (инф. 18, проректор).

Направления будущих исследований. 
В ответах информантов не прослеживается 
формулировка целей, посвященных граж-
данственности, что относится к специфике 
реализации «обучения служением» в Рос-
сии. В будущих исследованиях необходимо 
выявить динамику в данном вопросе. 

Развитие гражданственности. Раз-
витие гражданственности является ожи-
даемым результатом внедрения подхо-
да [27; 28]. Во многих исследованиях 
отмечается роль рефлексивных методик, 
применение которых способствует осмыс-
лению студентами опыта гражданского 
участия [29–31]. Важно узнать, как разви-
тие гражданственности встроено в фор-
мат реализации «обучения служением» 
в России, применяются ли рефлексивные 
методики, происходит ли специально орга-
низованное обсуждение полученного опыта 
в ходе «обучения служением». 
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Ответы опрашиваемых свелись к двум 
вариантам. Первый – развитие граждан-
ственности «происходит само собой, 
специально не делаем акцент» (инф. 11, 
руководитель волонтерского центра).  
По мнению участников опроса, деятель-
ность оказывает влияние: «Когда что-то 
полезное делаешь для школы, для интер-
ната, для некоммерческой организации, 
сам процесс естественным порядком че-
ловека воспитывает» (инф. 12, начальник 
управления). Второй вариант – признание 
отсутствия внимания к развитию граж-
данственности: «Вы знаете, даже никог-
да не задумывался» (инф. 3, проректор).  
Некоторые респонденты отметили приме-
нение рефлексивных методик, но вне связи 
с вопросами гражданского участия.

Только в одном случае информант свя-
зал развитие гражданственности и приме-
нение рефлексивных методик: «Развитие 
гражданственности и патриотизма проис-
ходит автоматически, через рефлексивные 
методики, в частности, когда общаемся со 
студентами» (инф. 7, преподаватель).

Направления будущих исследований. 
Влияние рефлексии на придание смысла по-
лученному опыту требует дополнительных 
исследований. Отдельный интерес вызы-
вает вопрос развития гражданственности.

Роль преподавателя в «обучении служе-
нием». Роль преподавателей и ее влияние на 
результаты для студентов является темой 
продолжающихся дискуссий в контексте 
подхода [32–34]. Предметом отдельного 
внимания ученых выступают отношения 
студентов и преподавателей [35]. В ходе 
интервью информантам задан вопрос отно-
сительно личного мнения о роли препода-
вателя в практике «обучение служением».

Для характеристики роли преподавате-
лей большинство опрашиваемых исполь-
зовало понятие «наставник» и соответ-
ствующим образом раскрывали значение: 
«Наставник. Человек, который не меша-
ет студентам реализовывать свои идеи». 
«В моей идеальной картине мира, в каждом 
направлении, в каждом проекте есть на-
ставник» (инф. 4, заведующий кафедрой).

Респонденты демонстрировали понима-
ние расширенного функционала, связанного 
с внешней по отношению к вузу средой: 

«Преподаватель, который помимо профес-
сиональных знаний, помимо знаний, свя-
занных, например, с тем же инженерным 
техническим направлениями, понимает, 
как себя вести с разными аудиториями, 
понимает, какие есть социальные проекты 
в регионе, в вузе понимает, куда он может 
сориентировать студентов по любому воп-
росу – вот это в этом его, наверное, миссия 
и роль в “обучении служением”» (инф. 15, 
проректор). 

Таким образом, понятие «наставник» 
за последние годы укоренилось в харак-
теристике преподавателей.

Направления будущих исследований. 
В ходе дальнейших исследований необходи-
мо выявить стили сопровождения препода-
вателями программ «обучения служением», 
а также связь специфики деятельности пе-
дагога и разработки программ повышения 
квалификации.

Обсуждение и заключение
Анализ полученных результатов позво-

лил выделить несколько моментов, пред-
ставляющих особый интерес для научной 
дискуссии об отечественной специфике 
подхода «обучение служением»:

1. Первоначально реализация подхода 
была инициативой отдельных препода-
вателей, увидевших потенциал для по-
лучения качественно иных результатов 
обучения. 

2. На распространение «обучения слу-
жением» повлияло развитие волонтерского 
движения в стране, начиная с 2014 г. после 
проведения зимней Олимпиады в Сочи. 
Участие в добровольческих мероприятиях 
постепенно становится массовым явлением 
внеучебной жизни российских вузов. 

3. Формирование проектного подхода 
в педагогике высшей школы России ока-
зало воздействие на становление прак-
тики. Появившись в начале 2000-х гг. 
в отдельных вузах, проектное обучение 
получило существенное распространение 
и к настоящему времени явилось одним 
из организационных фундаментов «об-
учения служением».

Каковы особенности реализации подхода 
«обучения служением» на этапе становле-
ния в России? Недостаточное внимание 
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к осмыслению результатов, постановке 
целей, их достижению позволяет говорить 
о специфической «нерефлексивной педаго-
гике» в рамках подхода «обучения служе-
нием». На основе 18 интервью невозможно 
судить о массовости подхода; для этого 
требуются дополнительные исследования.

Выявлена поляризация анализируе-
мых практик: «обучение без служения» 
и «служение без обучения». «Обучение 
без служения» представлено практиками, 
в которых устойчивый фокус на подго-
товку профессионалов через социально 
ориентированную проектную деятель-
ность сочетался с недостаточным внима-
нием к формированию гражданственности. 
А «служение без обучения» проявилось 
особым интересом к «добрым делам», ре-
шению реальных социальных проблем, но 
выпуская из фокуса обучение в качестве 
объекта целеполагания и оценки. 
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