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На сегодняшний день добровольчество и добровольческое движение являются предметами 

изучения таких дисциплин, как социология, психология, педагогика, философия, экономика, юрис-

пруденция, культурология, менеджмент. Представители различных наук трактуют данное понятие в 

соответствии со спецификой и требованиями своей науки, а также в рамках определённой исследо-

вательской парадигмы. Отметим, что во многих работах, посвященных рассмотрению сущности 

добровольческих движений, толкование понятия «добровольческое движение» авторами не даётся, 

либо оно отождествляется добровольчеством (как с социальным явлением, связанным с проявлени-

ем субъектом(-ами) доброй воли). Период становления добровольчества как социального явления в 

России пришёлся на вторую половину 1980-х гг. XX века. Предпосылкой данного процесса явились 

провозглашённые политическим руководством страны ориентиры на западные ценности, явившие-

ся в определённый момент времени детерминантой воплощения в жизнь творческой энергии и эн-

тузиазма граждан. В 1991–1992 годах применительно к добровольным помощникам общеупотреби-

тельным стал термин «волонтер». Этому в немалой степени способствовало распространение пере-

водной англоязычной литературы по менеджменту благотворительной деятельности, а также уста-

новление международных связей, реализация первых неправительственных международных про-

грамм, в том числе, обучающих по тематике общественной и некоммерческой деятельности. 

Опыт зарубежных гуманитарных организаций, прежде всего американских стал основным ис-

точником формирования теоретической базы, способствовавшей развитию деятельности обществен-

ных организаций России и организационному развитию добровольческого сектора. Вместе с этим, 

поддерживая добровольческие инициативы, общественные объединения и группы в подавляющем 

большинстве формировали добровольческое общественное движение без какой-либо связи с россий-

скими историческими корнями. Несмотря на то, что добровольное участие людей в общественно-

полезной деятельности имеет достаточно глубокие корни, лишь в XX столетии оно было идеологиче-

ски фундировано и образовало семантическую категорию, получив дефиницию – «волонтёрство» 

(иначе – «добровольчество»). 

Вначале обратимся к нормативно-правовой базе – законодательным источникам – и рассмот-

рим предлагаемое ими определение. В статье 5 Федерального закона «О благотворительной дея-

тельности и благотворительных организациях», принятого 11 августа 1995 года (в редакции от 

23 декабря 2010 года) доброволец (волонтёр) определяется как «физическое лицо, осуществляющее 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (доб-

ровольческой деятельности)». Это определение требует уточнения и конкретизации, за которыми 

мы можем обратиться к Концепции развития социального добровольчества в Санкт-Петербурге, 

утверждённой на период с 2008 по 2011 годы (постановление № 45 правительства Санкт-

Петербурга от 23 января 2008 года). Согласно данному документу, добровольцами являются «граж-



 

 

дане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда», а добро-

вольческая деятельность, в свою очередь, – это «способ самовыражения и самореализации граждан, 

действующих индивидуально или коллективно на благо других людей или общества в целом».  

В данном случае понятия «добровольчество» и «благотворительность» имеют терминологически 

различные значения, и, более того, делается акцент на примате «доброй воли» как мотиве, источни-

ке преобразования окружающего нас мира. 

С целью конкретизации исследуемой дефиниции понятия обратимся к более ранним источ-

никам, которые не менее значимы с позиции лексического толкования интересующих нас понятий. 

В. И. Даль даёт следующий ряд терминов: «доброволец (а не наёмник) – солдат воюющий за де-

нежное вознаграждение (то есть не из идеологических, политических, национальных соображений 

или требования воинской обязанности). Следовательно, на первое место у такого человека стано-

вится несколько иной, чем материальное вознаграждение, мотив [4, с. 395].  

Перейдём теперь к трактовкам термина «добровольчество», применяемым исследователями с 

позиции социальной значимости данной практики. Ю. Дорожинская определяет понятие «добро-

вольчество» просто как добровольную помощь [5, с. 4]. Авторы одной из работ, посвящённой доб-

ровольчеству (М. Грин и др.), предлагают более распространённое понятие добровольчества, опре-

деляя его как «стремление помочь людям, когда они сталкиваются с определёнными проблемами» 

[3, с. 14]. Кроме того, отметим, что, по мнению авторов книги под редакцией С. Кулясовой, «добро-

волец не получает денежного вознаграждения» и, кроме того, он является участником, создателем, 

а не зрителем [8, с. 18]. 

Одной из первых классических дефиниций, получивших распространение в нашей стране, 

стало определение М. Очмана и П. Джордана [12, с. 1].  

С. В. Полатайко определяет добровольчество как «участие в чём-то конкретном, находящем-

ся за рамками интересов индивида или семьи» [14, с. 1]. То есть, человеком в его деятельности 

движет стремление принести пользу обществу.  

Н. Ю. Слобжанин пишет, что добровольчество – это «явление, когда человек добровольно, 

без принуждения затрачивает своё время, талант и энергию, чтобы помочь другим, чтобы построить 

здоровое, устойчивое общество» [16, с. 8].  

В. В. Митрофаненко расширяет границы данного понятия, определяя добровольчество как 

общественно полезную деятельность на основе добровольного выбора, отражающего личные инте-

ресы и позиции гражданина, его активного участия в жизни человеческих сообществ, способству-

ющего улучшению качества жизни человека [10, с. 4].  

По мнению В. А. Лукьянова и С. Р. Михайловой, «добровольчество – способ самовыражения 

и самореализации граждан, действующих индивидуально, или коллективно на благо других людей, 

или общества в целом (лежит в основе функционирования третьего сектора – некоммерческого), 

способ активного включения самого общества в процесс устранения негативных явлений в соци-

альной жизни» [11, с. 11]. 

Для российского подхода к анализу добровольчества характерна также, редукция его значе-

ния до уровня области социальной работы, так как зачастую исследователи приводят дефиниции 

данного понятия, отражающие как альтруистический характер деятельности, так и проявление ми-

лосердия, гуманности. 

Л. Е. Сикорская пишет: «Мы рассматриваем волонтерство как форму социального служения, 

осуществляемого по свободному волеизъявлению граждан, направленного на бескорыстное оказа-

ние социальных услуг людям, их поддержку, защиту, личностное развитие» [15, с. 52]. 

И. Ф. Албегова исследуя мотивы поведения студентов при выборе ими специальности «Социальная 

работа» упоминает желание приобретения «её как профессионального вида деятельности и практи-

ки волонтерства» [1, с. 78]. Более того, М. В. Певная и Я. В. Дидковская отмечают, что «что сфера 

социальной работы в большей степени связывалась журналистами с деятельностью немногочис-

ленных общественных организаций и волонтерских движений» [13, с. 95]. Л. А. Кудринская подхо-

дит к определению понятия добровольчество следующим образом: добровольчество в её понима-

нии является «деятельностью, осуществляемой людьми добровольно на безвозмездной основе и 

направленной на достижение социально значимых целей, решение проблем сообщества» [7, с. 15]. 

Именно в добровольчестве свобода выбора индивида должна реализовываться не только в процессе 

постановке цели, но и в возможности её достижения в повседневной деятельности. Е. Л. Шекова 



 

 

трактует термин «волонтерство» (добровольчество), опираясь на понимание добровольчества как 

части экономических взаимоотношений в социуме: «это система трудовых отношений, использую-

щая механизм нематериального стимулирования и преследующая социальные, благотворительные 

и иные общественно-полезные цели» [18, с. 97]. 

Итак, можно констатировать, что проведённый нами анализ дефиниций добровольчества поз-

волил выявить, что типичные определения российских ученых включают в себя следующие харак-

теристики:  

1) добровольчество как форма благотворительности, выражаемая действием;  

2) альтруистическая направленность добровольческой деятельности – отсутствие мотива эко-

номической выгоды, а также, осуществляемая без принуждения;  

3) субъект добровольческой деятельности – доброволец (его мотив – гуманистические ценности); 

4) объектом деятельности добровольца выступают социальные группы, нуждающиеся в соци-

альной помощи.  

В рамках данного исследования мы понимаем добровольчество как общественно-полезную 

деятельность, осуществляемую в свободное время (что говорит о высокой степени сознательно-

сти и осознанности выбора человека) на основе решения об участии, принятого добровольно и 

явившегося отражением его личных интересов и гражданской позиции, активного участия в жиз-

ни сообщества, способствующего улучшению качества жизни человека, не преследующая  

(в первую очередь) цели получения выгоды (просвещённое своекорыстие). 

Рассмотрим теперь представленные трактовки понятия «добровольческое движение». 

И. А. Медведев определяет добровольческое движение как «1) инструмент наработки у студентов 

разнообразных социальных компетенций (или традиционных знаний, умений, навыков), которые 

должны помочь молодёжи адаптироваться на современном рынке труда; 2) форму активизации тра-

диционных практических занятий путём вовлечения студентов в добровольческую работу; 3) метод 

реализации государственной политики в сфере воспитания подрастающего поколения; 4) инстру-

мент развития связи государства и общества через волонтёрское движение» [9, с. 45–47]. Отметим, 

что данные определения, во-первых, могут выступать в качестве функций добровольческого дви-

жения как социальной системы, во-вторых, в данном случае рассматривается волонтёрское движе-

ние на базе вуза, а, следовательно, нам необходима выработка иного, отличного от приведённого 

определения интересующего нас понятия. 

Будучи солидарными с О. И. Холиной, которая отмечает, что добровольческое движение, 

подпадает под определение «социальной общности, деятельность которой может рассматриваться  

в качестве компонента социальной работы» [19, с. 3], мы рассматриваем добровольческое движение 

как определённую общность людей, объединённых по какому-либо признаку. В «Стратегии разви-

тия добровольческого движения в Центральном административном округе города Москвы», разра-

ботанной на период с 2012 по 2016 годы, добровольческое движение определяется как «свободное 

ассоциированное объединение добровольцев и добровольческих групп, испытывающих потреб-

ность в координации своих действий, в получении ресурсной поддержки, в объединении общих 

усилий и разделяющих общие представления о миссии, целях и механизмах реализации доброволь-

чества», или если говорить об объединяющем факторе более доступно, то в качестве него для со-

общества людей выступают «добровольческие ценности». 

Ю. А. Гилёва справедливо отмечает структурность в понимании добровольческого движения, 

определяя его как «множество общественных организаций, осуществляющих не только благотвори-

тельную деятельность, но и более широкую общественно полезную деятельность на безвозмездной 

основе» [2, с. 73]. Наиболее удачным, на наш взгляд, является определение, предложенное 

Л. П. Конвисаревой: «Волонтерское движение – это добровольная форма объединения для мобили-

зации социальной инициативы, достижения общественно значимых целей, совместного решения 

общих проблем, способствующая личностному росту его участников и развитию социальной ак-

тивности молодежи [6, с. 9]. 

Итак, рассмотрев некоторые трактовки интересующего нас термина, попытаемся дать ему 

собственную характеристику. Добровольческое движение – добровольное объединение равноправ-

ных индивидов, социальных групп, организаций (союзы, ассоциации, сети), имеющих в своей основе 

идею добровольчества (и, как правило, объединяющихся «вокруг» неё для мобилизации социальной 

инициативы), различные формы коллективных действий (функционально обусловленных) которых 



 

 

направлены на поддержку социальных изменений (или против них), социальную реорганизацию, ре-

ализацию интересов и целей движения (общественно-значимых), решение социальных проблем. 

Анализ различных подходов к пониманию добровольчества позволил нам обозначить ключе-

вые элементы данного понятия: осознанность, добровольность (добрая воля), польза данной дея-

тельности для социума. 

Добровольческое движение как социальное явление – это характерная черта как российской, 

так и мировой общественности, проявляющаяся в деятельности людей на всех этапах историческо-

го развития общества. В современном мире добровольчество играет особую роль в оказании соци-

альных услуг людям, что определено, с одной стороны, эскалацией потребностей населения в сфере 

социальной защиты, помощи, поддержки и, с другой стороны, гуманистическими ориентациями 

активной части общества, а также тем обстоятельством, что деятельность добровольцев характери-

зуется колоссальным потенциалом, а кроме того, повышает качество жизни населения. Основными 

понятиями, используемыми нами для характеристики социально значимого добровольческого дви-

жения, являются «добровольчество» как социальный институт и «доброволец», выступающий од-

новременно как объект, так и субъект добровольческой деятельности.  
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