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Введение.

Развитие  гражданского  общества  является  важным  национальным  и 
международным приоритетом современной эпохи. Будущее России, ее место 
в мировом сообществе в значительной мере зависят от включенности в этот 
процесс,  обеспечивающий  возможность  самореализации  личности. 
Становление  гражданского  общества  в  России  означает  смену  парадигм 
взаимоотношений  между  властью  и  обществом,  гражданами  и  их 
организациями  и,  как  следствие,  формирование  иных  основ  их 
взаимодействия,  что  подразумевает  возникновение  новых  институтов, 
правового поля и соответствующего им типа личности. 

В развитии гражданского общества немаловажную роль играет волонтерство. 
Волонтеры рассматривают свою деятельность как инструмент социального, 
культурного, экономического и экологического развития. Также необходимо 
отметить, что волонтерство является добровольным выбором, отражающим 
личные  взгляды  и  позиции,  активное  участие  гражданина  в  жизни 
человеческих сообществ. Оно должно способствовать улучшению качества 
жизни, личному процветанию и углублению солидарности людей.

Актуальность работы заключается в том, что волонтерство -  относительно 
новое  понятие  для  нашей  страны,  и  имеется  много  тем,  не  раскрытых 
исследователями до сих пор.

Цель: проследить связь  волонтерства с развитием гражданского общества.

Для достижения цели, мною были поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие «волонтерство».

2. Изучить историю развития волонтерства.

3. Узнать роль волонтерства в социальной работе.

4. Изучить  понятие  «гражданское  общество»  и  проследить  его 
историческое развитие и связь с волонтерством.

5. Рассмотреть  существующие  индексы  развития  гражданского 
общества.. 



1. Волонтерство.

1.1. Понятие «волонтерство». 

История не помнит такого общества,  в котором не существовало бы идей 
доброй  и  бескорыстной  помощи.  Добровольная  помощь,  оказываемая 
человеком  или  группой  людей  обществу  в  целом  или  отдельным  людям, 
основана на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества 
и  не  преследует  целей  извлечения  прибыли,  получения  оплаты  или 
карьерного  роста.  И  эта  помощь  может  принимать  различные  формы:  от 
традиционных  видов  взаимопомощи  до  совместных  усилий  тысяч  людей, 
направленных  на  преодоление  последствий  стихийного  бедствия, 
урегулирование  конфликтных  ситуаций,  искоренение  бедности. 
Добровольная  помощь  включает  в  себя  действия,  предпринимаемые  на 
местном, общенациональном и международном уровнях, а также на уровне 
международного сообщества в целом, которые осуществляются, невзирая на 
границы . Понятие «добровольчество», а в современной западной социологии 
«волонтерство»  (Volunteerism)  применяется  для  обозначения 
добровольческого  труда  как  деятельности,  осуществляемой  людьми 
добровольно  на  безвозмездной  основе  и  направленной  на  достижение 
социально  значимых  целей,  решение  проблем  сообщества.  Добровольцы 
играли  и  продолжают  играть  значительную  роль  в  развитии  прогресса  и 
повышении  общего  уровня  благосостояния  индустриально  развитых  и 
развивающихся стран, как в рамках национальных программ, так и программ 
ООН  по  оказанию  гуманитарной  помощи,  технического  содействия, 
соблюдению прав человека, демократизации общества и укреплению мира. 
Также добровольчество играет важную роль в развитии общества. На идеях 
добровольной помощи основана деятельность многих неправительственных 
организации,  профессиональных  ассоциаций,  профсоюзов  и  других 
гражданских организаций. Многие кампании по ликвидации безграмотности, 
иммунизации населения, защите окружающей среды в значительной степени 
зависят от усилий, предпринимаемых добровольцами. 

Вовлеченность  в  добровольчество  не  имеет  религиозных,  расовых, 
возрастных  и  даже  политических  границ.  Многочисленные 
транснациональные  платформы  и  сети  добровольческих  некоммерческих 
организаций  привлекают  в  свои  проекты  и  программы  свыше  сотни 
миллионов людей ежегодно.

Слово  волонтер  произошло  от  французского  volontaire,  которое  в  свою 
очередь  произошло  от  латинского  voluntarius,  и  в  дословном  переводе 



означает  доброволец,  желающий.  В  18-19  веках  волонтерами  назывались 
люди, добровольно поступившие на военную службу.

Волонтером  может  быть  любой  человек,  желающий  посвятить  свое 
свободное  время  добровольному  труду,  а  также  обладающий  таким 
качеством как ответственность. На сегодняшний день институт волонтерства 
распространен  во  многих  странах  мира,  становясь  все  более  значимым 
педагогическим ресурсом развития общества. 

Как правило, совместная деятельность волонтеров осуществляется в рамках 
разного рода ассоциаций, способствует реализации основных человеческих 
потребностей  на  пути  строительства  более  справедливого  и  мирного 
общества,  более  сбалансированному  экономическому  и  социальному 
развитию, созданию новых рабочих мест и новых профессий



1.2.  История развития волонтерства. 

Необходимо уточнить, что в некоторых государствах система волонтёрства 
до  введения  всеобщей  воинской  повинности  была  основным  способом 
комплектования армий (мы можем увидеть это в Великобритании до первой 
мировой войны 1914-1918). В XVIII - первой половине XIX века в Австро-
Венгрии, Франции и Италии существовали волонтёрские батальоны и полки, 
вливавшиеся в состав регулярной армии. Во второй половине девятнадцатого 
века  в  большинстве  государств  система  волонтёрства  потеряла  своё 
значение;  она  осталась  лишь  как  способ  комплектования  армии  в 
Великобритании (с 1961) и как дополнение к регулярной армии, особенно в 
военное время, в некоторых государствах. 

В  Большой  Советской  Энциклопедии  понятие  «волонтер»  трактуется  как 
лицо, добровольно поступившее на военную службу. Понятия добровольца 
или добровольчества и вовсе не рассматриваются. 

В целом же волонтерство как идея социального служения почти столь же 
древняя, как и понятие "социум". 

На  европейском  континенте  добровольчество  стало  приобретать  черты 
всеобщего социального феномена только лишь в ХХ веке.

После Первой Мировой войны, в 1920 во Франции, под Страсбургом, был 
осуществлен  первый  волонтерский  проект  с  участием  немецкой  и 
французской  молодежи,  в  рамках  которого  волонтеры  восстанавливали 
разрушенные  1-й  Мировой  Войной  фермы  в  районе  мест  наиболее 
ожесточенных боев между немецкими и французскими войсками. С тех пор 
волонтерство успело набрать размах и популярность всемирного масштаба. В 
добровольчестве  определились  разнообразные  формы,  виды, 
продолжительность деятельности. 

Труд добровольцев в 90-е годы XX века стал для США и европейских стран 
весомым  экономическим  ресурсом,  что  подтверждают  статистические 
данные. В 1998 году этим видом деятельности была охвачена почти половина 
граждан, а с учетом подростков старше 14 лет - 79%. 

В  этой  работе  участвуют  все  слои  населения  независимо  от  уровня 
образования,  профессии  и  доходов.  Волонтерство  в  этот  период 
рассматривается как форма гражданского участия в общественно полезных 
делах,  способ  коллективного  взаимодействия  и  эффективный  механизм 



решения  актуальных  социально-педагогических  проблем.  Таким  образом, 
добровольчество стало важной составляющей демократического общества. 

Восемь человек из десяти говорят,  что они стали волонтерами из чувства 
глубокого сострадания к нуждающимся людям. Более трех четвертых от всех 
опрошенных  были  заинтересованы  в  конкретной  задаче,  поставленной  в 
добровольческом  проекте.  Около  70%  добровольцев  участвуют  в 
волонтерских программах с целью получить новый взгляд на жизнь, людей, 
работу. 

Во Франции 19% взрослого населения хотя бы раз в жизни участвовали в 
волонтерских акциях. Из них 60% регулярно участвуют в добровольческой 
работе, отдавая ей более 20 часов в месяц. 46% опрашиваемых сказали, что 
они стали волонтерами, потому что они чувствуют в себе большое желание 
помогать другим. 

Каждый третий немец, - что составляет 34% населения Германии - является 
волонтером,  посвящая  работе  в  добровольческих  ассоциациях,  проектах  и 
группах  взаимопомощи  более  15  часов  в  месяц.  Многие  считают 
волонтерство уникальной возможностью для получения жизненного знания и 
опыта. 

Опыт волонтерства в прошлом имеют 26% японцев. Из них 48% уверены, что 
добровольческий труд очень полезен для личностного роста и общества в 
целом. 

Около 33% населения Ирландии является волонтерами. Общее количество 
времени, отданное на волонтерскую работу, равняется 96,454 рабочим часам 
в  год.  72% населения  считает,  что  волонтеры  делают  то,  что  никогда  не 
может быть сделано руками оплачиваемых сотрудников.

История  волонтерского  движения  в  России  отличается  от  зарубежной.  В 
России  идея  волонтёрства  (добровольчества)  уходит  в  далекие  времена,  в 
глубь  российской  истории,  когда  россияне,  воспитанные  на  моральных  и 
этических  традициях  православия,  оказывали  безвозмездную  помощь 
нуждающимся согражданам. 

Понятие,  содержание и форма волонтерского труда в современной России 
начинает  формироваться  одновременно  с  зарождением  третьего  сектора 
экономики (90-е годы), который составляют некоммерческие, общественные 
и  благотворительные  организации.  Их  деятельность  регулируется 
Федеральными законами,  среди которых есть закон "О благотворительной 



деятельности и благотворительных организациях" (7 июля 1995 г.), дающий 
юридическое  определение  волонтера:  "Волонтеры  -  граждане, 
осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 
труда  в  интересах  благополучателя,  в  том  числе  в  интересах 
благотворительной организации"

Добровольческое движение в России сегодня переживает новый подъем. Все 
больше  людей  понимают  необходимость  личного  участия  в  решении 
проблем, стоящих перед обществом и государством, и готовы безвозмездно 
посвятить этому свое время, использовать свои опыт и знания. По оценкам 
экспертов в России сегодня добровольцами являются около 4 млн. человек.



1.3. Волонтерство как субъект социальной работы.

Деятельность  по  социальной  поддержке  населения  не  входит  в  число 
государственных задач.  Если общество становиться субъектом социальной 
помощи, защищенность каждого его члена значительно возрастает. История 
допрофессионального развития социальной работы содержит свойственные 
российскому менталитету обычаи и традиции добровольной взаимопомощи. 
Эти традиции составляют основу развития волонтерского движения среди 
молодежи сегодня. 

Несмотря  на  богатство  содержания  волонтерской  деятельности  и 
разноплановость  ее  целевой  направленности,  можно  говорить  о 
существовании общих характеристик этого явления.

Прежде  всего,  доброволец  не  должен  заниматься  волонтерской 
деятельностью с целью получения финансовой прибыли, а любое финансовое 
возмещение  должно  быть  меньше  стоимости  выполненной  работы. 
Волонтерская  деятельность  должна  осуществляться  добровольно,  без 
принуждения со стороны.

Волонтерство сегодня - это мощное общественное движение, имеющее свои 
организации  во  всех  странах  мира,  но  давно  уже  переросшие  как 
национальные  границы,  так  и  сферу  применения  волонтерского  труда. 
Волонтерство, как показывает международный опыт, развивается в рамках 
так  называемого  третьего  сектора,  или  некоммерческих  организаций.  По 
решению  Генеральной  ассамблеи  ООН  2001  год  был  объявлен 
Международным годом волонтеров.

Во всем мире молодежное добровольческое движение уже получило широкое 
распространение,  а  его  роль  в  социальном  развитии  оценена  на 
международном  уровне.  Организация  Объединенных  Наций  признает 
добровольчество богатым источником энергии,  навыков,  местных занятий. 
Правительства  многих  стран  используют  ресурс  добровольчества, 
финансируя  его  проекты,  в  реализации  государственных  программ  по 
поддержке молодежи, в решении общественных проблем.



2. Теория и практика гражданского общества.

2.1. Понятие  «гражданское  общество»  и  его  историческое 
развитие.

Термин  "гражданское  общество"  имеет  глубокие  исторические  корни.  Он 
появился  уже  в  работах  Аристотеля  и  Цицерона,  которые,  однако, 
использовали его как синоним "политического общества" и самого полиса, 
так как для них общественная жизнь человека была неотделима от жизни 
полиса. В средневековье одной из предпосылок развития представлений о

наличие  определенного  независимого  от  властителей  поля  человеческого 
существования,  было  связано  с  западной,  католической  религией.  Как 
отмечает  в  своей  работе  "Гражданское  общество:  религиозное  измерение 
проблемы"  Е.Рашковский,  сама  католическая  ортодоксия,  объективно 
полагая  границы  властолюбивым  и  честолюбивым  притязаниям  своих  же 
членов  и  настаивая  на  примате  их  доброй  воли,  очерчивает  некое  поле 
свободы для гражданского общества. 

На рубеже XVIII и XIX веков в работах шотландских просветителей, прежде 
всего  Адама  Фергюсона,  а  также  в  работах  Руссо  и  Канта  появились 
различные  понимания  гражданского  общества  уже  в  современном  им 
контексте.  Так,  обсуждая  этот  тип  общества,  Кант  писал  о  нем,  как  об 
обществе, в котором "свобода в рамках существующих законов сочетается с 
максимально  возможным  развитием  несдерживаемых  ничем  усилий, 
тенденций,  иными  словами,  общества  с  полностью  гражданским 
устройством".  Дальнейшее  развитие  понятие  "гражданского  общества" 
нашло в работах Гегеля.  Гражданское общество,  считал Гегель,  выступает 
"не  как  атомистически распавшееся  на  единичные лица и  собравшееся  на 
мгновение только для единичного временного акта без дальнейшей связи, а 
как расчлененное на уже раньше конституированные товарищества, общины 
и корпорации, которые таким образом получают политическую связь".  Карл 
Маркс  рассматривал  гражданское  общество  как  "определенный 
общественный  слой,  определенную  организацию  семьи,  сословий  или 
классов", либо как совокупность производственных отношений. Следуя этой 
логике, он утверждал, что "анатомию гражданского общества следует искать 
в политической экономии". Ленин, следуя логике Маркса, отказался даже от 
самого  термина  «гражданское  общество»,  а  общественную  формацию 
трактовал как совокупность производственных отношений. В полном виде 
этот подход проявился уже в рамках "марксистско-ленинской философии", 
отказывавшей  такому  гражданскому  обществу  в  праве  на  дальнейшее 



существование  вместе  с  классовым  государством.  В  настоящее  время  не 
существует единого, общепринятого определения гражданского общества. С 
одной  стороны,  под  гражданским  обществом  многие  понимают  такой 
социальный  порядок,  такое  общественное  устройство,  которое  является 
благоприятным  для  развития  человеческой  личности  и  самодеятельных 
общественных  ассоциаций.  В  рамках  такого  подхода  современное 
гражданское общество, помимо населения и составляемых им разнообразных 
социальных  групп,  будет  включать  государственные  органы  власти  и 
соответствующие  организации,  сектор,  нацеленный  на  производство 
прибыли  (прибыльный  сектор)  и  сектор,  целью  которого  не  является 
производство прибыли (неприбыльный сектор, третий сектор), причем между 
этими тремя секторам не существует жестких границ.



2.2. Индексы развития гражданского общества.

Измерение  уровней  развития  гражданского  общества  является  важным 
направлением  эмпирических  исследований.  В  современной  науке 
используется множество различных показателей — индексов, позволяющих 
осуществить  классификацию  стран  или  отдельных  регионов  по  уровню 
развития  гражданского  общества  и  критериям  их  демократичности. 
Индикатор  —  это  «фрагмент  информации  (о  сложной  системе), 
позволяющий  судить  о  состоянии  системы  в  целом».  Динамика  любого 
индикатора нуждается в объяснении, интерпретации. Тем не менее, для того, 
чтобы оценить ситуацию «одним взглядом», индикаторы очень полезны.

Индексы  охватывают  различные  аспекты  организации  гражданского 
общества:  качество  жизни,  состояние  самочувствия  населения,  уровень 
свободы,  степень  его  влияния  на  политику,  мера  гражданского  доверия  к 
основным  политическим  институтам,  активность  общественного  сектора, 
уровень  политического  и  гражданского  участия,  степень  политической 
конкурентности и т. д.

Эмпирической  базой  для  расчета  индексов  чаще  всего  служат  данные 
периодических опросов населения по репрезентативной выборке (с учетом 
квот по полу, возрасту,  образованию и территориальному районированию) 
или данные экспертных опросов.

 «Индекс гражданского общества» (CIVICUS Civil Society Index).

Весной  2005  года  в  России  стал  реализовываться  проект  организации 
«Всемирный  альянс  за  гражданское  участие»  «Индекс  гражданского 
общества»  (CIVICUS Civil Society Index).  Проект  нацелен  на 
профессиональное  исследование  организаций  гражданского  общества  и 
стимулирование гражданской активности. Индекс будет отражать состояние 
четырех  измерений  гражданского  общества:  структуры  гражданского 
общества,  внешней  среды,  в  которой  существует  и  работает  гражданское 
общество,  ценностей,  которых  придерживаются  и  которые  защищают 
организации  гражданского  общества,  и  влияние,  которое  оказывают 
организации гражданского общества.

Первое  измерение  включает  в  себя  такие  параметры,  как  величина  и 
активность  негосударственного  общественного  сектора  в  стране,  его 
составные  части,  порядок  их  взаимодействия  друг  с  другом,  ресурсы, 
которыми располагают институты гражданского общества.



Второе измерение включает в себя такие параметры, как ценности, нормы и 
отношения,  которые  представляют  и  пропагандируют  институты 
гражданского общества, степень консенсуса или разногласий между ними.

Третье  измерение  касается  оценки  правовых,  политических  и  со-
циокультурных  условий  функционирования  и  развития  гражданского 
общества,  порядка  его  взаимодействия  с  государством,  сферой  бизнеса, 
международными неправительственными организациями.

Четвертое измерение относится к  оценке реального влияния гражданского 
общества на решение конкретных социально-экономических и политических 
проблем.

Для  каждого  из  этих  параметров  разработаны  особые  индикаторы. 
Некоторые  из  них  являются  универсальными,  применение  других 
предполагает специфический социальный и культурный контекст.

Изучение  Индекса  развития  гражданского  общества  —  это  новая 
международная  программа,  позволяющая  странам  регулярно  сверять 
состояние гражданского общества с международными стандартами и на этой 
основе разрабатывать пути его развития. В конечном счете, Индекс развития 
гражданского общества — это средство оценки, выработки на этой основе 
целей и программы укрепления и развития гражданского общества.

Другим  индикатором  развития  гражданского  общества  служит Индекс 
устойчивости НКО.

Индекс  устойчивости  НКО,  разработанный 
организацией Freedom House (www. freedomhouse. org),  отражает  степень 
развитости  в  исследуемой  стране  некоммерческого  или 
неправительственного сектора.

Индекс  устойчивости  неправительственных  организаций  —  инструмент 
сравнительной  оценки  уровня  развития  гражданского  общества, 
включающий 7 групп показателей: организационный потенциал, финансовые 
возможности,  правозащитная  деятельность  (возможности  продвижения 
общественных интересов), предоставление услуг, инфраструктура и образ в 
глазах общественности. Измеряется по шкале от 1 до 7 (1 — лучшее, 7 — 
худшее значение). Показатели от 1 до 3 увеличивают устойчивость НКО, 4 — 
среднее, можно сказать, нейтральное значение, и от 5 до 7 — препятствуют 
устойчивости и развитию НКО.



Динамика российского индекса в последние годы такова: 2000 г. — 4,3; 2001 
г. — 4,3; 2002 г. — 4,0; 2003 г. — 4,4; 2004 г. — 4,2.

По  данным  международного  исследования  «Индекс  устойчивости 
неправительственных  организаций»,  в  последние  годы  значение  этого 
индекса ухудшается. По сравнению с 2002 г., в 2003 г. ухудшение произошло 
по  всем  группам  показателей,  кроме  финансовой  жизнеспособности 
(последнее  положительно  характеризует  отечественный  бизнес,  гораздо 
активнее,  чем  бизнес  Восточной  и  Центральной  Европы  и  СНГ, 
финансирующий  некоммерческие  организации).  Российская  Федерация 
демонстрирует  негативную динамику и в  межстрановом сопоставлении.  В 
1997  г.  по  уровню  развития  гражданского  общества  она  опережала 
большинство стран постсоветского пространства, за исключением Венгрии, 
Польши и Словакии. Сегодня Россия находится среди таких государств, как 
Киргизия, Молдова, Армения.

Проблемы  гражданского  общества  в  российском  обществе  носят 
комплексный характер. Это и ограниченный характер поддержки со стороны 
населения,  и  трудности  взаимодействия  с  властью,  и  финансовая 
неустойчивость, и отсутствие критической массы организаций с прозрачной 
системой управления, действительно подотчетных широкой общественности, 
и  отсутствие  инфраструктуры  в  виде  отечественных  фондов  и  системы 
специализированного  образования  и  повышения  квалификации. 
Большинство  из  этих  проблем  в  той  или  иной  мере  обусловлены 
«примитивным,  архаичным,  неясным  законодательством»,  создающим 
«жестко  ограничивающую  деятельность,  недоброжелательную  среду»  для 
развития  инициатив  снизу.  Особенно значимую лепту  в  проблемы вносит 
налоговое законодательство.

В отечественной социологии для  оценки развития  гражданского  общества 
используют  и  иные  показатели,  например,  индексы  общественных 
настроений, которые регулярно измеряются ВЦИОМ. Эмпирической базой 
для расчета индексов, лежащих в основе динамических рядов, служат данные 
ежемесячных экспресс-опросов, проводимых ВЦИОМ по репрезентативной 
общероссийской выборке (с учетом квот по полу, возрасту, образованию и 
территориальному  районированию  Госкомстата)  в  39  областях,  краях  и 
республиках  России  в  100  населенных  пунктах  (количество  респондентов 
1600 человек).



Заключение. 

В настоящее время не существует единой общепринятой стороны изучения 
гражданского общества и его связи с волонтерской деятельностью. В моей 
работе были рассмотрены такие понятия как волонтер, волонтерство. Таким 
образом,  волонтерство  -   это  широкий  круг  деятельности,  включая 
традиционные  формы  взаимопомощи  и  самопомощи,  официальное 
предоставление  услуг  и  другие  формы  гражданского  участия,  которая 
осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта 
на  денежное  вознаграждение.  Это  течение  зародилось  достаточно  давно, 
однако понятие,  содержание  и  форма волонтерского  труда  в  современной 
России  начинает  формироваться  лишь  с  зарождением  третьего  сектора 
экономики  (90-е  годы).  Термин  "гражданское  общество"  имеет  глубокие 
исторические корни.  Он появился уже в  работах Аристотеля и  Цицерона, 
которые, однако, использовали его как синоним "политического общества" и 
самого  полиса,  так  как  для  них  общественная  жизнь  человека  была 
неотделима  от  жизни  полиса.  Развитие  волонтерства  непосредственно 
связано  с  развитием  гражданского  общества.  Показатели  развития 
некоммерческих  организаций  служат  индексом  развития  гражданского 
общества. 
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