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Введение 
 

Молодежь является наиболее активной социально-

демографической группой, способной стать наиболее активным участ-

ником волонтерского движения. В специальных исследованиях к кате-

гории «молодежь» относятся граждане в возрасте 14–30 лет включи-

тельно, которые могут рассматриваться в качестве наиболее перспек-

тивной части общества, способные выступать в роли ведущего субъек-

та общественного воспроизводства. При этом подчеркивается, что мо-

лодежь не просто воспроизводит культурные образцы, которые доста-

лись или были переданы ей от представителей старшего поколения, но 

способна сама вносить в них инновационные изменения, передавая их 

следующим поколениям (Социология молодежи, 2017. С. 10, 18). В ус-

ловиях современного общества молодые люди призваны выступать в 

качестве инноваторов в различных сферах конструирования социаль-

ной реальности, причем представителям молодежи нередко приходит-

ся самостоятельно определять цели своих стремлений. Очевидно, что 

такое значимое социальное явление, как волонтерство, предоставляет 

для молодых людей хорошие перспективы и возможности проявления 

собственной инициативы, реализации в качестве участников различ-

ных добровольческих проектов и программ. Волонтерство, или добро-

вольчество, выступает в качестве эффективного механизма выстраива-

ния социальных отношений и взаимодействий, получения новых для 

субъектов волонтерской деятельности знаний и навыков, применения 

собственных моральных и духовных качеств. Участие в волонтерском 

движении означает для молодежи возможность оказывать необходи-

мую помощь нуждающимся в ней лицам, ощущая при этом собствен-

ную значимость и пользу от производимых действий.  
 

Волонтерство: понятие и функции 
 

В социологической науке существует распространенное пред-

ставление о том, что молодежь как определенная общность людей об-

ладает определенной специфической субкультурой, являющейся спе-

цифическим способом организации жизнедеятельности молодых лю-

дей, которые объединены в автономное целостное образование внутри 

господствующей культуры. С точки зрения известных отечественных 

специалистов в области социологии молодежи В.И. Чупрова и 

Ю.А. Зубок, молодежная субкультура представляет собой результат 

деятельности молодежного сообщества, его самоорганизации на осно-

ве сходства социального положения, потребностей и интересов входя-

щих в них молодых людей. Как отмечают указанные исследователи, 
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субкультуры характеризуются наличием свойственных для них норм, 

правил поведения и ценностных ориентаций, которые отражают спе-

цифику духовных потребностей, интересов, стиля жизни входящих в 

них молодых людей (Зубок, 2009. С. 82–83). При этом, говоря о моло-

дежной субкультуре, социологи, как правило, подчеркивают наличие 

множества видов субкультур. На наш взгляд, волонтерство, или доб-

ровольчество, можно рассматривать в качестве одного из характерных 

проявлений молодежной субкультуры. Как уже отмечалось выше, та-

кое социальное явление, как волонтерство, предполагает для вовлечен-

ных в соответствующую деятельность индивидов широкие возможно-

сти для самовыражения, реализации своих духовно-нравственных и 

этических ценностей, проявления гражданской позиции. 

С точки зрения М.В. Певной, волонтерство может быть охарак-

теризовано как социальное движение, в рамках которого осуществля-

ется инвестирование знаний, умений, а также способностей и усилий 

волонтеров, или добровольцев. Волонтеры выступают здесь в качестве 

субъектов, имеющих одинаковые культурные ценности и ориентации, 

способных к регулированию и организации определенных форм своей 

деятельности. Анализ волонтерства в контексте концепций социально-

го движения позволяет характеризовать его как общность, представи-

тели которой воспринимают себя как активных субъектов социально 

значимой деятельности, выступают «создателями общественной си-

туации». В состав волонтерского сообщества входят люди, способные 

к решению конкретных социальных проблем, достижению поставлен-

ных целей гуманистического характера (Певная, 2016. С. 35–36). В 

данном контексте необходимо выделить основные социальные функ-

ции волонтерства применительно к молодежи, среди которых осново-

полагающее значение имеет функция социализации. Эта функция 

включает освоение представителями общности волонтеров, или доб-

ровольцев, характерных для нее норм и ценностей, ориентиров пове-

дения. Как уже отмечалось выше, волонтерская деятельность дает во-

влеченным в нее субъектам большой спектр возможностей для само-

реализации, обеспечивая молодому человеку возможность проявить 

свой коммуникативный потенциал в различных взаимодействиях, при-

обрести лидерские навыки и компетенции, что в будущем может стать 

основой успешного построения карьеры, эффективной профессио-

нальной социализации. 

В современной отечественной социологической литературе, по-

священной процессу социализации молодежи, обращается внимание 

на сложность и неоднозначность данного процесса, доминирование в 
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его рамках стихийной составляющей, существующей наряду с направ-

ляемой и контролируемой социализацией, воздействие на процесс со-

циализации большого количества негативных факторов. К числу пози-

тивных факторов процесса социализации современной молодежи от-

носится волонтерство, или добровольчество, способствующее форми-

рованию различных положительных качеств, ценностей и ориентиров 

поведения, соответствующих ожиданиям и потребностям общества. 

Как справедливо отмечает Л.Е. Сикорская, добровольчество выступает 

в качестве одной из форм социализации молодежи, которая объектив-

но способствует развитию у молодых людей необходимых социальных 

качеств (Сикорская, 2009. С. 139).  

Основополагающим принципом волонтерской деятельности яв-

ляется добровольность, или добровольный выбор данного вида дея-

тельности субъектом, являющимся участником волонтерского движе-

ния. Хорошо известен тот факт, что максимальная реализация индиви-

дом себя в каком-либо определенном занятии возможна в том случае, 

если эта деятельность осуществляется им добровольно, без принужде-

ния в той или иной форме. По этой причине добровольчество рассмат-

ривается в различных странах мира в качестве важнейшего элемента 

социально ориентированного общества. Так, социальная работа, осу-

ществляемая молодыми людьми на добровольной основе, играет 

большую роль в личностном развитии, развитии межличностных от-

ношений и взаимодействий, являясь значимым компонентом общего 

развития и социализации современной молодежи. Волонтерство, или 

добровольчество, способствует формированию у молодых людей та-

ких качеств, как милосердие, толерантность, способность нести само-

стоятельную ответственность за порученную работу, благоприятствует 

росту чувства самоуважения, обеспечивает занятость значимым и об-

щественно полезным делом, формирует у субъекта волонтерской ак-

тивности необходимые социальные качества и навыки, необходимые 

для взрослой жизни и профессиональной деятельности. К числу важ-

ных социальных навыков, вырабатываемых посредством добровольче-

ской деятельности, можно отнести, к примеру, развитие коммуника-

тивных способностей и компетенций, формирование лидерских навы-

ков, исполнительской дисциплины, готовность защищать и отстаивать 

права и законные интересы других людей, проявлять инициативу и т.д.    

Как справедливо отмечает М.Н. Баланян, волонтерская деятель-

ность является наиболее значимой именно применительно к молодежи, 

в частности учащейся. Волонтерство в случае с учащимися может рас-

сматриваться в качестве эффективной педагогической технологии, 
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способствующей формированию у молодых людей необходимых со-

циальных и гражданских качеств (Баланян, 2015. С. 15). Отсюда и та-

кие функции волонтерской деятельности, как воспитательная, образо-

вательная, познавательная и профилактическая, а также функции са-

мопознания и самоутверждения. Участие в волонтерском движении 

может содействовать освоению молодыми людьми основополагающих 

норм и правил поведения, характерных для общества в целом, органи-

зации полезной для молодежи досуговой деятельности, обмену ин-

формацией, различными креативными идеями в ходе коммуникации с 

другими субъектами волонтерской активности. По отношению к со-

циуму волонтерство, или добровольчество, может рассматриваться как 

способ повышения активности гражданского характера, формирования 

ответственного поведения в обществе и различных социальных груп-

пах, активной жизненной позиции, связанной с решением актуальных 

общественных проблем, защитой своих прав и свобод, прав и свобод 

других граждан. Движение волонтеров, отличающееся ярко позитив-

ными целями и содержанием, является хорошей альтернативой раз-

личным видам антиобщественного, девиантного поведения, способст-

вуя снижению рисков в среде молодежи. Большое значение имеет то 

обстоятельство, что формирование профессиональной компетентности 

учащихся групп молодежи, осуществляющейся посредством участия в 

добровольческой деятельности, дает молодым людям возможность 

приобретения важного социального и профессионального опыта.  

Помимо обозначенных функций, к функциям молодежного во-

лонтерства можно отнести формирование социального, культурного и 

символического капитала. Социальный капитал волонтерской общно-

сти на индивидуальном уровне предоставляет вовлеченному в ее дея-

тельность молодому человеку определенные преимущества в рамках 

реализации определенных целей его жизнедеятельности, построения 

успешной карьеры, расширения сети социальных взаимодействий с 

представителями различных добровольческих объединений. В разви-

тых капиталистических государствах Запада социальный капитал раз-

личных общностей волонтеров находит проявление в высоком уровне 

доверия населения стран к деятельности, осуществляемой доброволь-

цами. Здесь важным элементом социального капитала становится без-

условное признание ценностей волонтерского движения абсолютным 

большинством граждан. Сами субъекты волонтерской деятельности, 

как правило, обладают в этих странах высоким уровнем образования и 

квалификации (культурный капитал), занимаясь добровольчеством в 

период своего обучения в ведущих учебных заведениях. В большинст-
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ве случаев те молодые люди в западных странах, которые занимаются 

волонтерством во время учебы, в дальнейшем приобретают высокий 

социальный статус, реализовав себя в профессиональной деятельности 

и карьере, что позволяет им уже во взрослом возрасте жертвовать зна-

чительные средства на развитие волонтерского движения. В рассмат-

риваемых странах сами волонтерские практики воспринимаются мас-

совым сознанием в качестве атрибута хорошего воспитания, высокого 

уровня образованности молодых людей, отождествляются с успешно-

стью и благополучием. В данном контексте следует отметить, что в 

случае общественного признания добровольчества как модели успеш-

ного поведения эта деятельность неизбежно должна будет рассматри-

ваться представителями различных социальных групп и слоев как пре-

стижная и привлекательная.  

Нормативно-ценностные основания волонтерской деятельности, 

предусматривающие практическую реализацию в ее рамках основопо-

лагающих гуманистических принципов и идеалов, выступают в каче-

стве важного фактора распространения данного социального явления в 

различных социокультурных условиях в широких масштабах, что фак-

тически стимулирует становление добровольчества в качестве значи-

мого социального института. Как утверждает П. Штомпка, в условиях 

нарастающих социальных изменений в современном обществе проис-

ходит возрастание роли отдельных индивидуальных субъектов, кото-

рые способны своими повседневными действиями преображать собст-

венное общество (Штомпка, 2005). Данное утверждение является осо-

бо актуальным применительно к молодежи, являющейся наиболее ак-

тивной социально-демографической группой, представителей которой 

характеризует склонность к инновационным изменениям, деятельно-

сти, направленной на преобразование окружающей социальной среды. 

Волонтерство, или добровольчество, может функционировать в каче-

стве важного социального института, который порождает обществен-

ный капитал, создает условия для эффективных действий в определен-

ных устоявшихся общностях людей. С точки зрения Т.П. Беловой и 

А.В. Рожковой, существуют три основные сферы выработки социаль-

ного капитала, осуществляемой посредством добровольческой дея-

тельности: макроуровень (имеется в виду то, что социальная актив-

ность волонтеров, или добровольцев, «способствует накоплению соци-

ального капитала обществом в целом», благоприятствуя усилению у 

его членов таких качеств, как доверие, солидарность и т.д.); мезоуро-

вень, или уровень конкретных групп и организаций; микроуровень, 

или индивидуальный уровень (Белова, 2017).  
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Все вышеперечисленное дает основание рассматривать волон-

терство в качестве важного институционального и сетевого компонен-

та гражданского общества.    
 

Потенциал институционального подхода  

к исследованию волонтерства 
 

В рамках институционального подхода волонтерство, или добро-

вольчество, может рассматриваться в качестве значимого института 

гражданского общества, в основе функционирования которого нахо-

дятся принципы целостности и органической солидарности. С точки 

зрения известного зарубежного исследователя социальных институтов 

Д. Норта, роль последних заключается в том, что они трактуют прави-

ла игры, задают определенные рамки в обществе: появление новых ин-

ститутов происходит в том случае, когда общество «усматривает воз-

можность получения прибыли, которая не может быть получена в ус-

ловиях уже существующей институциональной системы» (Норт, 1997. 

С. 6). Волонтерство, если следовать логике Д. Норта, относится к та-

ким видам деятельности, которые дают возможность снизить государ-

ственные расходы, способствуя тем самым росту доходов, что высту-

пает в качестве важной предпосылки институционального оформления 

волонтерства. Известный отечественный исследователь 

Г.Е. Зборовский определяет социальный институт как «устойчивую 

форму организации общественной жизни и совместной деятельности 

людей, включающую в себя совокупность лиц и учреждений, наделен-

ных властью и материальными средствами для осуществления соци-

альных функций и ролей, управления и социального контроля за со-

блюдением норм и правил поведения» (Зборовский, 2017. С. 8). 

На основе выделенных Г.Е. Зборовским признаков социального 

института могут быть вычленены основополагающие признаки соци-

ального института волонтерства, или добровольчества. Так, в качестве 

образцов поведения здесь выступают содействие, поддержка и взаи-

мопомощь, культурных символов – логотипы добровольческих цен-

тров и документы организаций, общностей волонтеров, отдельных 

участников этого движения, идеологии – альтруистские ценности, 

принципы социальной солидарности и сотрудничества, основных 

структурных элементов – организации волонтеров и группы добро-

вольцев, основные направления их деятельности, взаимодействия во-

лонтеров внутри добровольческой общности и за ее пределами, скла-

дывающиеся на основе этих взаимодействий нормы и принципы, 

функций – социализационная, коммуникативная и т.д. Иными слова-
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ми, структуру института волонтерства, или добровольчества, состав-

ляют, соответственно, общности волонтеров, способные принимать 

различные организационные формы, многочисленные и разнообразные 

добровольческие практики, ресурсы социального, экономического, по-

литического и культурного характера, формальные и неформальные  

нормы и правила деятельности волонтеров, базирующиеся на гумани-

стических нормах и ценностях, а также различные традиции и образцы 

поведения волонтеров. 

Необходимо отметить, что современный социологический ин-

ституционализм базируется на представлении, согласно которому 

«институты конструируют акторов» (Глобализация и социальные  

институты … , 2010. С. 47). С точки зрения петербургского социо-

лога В.И. Ильина, социальный институт в конструктивистском по-

нимании представляет собой «надындивидуальный феномен, сово-

купность устойчивых форм взаимодействия людей». Его содержа-

ние – это формы, которые в разных социальных институтах отли-

чаются степенью устойчивости и способами ее поддержания.  

В.И. Ильин различает два типа социальных институтов, выделяе-

мых в соответствии со способом их вовлечения в процесс социаль-

ного конструирования иерархий. Это институты-субъекты, пред-

ставляющие собой организации различных типов и масштабов, ха-

рактеризующиеся способностью действовать в качестве надынди-

видуальных субъектов, которых отличает стремление к конструи-

рованию окружающей реальности в соответствии с собственными 

проектами (государство, партии, профсоюзы, ассоциации, церковь, 

фирмы), и институты-механизмы, являющиеся устойчивыми ценно-

стно-нормативными комплексами, регулирующими различные об-

ласти человеческой жизнедеятельности (брак, семья, собственность, 

капитал, религия) (Ильин, 2000. С. 77). Если исходить из данной 

концепции, волонтерство, или добровольчество, можно рассматри-

вать в качестве и коллективного субъекта социальной помощи, и 

важного механизма интеграции и солидарности. 

На наш взгляд, основополагающей целью института волонтер-

ства следует считать эффективное содействие реализации на прак-

тике различных направлений социальной политики, объектами ко-

торой могут выступать представители многочисленных социальных 

групп и слоев, нуждающиеся в социальной поддержке, сбалансиро-

ванное развитие общества в целом. Институциональный подход, с 

точки зрения автора, может служить важным методологическим ос-

нованием исследования молодежного волонтерства. Сущность ин-
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ституционального подхода к исследованию данного социального 

явления заключается в том, что рассматриваемый институт волон-

терства, или добровольчества, реализуя присущие ему функции, ре-

гулирует деятельность добровольцев как участников волонтерского 

движения, членов определенного общества в рамках складываю-

щихся в нем отношений и взаимодействий, возникающих внутри 

общности волонтеров и за ее пределами. Институт волонтерства 

также генерирует возможности и условия для реализации основных 

потребностей самих добровольцев и тех лиц, которым оказывается 

социальная поддержка, обеспечивает социальную интеграцию и 

осуществляет поддержание устойчивости социальной жизни, реали-

зуя социализационную функцию применительно к молодым людям, 

участвующим в волонтерском движении.    

Сущность институционального подхода к изучению молодеж-

ного волонтерства состоит в понимании того, что , выполняя при-

сущие ему функции, рассматриваемый институт волонтерства осу-

ществляет регулирование деятельности добровольцев, являющихся 

членами общества и вступающих в различные социальные отноше-

ния и взаимодействия внутри общности волонтеров, а также за ее 

пределами, генерирует новые возможности и создает условия для 

всестороннего удовлетворения потребностей как представителей 

волонтерского сообщества, так и получателей социальной помощи, 

способствует социальной интеграции и поддержанию устойчивости 

жизнедеятельности общества, осуществляет социализацию молодых 

людей, вовлеченных в деятельность различных волонтерских 

структур. В рамках исследования молодежного волонтерства рас-

сматриваемый институциональный подход ориентирован на изуче-

ние той роли, которую молодежная волонтерская общность играет в 

развитии институциональных норм и структур, анализ механизмов, 

обеспечивающих взаимодействие указанной общности с различны-

ми общественными институтами, в том числе институтами профес-

сии и образования. Ценность институционального подхода приме-

нительно к исследованию волонтерства заключается в том, что 

именно этот подход позволяет дать научное объяснение тому, как 

осуществляется развитие волонтерства, в данном случае  – моло-

дежного волонтерства, в определенных социокультурных условиях, 

в конкретный период исторического развития общества, как проис-

ходят изменения различных форм самоорганизации молодых лю-

дей, вовлеченных в добровольческое движение, какую роль играет 

волонтерство в процессах социализации и профессионализации на  
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индивидуально-личностном и общественном уровнях. Используя 

институциональный подход, можно определить степень эффектив-

ности и результативности определенных разновидностей и меха-

низмов государственного и общественного воздействия на функ-

ционирование волонтерского движения, регулирования возникающих 

в рамках данного института социальных связей и взаимодействий.  

С точки зрения М.В. Певной, институциональный подход 

«включает в себя необходимость и возможность рассмотрения в 

рамках социологического исследования» ряда проблем, в том числе 

осуществления анализа института волонтерства как специфической 

созданной людьми структуры взаимодействия, способной транс-

формировать ценностные установки людей в основополагающий 

фактор мотивации их поведения, которое в конечном итоге помога-

ет преодолеть ситуацию неопределенности в обществе, определен-

ным образом организовать повседневную жизнь людей. Рассматри-

ваемый процесс включает мощное воздействие на сознание, миро-

воззрение и базовые ориентации молодых людей, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, включенных в «институциональное 

поле волонтерства» (Певная, 2016. С. 108). Другая проблема связа-

на с изучением различных типов взаимодействия представителей 

добровольческой общности: с получателями социальной помощи, с 

лицами, представляющими государство, определенным образом ре-

гулирующими волонтерскую деятельность, с различными специа-

листами, получающими материальное вознаграждение за свой труд. 

Ценность институционального подхода в исследовании молодежно-

го волонтерства также состоит в том, что он переводит ракурс ис-

следования на анализ не отдельного добровольца, а именно общно-

сти молодых волонтеров, или добровольцев. 
 

Потенциал деятельностного подхода в исследовании волонтерства 
 

В качестве другого методологического подхода выступает дея-

тельностный подход. Суть его заключается в изучении волонтерства в 

качестве конкретного вида деятельности, являющейся неотъемлемой 

частью образа жизни волонтеров, или добровольцев, реализуемого 

представителями волонтерской общности. Говоря о деятельности во-

лонтеров, мы имеем в виду не только конкретное ее содержание и ус-

ловия осуществления, но и формирующееся в рамках ее практической 

реализации определенное отношение добровольцев к самим себе и к 

окружающей социальной среде. С позиций деятельностного подхода 

молодежное волонтерство может исследоваться в контексте изменения 
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сознания и поведения молодых людей, осуществляющегося под воз-

действием их практической активности в рамках реализации добро-

вольческой деятельности. Помимо этого, рассматриваемый деятельно-

стный подход к изучению молодежного волонтерства позволяет выде-

лить отличия содержания данной общественно полезной деятельности 

от аналогичной деятельности, осуществляемой государственными ор-

ганами и профессиональными специалистами в сфере социальной за-

щиты. Необходимо отметить, что волонтеры, или добровольцы, а так-

же представители государственных учреждений социальной помощи и 

социального обеспечения нуждающихся (соцработники, медики, пси-

хологи и т.д.) могут осуществлять идентичную деятельность, однако 

труд представителей волонтерской общности и членов профессио-

нальных сообществ регулируется с помощью различных норм и пра-

вил, реализуется в принципиально разных социальных условиях (дея-

тельностный подход, с точки зрения М.В. Певной, выводит исследова-

теля на целый комплекс проблем, которые связаны с профессионали-

зацией волонтерства в сфере социальной работы в различных учреж-

дениях: данные проблемы выходят за рамки предметной области на-

стоящего исследования) (Певная, 2016. С. 108).  
 

Резюме 
 

Волонтерство может функционировать в качестве важного со-

циального института, который порождает общественный капитал, 

создает условия для эффективных действий в определенных усто-

явшихся общностях людей: это особенно актуально применительно 

к молодежи, являющейся наиболее активной социально-

демографической группой, представителей которой характеризует 

склонность к инновационным изменениям, деятельности, направ-

ленной на преобразование окружающей социальной среды. Цен-

ность институционального подхода в исследовании молодежного 

волонтерства также состоит в том, что он переводит ракурс иссле-

дования на анализ не отдельного добровольца, а именно общности 

молодых волонтеров, или добровольцев. В качестве другого мето-

дологического подхода, используемого в рамках настоящего иссле-

дования, выступает деятельностный подход, с позиций которого 

молодежное волонтерство может исследоваться в контексте изме-

нения сознания и поведения молодых людей, осуществляющегося 

под воздействием их практической активности в рамках реализации 

добровольческой деятельности.   
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