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А. В. Шартынова, Н. Ю. Кирюшина

Аннотация. В статье представлены итоги правового анализа категорий, используемых в сфере благотворительной 
деятельности и добровольчества, выявлены признаки добровольческой деятельности, исследованы особенности 
молодежного добровольчества. Рассмотрены вопросы совершенствования нормативного - правового регули-
рования добровольческой деятельности в России в контексте развития институтов гражданского общества. 
Проанализированы тексты следующих актов: Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных организациях», Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ “Об 
организации и о проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”, Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях” и статью 7 Федерального закона “О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования” 
от 10.12.2010 г. №383, Концепция развития благотворительности и добровольчества в Российской федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 1054-р, Стратегия 
государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 
РФ от 18 декабря 2006 года №1760-р.
Ключевые слова: юриспруденция, роль, добровольчество, молодежь, регулирование, гражданское, общество, бла-
готворительная, деятельность, закон.

П
остроение гражданского общества заявлено 
в качестве стратегической цели российского 
государства. В своем ежегодном послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации в 2012 
году Президент РФ Д.А. Медведев отметил: «задачей 
государства считаю создание условий для развития 
гражданского общества»1. Подтверждением важности 
развития институтов гражданского общества служит со-
здание Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека2.

Таким образом, имея свои истоки в философской 
мысли, категория гражданского общества приобрела 
значимое звучание в политико-правовой практике 
современных государств, активно обсуждается на меж-
дународном уровне в качестве критерия цивилизацион-
ного развития территории. Будущее России, ее место в 

1 Российской газета. 23 декабря 2011 г. N 290.
2 Указ Президента РФ от 11.02.2011 №120.

мировом сообществе в значительной мере зависят от 
включенности в процесс развития гражданского обще-
ства, обеспечивающий принципиальную возможность 
самореализации личности3.

Достижение поставленной цели по формированию 
гражданского общества требует совокупности ме-
роприятий правового и организационного характера. 
Определение системы соответствующих мер вытекает 
из концептуальной и законодательной конструкции 
феномена гражданского общества.

Категория «гражданское общество» активно обсуж-
дается в настоящее время в различных отраслях научно-
го знания: философии, праве, политологии, социологии. 
Содержание данного феномена понимается по-разному, 
однако сложилось определенное единство взглядов от-

3 Колпина Л.В., Формирование гражданского общества в ус-
ловиях российского региона. Автореферат … канд. соц. наук: 
Белгород. 2003. С 3.
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носительно его главных отличительных признаков. В 
основе – способность народонаселения страны к само-
осознанию, самоорганизации и способность самостоя-
тельно, без помощи управленческого аппарата отвечать 
на вызовы социальной жизни. Критериями оценки могут 
выступать состояние гражданского сознания населения, 
готовность к созидательной деятельности для общего 
блага, уровень правовой культуры и правосознания и 
другие.

В целом можно принять позицию западных авторов, 
таких как: Л. Даймонд, Э. Геллнер, Ян Лей, утвержда-
ющих, что основой гражданского общества являются 
независимые от государства социальные взаимодействия 
посредством деятельности граждан и их общественных 
объединений4.

Говоря о гражданском обществе, мы имеем в виду 
процесс, предполагающий широкое участие отдельных 
граждан, групп по интересам, ассоциаций в процессе 
принятия стратегических и тактических государствен-
ных решений. Существенной чертой такого пути разви-
тия общества является усиление социальной активности 
граждан, их включение в деятельность добровольных 
объединений для отстаивания гражданских, професси-
ональных и иных интересов. Представляется целесооб-
разным согласиться с мнением А.Н. Аринина5, согласно 
которому гражданское общество - это не механическая 
структура, а человеческая духовная и деятельная энер-
гетика. Это свобода выбора и творчество личности, 
это самоуважение и высшая ответственность за себя 

4 «Гражданское общество обозначает объединения граждан, 
которые не имеют непосредственного отношения к власти или 
государству. Эти объединения стремятся к защите обществен-
ных (некоммерческих) интересов. Обычно они имеют узкий 
спектр интересов (защита окружающей среды, защита живот-
ных или развитие международных связей), либо представля-
ют отдельную категорию граждан (например, потребителей, 
инвалидов, пользователей общественного транспорта)» / Лей 
Я. Гражданское общество, демократия и закон // Проблемы 
становления гражданского общества в России. Материалы на-
учного семинара. – Вып.№3. – М., 2003. – С.5; «Гражданское 
общество – это совокупность различных неправительственных 
институтов, достаточно сильных, чтобы служить противовесом 
государству и, не мешая ему, выполнять роль миротворца и ар-
битра между основными группами интересов, сдерживать его 
стремление к доминированию и атомизации остального обще-
ства». / Геллнер Э. Условия свободы // Знание – сила. – 1996. 
- №4. – С.67; «Гражданское общество – сфера организованной 
социальной жизни – добровольной, самоорганизующейся (в 
значительной мере), самоподдерживающейся, автономной от 
государства, ограниченной правопорядком или совокупностью 
разделяемых всеми правил». / Гражданское общество в России: 
структуры и сознание. – М., 1998. –С.8.
5 Аринин А.Н. Зрелость гражданского общества — основа ус-
тойчивого развития и безопасности России Текст. // Личность 
и мир. Альманах. 1999. — №4.

и все общество в целом. Уровень и характер развития 
гражданского общества определяется общим уровнем 
культуры людей, традициями их истории, религиозными 
взглядами, национальным темпераментом.

В условиях современных перемен полноценное, 
конструктивное сотрудничество органов государс-
твенной власти с институтами гражданского общества 
становится гарантом укрепления российской государс-
твенности, выступает важнейшим критерием формиро-
вания эффективных, открытых взаимоотношений между 
властью, гражданами и их объединениями, является 
фактором стабилизации и гармонизации социально-
политических отношений в обществе 6.

Формирование гражданского общества происходит 
не сразу, складывается из совокупности взаимосвя-
занных элементов, образующих целостную систему. 
Такая система устойчива, когда каждый ее элемент в 
отдельности проявляется эффективно. Слабость одного 
из элементов лишь подчеркивает слабость механизма 
гражданского общества. Соответственно, в процессе 
построения гражданского общества необходимо уде-
лять пристальное внимание развитию его отдельных 
институтов. Одним из важных системных элементов 
гражданского общества представляется доброволь-
ческая деятельность граждан. Она отражает многие 
качественные характеристики, определяющие уровень 
развития гражданского общества. При этом наличие в 
обществе добровольческой деятельности обеспечивает 
должное и эффективное функционирование гражданс-
кого общества.

Способность добровольцев самостоятельно и эф-
фективно решать проблемы, относившиеся совсем не-
давно только к сфере деятельности государства, а также 
возможность сотрудничества с неправительственными 
организациями и государственными структурами для 
решения этих вопросов актуализируют проблемы рас-
пределения ответственности между добровольцами, 
общественными объединениями и государством, нала-
живания равноправного диалога и сотрудничества.

В социальной сфере деятельность добровольцев в 
любом случае признается общественно значимой, - счи-
тается, что ее активность содействует экономической 
и политической стабильности государства, поскольку 
в этой сфере участие добровольцев оценивается как 
более эффективное, чем аналогичная деятельность 
государства7.

6 Городнина О.С. Взаимодействие гражданского общества и 
государства в современной России: опыт, ведущие тенденции, 
перспективы: Дис. канд. полит, наук. - Орел, 2007. 232 с.
7 Социальное проектирование - ресурс взаимодействия обще-
ственности и власти. М., 1999, С. 10.
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Несмотря на то, что добровольческой деятельностью 
может заниматься большинство граждан, это прерогати-
ва преимущественно молодежи страны. Последняя нахо-
дится в стадии социализации, овладевает профессией, 
обладает мобильностью и досугом. При этом молодеж-
ное добровольчество выступает как эффективный метод 
формирования знаний и навыков, воспитания молодежи 
страны. Соответствующим образом организованная 
добровольческая деятельность на всех уровнях и ста-
диях обучения создает условия для активного участия 
учащейся молодежи в жизни общества8.

Понимание молодежи как социально-демографи-
ческой группы с характерными для нее возрастными 
социально-психологическими свойствами и социаль-
ными ценностями, которые обуславливаются уровнем 
социально-экономического, культурного развития, 
особенностями социализации в обществе, позволяет 
рассматривать молодежь как внутренне неоднородную 
и вместе с тем специфически особую общественную 
группу.

Изучение состояния проблемы развития социальной 
активности молодежи показывает, что до настоящего 
времени не выявлены воспитательные возможности для 
развития добровольческой активности молодежи9.

Молодежная добровольческая деятельность имеет 
два принципиальных эффекта, обращенных к настоя-
щему и к будущему. Если вести речь о будущем, важно 
отметить, что это обучение граждан, образующих уже в 
ближайшем времени гражданское общество во всем его 
богатстве и многообразии и способных обеспечить его 
должное функционирование в боле менее длительной 
перспективе. В настоящем добровольческая деятель-
ность молодежи имеет более значимый эффект, который 
выражается в следующем.

Добровольческая деятельность нуждается в не-
обходимой степени организованности. В процессе ее 
достижения решаются две базовые задачи: происходит 
обучение построению совместной деятельности для 
решения проблемы и формируется институциональная 
структура добровольчества, способная обеспечить 
координацию, представительство и взаимодействие с 
властью. При этом институциональная структура добро-
вольчества воплощает собой институциональную струк-
туру гражданского общества и по сути обеспечивает 
функционирование гражданского общества, выступая 

8 Global Youth Service Day. Planning Toolkit. Youth Service 
America, 2001. 1101 15th Street, NW, Suite 200 Washington DC, 
2005. 
9 Конвисарева Любовь Петровна. Волонтерское движение как 
фактор развития социальной активности молодежи: дис…. 
канд. пед. наук: 13.00.02 Кострома, 2006. С. 27.

самостоятельной и самоорганизуемой деятельностью 
членов общества.

Сама по себе добровольческая деятельность облада-
ет значительным воспитательным потенциалом. Прежде 
всего, она вносит существенные вклад в формирование 
морально-нравственных основ человека, поскольку в 
силу своего сущностного характера может осущест-
вляться исключительно по велению сердца и по зову 
души, вызывая отклик индивида на чужую беду либо на 
значимое для общества дело, которое служит всеобщему 
благу. Соответственно, формируются и отдельные аль-
труистические настроения, когда жизнедеятельность в 
обществе предполагает некое хотя бы минимальное слу-
жение данному обществу. Как следствие – формируется 
определенный (значимый для гражданского общества) 
уровень гражданственности, развивается гражданское 
сознание и самосознание.

Неотъемлемой частью данного процесса является 
и становление патриотических ценностей, националь-
ного самосознания. Кроме того, демократия требует, 
чтобы члены общества имели возможность адекватно 
обсуждать и оценивать принимаемые властные решения; 
правовое государство предполагает наличие высокой 
правовой культуры и правомерного поведения граждан. 
Обеспечить подобные требования может такое качество 
как социальная активность личности. Именно данное 
качество и складывается в процессе добровольческой 
деятельности молодого человека.

Установив, что функционирование молодежного 
добровольчества обеспечивает полноценное развитие 
гражданского общества, необходимо определить приня-
тую в современной России законодательную концепцию 
добровольчества в его различных проявлениях.

 Единственный из действующих законов, который 
содержит правовую норму, касающуюся добровольцев, 
– это Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях»10 (далее в тексте – Закон №135-ФЗ). 
Поэтому в решении юридических вопросов доброволь-
чества во многом приходится опираться на практику и 
здравый смысл.

 Вызывает удивление тот факт, что в Федеральном 
законе от 1 декабря 2007 г. №310-ФЗ, посвященном 
проведению в Сочи Олимпийских и Параолимпийских 
зимних игр 2014 года11, нет ни одного упоминания о 

10 Собрание законодательства Российской Федерации от 14 ав-
густа 1995 г. N 33 ст. 3340
11 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ “Об орга-
низации и о проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, разви-
тии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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добровольцах или волонтерах. Российское государство 
признает важность развития добровольческого движе-
ния, о чем свидетельствует факт внесения изменений12 
в действующий Федеральный закон «О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных организациях» 
(далее в тексте - Закон №383 - ФЗ).

К сожалению, законодатель не предусматривает пра-
вового регулирования молодежного добровольчества, 
что является, на наш взгляд существенным недостатком, 
поскольку рассмотрение вопросов регулирования добро-
вольческой деятельности молодежи позволит определить 
правовое оформление гражданского общества.

Близкие по содержанию понятия добровольческой 
и благотворительной деятельности нуждаются, тем не 
менее, в разграничении.

Добровольцы осуществляют деятельность лично, 
без привлечения сторонних посредников, не получают 
вознаграждения, за исключением компенсации на рас-
ходы, связанные с проездом, проживанием, питанием и 
иными. Добровольческую деятельность, на наш взгляд, 
могут осуществлять граждане и определенные органи-
зации, в частности, некоммерческие организации, соци-
ально ориентированные некоммерческие организации 
могут осуществлять такую деятельность на безвозмез-
дных началах посредством организации деятельности 
добровольцев. Таким образом, представляется целесо-
образным рассматривать добровольческую деятельность 
как особый вид благотворительной деятельности.

Следует так же согласиться с позицией тех авто-
ров13, которые считают, что нельзя рассматривать в 
качестве добровольческой деятельность, преследующую 
политические цели в интересах партий и объединений; 
деятельность, направленную на цели исповедания и 
распространения религиозной веры и убеждения; де-
ятельность, связанную с ведением военных действий 
и подготовкой вооруженных и военизированных фор-
мирований; деятельность по выполнению трудовых 
обязанностей по месту работы.

Федерации// Российская газета, N 272, 05.12.2007.
12 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях” и статью 7 Федерального закона “О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования” от 10.12.2010 г. №383. Российская газета, N 293. 
27.12.2010.
13 Жаворонков Р.Н. Гражданско – правое регулирование добро-
вольческой и благотворительной деятельности в Российской 
Федерации: Дисс. … на соиск. канд. юрид. наук. М., 2004. С. 
146-147.

Таким образом, на законодательном уровне феномен 
добровольчества практически не представлен, четкое 
и однозначное регулирование такой деятельности от-
сутствует. Можно сделать вывод, что осуществление 
такой деятельности приходится на усмотрение самих 
граждан и их объединений, государство дистанцируется 
от этого вопроса.

При этом на уровне подзаконных нормативных 
актов, стратегических документов подчеркивается 
важность и значимость добровольческой деятельности 
граждан; добровольчество рассматривается как при-
нципиальное направление, например, в реализации 
молодежной политики. В 2009 г. Правительством РФ 
одобрена Концепция развития благотворительности и 
добровольчества в Российской федерации, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2009 г. N 1054-р. Основными направлениями 
развития благотворительности и добровольчества, заяв-
ленными в рамках Концепции являются систематизация 
законодательства в области благотворительности; раз-
витие инфраструктуры деятельности; популяризация 
филантропии и добровольчества среди широких слоев 
населения; развитие саморегулирования сектора.

Стратегия государственной молодежной политики 
в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 18 декабря 2006 года №1760-р и 
определяющая «совокупность приоритетных направ-
лений, ориентированных на молодежь, включающих 
задачи, связанные с участием молодежи в реализации 
приоритетных национальных проектов». Один из про-
ектов Стратегии называется «Доброволец России». Его 
цели состоят в мотивации молодых людей (от 14 до 
25 лет) к оказанию помощи, проявлению действенной 
инициативы в решении проблем людей, нуждающихся 
в помощи и поддержке; формировании механизмов 
вовлечения молодых людей в многообразную обще-
ственную деятельность, направленную на улучшение 
качества жизни молодых россиян; развитии и поддержке 
молодежных инициатив, направленных на организацию 
добровольческого труда молодежи. Проект предполагает 
поддержку общественных организаций и молодежных 
объединений; формирование информационных банков 
данных о потребностях и возможностях организации 
добровольческого труда молодежи в регионах России и 
за рубежом; привлечение молодежи к добровольческому 
труду в регионах России и за рубежом в сферах массо-
вого молодежного спорта, туризма и досуга молодежи. 
Тем самым очевидна заинтересованность государства 
в развитии добровольческой деятельности, ее широком 
внедрении в социальную практику.

Общественные коммуникации
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Изучение опыта волонтерского движения показало, 
что в России такая социальная роль как «волонтер» еще 
не получила своего должного 

Общественное развитие России вносило свои кор-
рективы в содержание понятия «благотворительность». 
Понятие «благотворительность» исследователями 
нередко используется в одном ряду с терминами: «фи-
лантропия», «социальное призрение», «милосердие», 
«меценатство», однако нам представляется, что эти 
понятия не заменяют друг друга.

В юридической литературе существует несколько 
подходов к пониманию сущности благотворительной 
деятельности. Благотворительность определяется од-
ними авторами весьма узко и конкретно по отношению 
к объектам благотворительной деятельности, другими 
- довольно широко, когда субъектом является общество, 
а объектом - человек. Благотворительная деятельность в 
России рассматривается, как помощь негосударственная, 
добровольческая, бескорыстная, направленная на обще-
ственную пользу, формирующая свои институты.

Как мы видим, данный подход не совпадает с за-
падным понимаем волонтерской деятельности, в основе 
понимания волонтерства лежит именно труд, осущест-
вляемый безвозмездно. Благотворительная деятельность 
в России исторически понималась как действие социаль-
ного предназначения, целью которого является оказание 
любых видов помощи членам общества, как правило, в 
форме финансовой поддержки.

Представляется очевидным, что сложилось опре-
деленное противоречие. С одной стороны, государство 
заинтересовано в молодежном добровольчестве, спо-
собном не только ответить на общественные нужды, 
но и обеспечить адекватную социализацию молодого 
человека посредством его личностного развития. С 
другой стороны, добровольческая деятельность в нашей 
стране охватывает весьма незначительный круг молодых 
граждан. Обращение к социальной практике позволяет 
констатировать незначительный объем добровольческой 
деятельности, узкий круг направлений деятельности, 
отсутствие должного правового регулирования в этой 
сфере.

Отсутствие правовой и организационной основы, 
незначительный опыт функционирования приводят к 
слабости добровольчества как одного из важных эле-
ментов социальной самоорганизации гражданского 
общества. Это может служить серьезным препятствием 
на пути достижения стратегической цели государства 
– построения гражданского общества.

Учитывая широкий исторический и политический 
контекст развития российского общества, уровень пра-
вовой и гражданской культуры, особенности российско-
го менталитета и традиции взаимоотношений населения 

с властью, представляется нецелесообразным оставлять 
вопрос становления молодежного добровольчества вне 
сферы государственного участия. Необходимо опре-
делить систему государственных стимулов мораль-
ного, организационного, экономического характера 
для включения молодых граждан в добровольческую 
деятельность.

В связи со вступлением в силу с 07 января 2011 года 
положений Закона №383-ФЗ были намечены тенденции 
в сфере добровольческой деятельности. Во-первых, 
российский законодатель отказался от иностранного 
термина «волонтер», оставив понятие «доброволец». Во-
вторых, были сформулированы дополнительные цели 
осуществления благотворительной деятельности, среди 
которых важно отметить содействие добровольческой 
деятельности, а так же такие цели как: содействие разви-
тию научно-технического, художественного творчества 
детей и молодежи; содействие патриотическому, духов-
но-нравственному воспитанию детей и молодежи; под-
держка общественно значимых молодежных инициатив, 
проектов, детского и молодежного движения, детских и 
молодежных организаций. В-третьих, юридические лица 
были исключены из перечня благотворителей, безвоз-
мездно предоставляющих услуги и выполняющих рабо-
ты, было также сформулировано понятие «доброволец». 
Ключевое значение анализируемого закона, безусловно, 
заключается во введении в раздел I статьи 7.1 «Правовые 
условия осуществления добровольцами благотворитель-
ной деятельности», которая предусматривает возмож-
ность заключения гражданско-правового договора, в 
котором будут оговорены как условия осуществления 
добровольцем благотворительной деятельности от свое-
го имени, так и условия участия добровольца в благо-
творительной деятельности юридического лица. Более 
того выплаты, осуществляемые в связи с исполнением 
данных договоров не являются объектом обложения 
страховыми взносами, исключением являются расходы 
на питание в размере, превышающем размеры суточных, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Однако данные положительные изменения в зако-
нодательстве в недостаточной мере регламентируют 
молодежное добровольчество, поскольку заключение 
гражданского договора возможно лишь с совершенно-
летними гражданами и целый пласт ребят в возрасте до 
18 лет лишен возможности полноценного вовлечения в 
добровольчество. К сожалению, законодатель не обес-
печивает гарантированной государственной поддержки 
добровольческих общественных объединений, неком-
мерческих организаций, работающих с добровольцами, 
предусматривая лишь общий механизм взаимодействия 
с третьим сектором на общих началах, не учитывая осо-
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бенности деятельности таких организаций. Более того, 
вышеупомянутый проект «Доброволец России» является 
стратегическим документом, конкретные механизмы 
реализации проекта не нашли своего отражения ни в за-
конодательных актах, ни в текстах целевых программ.

На наш взгляд, закрепление на законодательном 
уровне самостоятельной правовой категорий «добро-
вольчество» и «молодежное добровольчество» спо-
собствовало бы установлению единообразия практики 
реализации добровольческой деятельности, повышению 

ее социального эффекта, достижению баланса интересов 
личности, общества и государства.

Системное развитие и поддержка молодежного 
добровольчества как общественной ценности и, одно-
временно, уникальной системы знаний и технологий в 
сфере развития людских ресурсов, выступает фунда-
ментальным фактором становления гражданского об-
щества в России, способно обеспечить инновационную 
динамику государства и адекватный ответ на вызовы 
современности.
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