
! 77!

2. Дмитриев А. В. Конфликтогенность миграции: глобальный аспект // 
Социол. исслед. 2004. № 10. С. 4-13. 

3. Дмитриев А. В., Пядухов Г. А. Интеграционный и дезинтеграционный 
потенциал практик взаимодействия социума и мигрантов // Социол. исслед. 
2011. № 12 . С. 50-60 .  

4. Попова И. П. Маргинальность. Социологический анализ: учебное 
пособие. М.: «Союз», 1996. 179 с. 

5. Социология: учебник для вузов / под ред. Палеха Ю. И., Герасимчук 
В. И., Шиян О. М., Киев, 2003. 245 с. 

6. Социология: учебник для вузов / А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. СПб.: 
Питер, 2003. 432 с. 

7. Юдина Т. Н. Миграция: словарь основных терминов: учебное 
пособие. М.: Издательство РГСУ Академический Проект, 2007. с. 391. 

 
А.В. Сергеева 

г. Екатеринбург 
ВОЛОНТЕРЫ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 

В соответствии с исследованием «Мировой рейтинг благотворительности 
2014», проведенным международной благотворительной организацией 
CharitiesAidFoundation (CAF), Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим 
числом тех, кто оказывает помощь нуждающимся незнакомым людям, 41 млн. 
чел.,  или 34% от  всего населения страны. 

Россия вошла в топ-10 стран по волонтерству (по числу участников, 
работавших в некоммерческих организациях в качестве волонтера). По данным 
Мирового индекса благотворительности численность волонтеров в России 
составляет 22 миллиона человек, или 18% от всего населения страны 
(рассчитано на основании данных ООН о численности взрослого населения, 
данные показывают число граждан, занимавшихся волонтерством, в месяц, 
предшествовавший опросу) [1].  

Группы волонтеров по аналогии с другими социальными группами  
можно разделить на малые и большие, официальные и не официальные, 
устойчивые и ситуативные, организованные и стихийные, контактные и 
неконтактные. 

Рассмотрим понятие «социальная группа», которое предлагается 
спроецировать на феномен волонтерства. 

Например, в словаре современной западной социологии приводится 
следующее определение: социальная группа – «любая совокупность индивидов, 
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объединенных общими интересами, находящимися во взаимодействии, 
оказывающих друг другу помощь в достижении личных целей» [2, с. 321-322]. 
Группы волонтеров, выделяемые по направлениям деятельности (например, 
спортивные волонтеры) объединены общими интересами, их объединяет одна 
сфера приложения усилий, на которой они осуществляют взаимодействие.  

Несколько более широкий смысл в рассматриваемую дефиницию 
вкладывается в социологическом энциклопедическом словаре, где она 
предстает как «совокупность индивидов, объединенных любым общим 
признаком: общим пространственным и временным бытием, деятельностью, 
экономическими, демографическими, психологическими и другими 
характеристиками» [2, с. 321-322.]. Пространственное бытие, как общий 
признак социальной группы, характерен, прежде всего, для структурных 
элементов группы волонтеров, выделяемых по направлениям их деятельности 
(спортивное волонтерство, охрана окружающей среды, борьба с бедностью и 
т.д.), когда их объединяет не только направленность и сфера деятельности, но и 
территориальное пространство, на котором осуществляется их взаимодействие.  

В связи с интенсивным развитием современных информационных 
технологий все большую актуальность приобретают виртуальные группы. В 
этом случае наличие единого пространства перестает быть основным 
группообразующим признаком. Волонтерство сохраняет свои реальные 
границы и формы, но при этом активно развивается в сети Интернет (порталы, 
группы в социальных сетях, официальные сайты волонтерских организаций), 
где упрощается процесс коммуникации и взаимодействия.  

Волонтерство как социальная группа выполняет ряд функций, которые 
имеют внешнюю и внутреннюю направленность.  

С точки зрения внутренней направленности социальная общность 
волонтеров реализует:  

1) коммуникативную функцию (предполагает коммуникативные связи и 
социальное взаимодействие членов общности); 2) культурно-досуговую 
функцию; 3) регулятивную функцию (предполагает соблюдение определенных 
норм и правил членами общности); 4) функцию социализации.  

Функции внутренней направленности обеспечивают устойчивость самой 
общности. Соблюдение всех принятых норм, обладание ресурсами, защита и 
поддержка своих членов, солидарность, коммуникации, безусловно, 
способствуют интеграции и устойчивости общности волонтеров.  

С точки зрения общественной (внешней) направленности социальная 
общность волонтеров реализует:  
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1) интегративную функцию – функцию воспроизводства общественных 
отношений, ретрансляции социально значимых ценностей;  

2) социальную функцию – функцию «посредника», занимая 
промежуточное, срединное положение в общественной структуре (соединяет 
личность и общество);  

3) экономическую функцию – удовлетворяя потребности и решая 
проблемы конкретных объектов безвозмездно.  

Функции внешней направленности влияют на устойчивость общества 
через сглаживание неравенства в обществе, совершенствование социальной 
структуры общества (через оказание волонтерами помощи нуждающимся), 
участие в процессах социальной мобильности и социокультурных изменениях, 
изменениях ценностей (добровольцы популяризируют волонтерскую работу 
как общественную ценность). 

В качестве признаков социальной группы ученые чаще всего выделяют:  
- общность потребностей – помочь нуждающимся;  
- наличие совместной деятельности;  
- формирование собственной культуры – осуществляется через 

культурные символы. В волонтерстве такими символами могут быть логотипы 
волонтерских организаций, фирменная атрибутика, сертификаты участия, 
благодарственные письма и грамоты, а также «личная книжка волонтера» 
(«Паспорт волонтера»); утилитарные черты культуры. В волонтерстве – это, 
скорее всего, волонтерский реквизит, помещения «штаб-квартир» волонтерских 
организаций, униформа;  

- установки и образцы поведения. В волонтерстве – это взаимопомощь, 
поддержка, содействие;  

Субъект социальной группы – волонтер. Социальная группа волонтеров 
имеет свою особенную, разнообразную внутреннюю структуру. Она может 
быть представлена по видам деятельности волонтеров в соответствии со ст. 2 
Федерального закона «О благотворительной деятельности».  

Структура группы волонтеров может быть рассмотрена и с другой точки 
зрения – по месту и способу вовлечения в добровольческую деятельность. В 
соответствии с докладом о состоянии гражданского общества в РФ за 2011 год, 
если в одиночку добровольчеством занимаются около 14,5 млн. человек, то 
организованным путём в него вовлечено около 2 млн. человек через 
инициативные группы и движения, около 3,3 млн. человек – по месту 
жительства, 5,1 млн. человек – по месту работы. Через российские 
благотворительные фонды в добровольчество вовлекаются порядка 439 тыс. 
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человек, через общественные организации и другие НКО (кроме фондов) – 
571 тыс., через государственные и муниципальные учреждения, в том числе 
социальной защиты, –1,8 млн. человек. Около 1 млн. человек осуществляют 
свою добровольческую деятельность через религиозные, приходские общины, 
церковные организации; через национальные общины или землячества –
134 тыс. чел. Через Интернет в добровольчество вовлекаются чуть больше 
полумиллиона человек (596 тыс.) [3]. 

Социальная общность волонтеров может быть структурирована и по 
мотивам добровольческой деятельности. Мотивация – это то, что побуждает 
людей совершить какое-либо действие в соответствии с возникшей у них 
потребностью.  

Классифицируя мотивы можно выделить два основных: 
альтруистический (мотив эмпатии и морального долга) и материально-
символический (стремление к признанию, любви, известности, власти, бе-
зопасности, свободе и т.д.). Однако не следует проводить между ними четкую 
границу. Принятие решения об оказании той или иной помощи другому члену 
общества представляется как результат совместного действия этих 
мотивационных компонентов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
Массовая безработица среди молодежи в силу ее специфики, не 

устоявшейся еще психики, чрезмерных амбиций новоиспеченных 
специалистов, юношеского максимализма и реактивности, является глубокой 
проблемой. Молодые специалисты – это гордость и надежда любого развитого 
государства, а если эта «надежда» не имеет соответствующей социальной 


