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Тема 2. Добровольчество в истории России: сферы приложения волонтерского 

труда 

В разделе рассмотрено развитие волонтерства в дореволюционной России. 

Тогда происходило формирование гражданского общества, а ключевым его 

институтом выступали общественные организации. В общественных организациях 

активно трудились волонтеры. Акцент в настоящем разделе сделан на работе 

волонтеров в общественных организациях. Показано, как осуществлялась 

волонтерская деятельность общественными активистами, каковы были направления 

волонтерской работы, а также какие категории населения активно в этом участвовали. 

Добровольчество – социокультурное явление, имеющее в нашей стране вполне 

глубокие исторические корни. Возникновение в России первых общественных 

организаций – добровольных, самоуправляющихся и надлежащим образом 

оформленных объединений, избравших предметом своей деятельности образование, 

науку, искусство, медицину, социальное обеспечение и др. –  относилось ко времени 

правления Екатерины II. По мнению ряда российских и зарубежных историков, 

добровольные общества в России стали устойчивым заметным явлением 

общественной жизни со второй половины XIX столетия – времени либеральных 

реформ Александра II, когда обществу были делегированы широкие полномочия в 

области местного самоуправления, был упрощен порядка открытия общественных 

организаций. Периодом активного, почти бурного развития самых различных 

добровольных объединений, временем попыток энергичного участия таких 

организаций в решении разнообразных общественных проблем того исторического 

времени стало в дореволюционной России начало ХХ века
1
.  

Деятельность добровольных, самоуправляющихся и надлежащим образом 

оформленных объединений в избранных ими сферах общественной жизни, таких как 

упомянутые выше просвещение, наука, а также взаимопомощь, благотворительность 

                                                 
1
 См., например, Туманова А. С. Добровольные ассоциации императорской России и их роль в формировании 

культуры общественной самоорганизации // СОТИС - социальные технологии, исследования. 2009. № 2. С. 44-

57; Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII – начале XX в. / Рук.: А. С. 

Туманова; отв. ред.: А. С. Туманова. М.: РОССПЭН, 2011; Бредли Дж. Общественные организации и развитие 

гражданского общества в дореволюционной России // Общественные науки и современность. 1994. № 5; 

Хильдермайер М. Общество и общественность на закате царской империи. Некоторые размышления о новых 

проблемах и методах // Страницы российской истории. Проблемы, события, люди. Сборник статей в честь 

Бориса Васильевича Ананьича. СПб., 2003. С.218. 
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и другие сферы непроизводственного и некоммерческого характера, предполагала 

наличие в российском дореволюционном социуме слоя волонтеров, готовых 

безвозмездным трудом содействовать реализации целей и задач этих ассоциаций. 

Феномен добровольчества настолько тесно сопряжен с феноменом общественных 

организаций, также именуемых «добровольными», что отделить одно от другого 

крайне сложно. Деятельность общественных организаций традиционно базировалась 

на труде добровольцев или волонтеров, как их иначе именовали. Данное явление 

было чрезвычайно распространено в истории общественной самодеятельности 

дореволюционной России. Рассмотрим некоторые наиболее значимые сферы 

приложения труда добровольцев при решении острых и значимых общественных 

проблем того времени, в том числе при борьбе с голодом, бедностью и др. 

2.1. Усилия волонтеров в деле борьбы с голодом 

Феномен добровольчества (волонтерства) был наиболее значим в 

благотворительных обществах. При этом потребность в волонтерах возрастала 

тогда, когда добровольные ассоциации участвовали в организации крупных акций. 

Так, в начале 1890-х гг. общественность пришла на помощь власти в деле борьбы с 

голодом 1891 г. и ликвидации его последствий. В организацию помощи 

голодающим крестьянам включились деятели местного самоуправления и 

добровольных организаций самого разного профиля, люди различного социального 

и имущественного положения. Помощь голодающим оказывалась в форме сбора 

продовольствия и денежных средств, путем организации столовых, школ, больниц.  

Поддержка голодающего населения страны нередко осуществлялась путем 

организации общественных работ. Общественные работы устраивались 

Попечительством о трудовой помощи и Российским обществом Красного Креста 

(РОКК). В первые годы существования РОКК не выходило за рамки своих 

непосредственных задач по оказанию помощи на войне: РОКК имело санитарные 

поезда и суда, лазареты, готовило медицинские кадры и санитарный персонал. 

Однако вскоре эта организация, заручившись обильными пожертвованиями, 

расширила сферу своей работы, включив помощь пострадавшим от стихийных 

бедствий: голода, эпидемий, пожаров, наводнений и землетрясений. В мирное время 

РОКК уделяло большое внимание сбору пожертвований для пострадавших в ходе 

стихийных бедствий, закупке хлеба в урожайных губерниях, созданию столовых, 
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ночлежных домов и приютов для детей, организации общественных работ. РОКК 

неоднократно оказывала помощь переселенцам, пострадавшим от неурожая.  

Особенно значительна была помощь, оказанная Обществом Красного Креста в 

деле ликвидации последствий голода 1891–92 гг., 1898 г. и 1906-1907 гг., а также 

холерной эпидемии 1892–1893 гг. Во время голода 1891–92 г. под эгидой Красного 

Креста действовало 1798 попечительств (22 губернских, 145 уездных, 1279 

участковых, 352 сельских). Они организовали 3,4 тыс. учреждений помощи 

голодающему населению (столовые, чайные, пекарни, приюты, ночлежные дома), 

которые охватили 217 тыс. человек
2
. 

В 1899 г. Попечительство предприняло первый опыт оказания трудовой 

помощи населению, пострадавшему от неурожая, предприняло Попечительство о 

трудовой помощи. В Поволжье были командированы 2 отряда, организовавшие 

общественные работы, оказавшие помощь кустарям и устроившие в ряде мест ясли 

для детей. Опыт организации труда, успешно внедренный Попечительством в Центре 

России, был затем апробирован в губерниях южных губерниях и в Сибири. В годы 

Первой русской революции правительство выделило Попечительству солидную 

денежную субсидию на организацию общественных работ в  пострадавших от 

неурожая губерниях. На эти цели за период с конца 1905 г. по 1 января 1907 г. было 

затрачено более 2 млн руб. К 1 октября 1907 г. средства Попечительства о трудовой 

помощи составляли более 1,4 млн руб.
3
 

Общественные работы под эгидой Попечительства о трудовой помощи и 

Общества Красного Креста были эффективными, если к их организации и 

планированию привлекали волонтеров. Как правило, волонтеры рекрутировались из 

числа крестьян, знакомых с местными нуждами и проблемами. Общественные 

работы проводились в период, свободный от посевной и уборочной страды. 

Создавались жизненно необходимые для населения сооружения, заработок за их 

возведение выплачивался разумно и своевременно, параллельно с общественными 

работами оказывались другие виды трудовой помощи.  

Особенностью общественных работ было привлечение на должности 

распорядителей грамотных и смекалистых крестьян, старост, людей, знакомых со 

                                                 
2
Максимов Е.Д. Очерк истории развития и современного положения общественного призрения в России // 

Общественное и частное призрение в России. СПб., 1907. С. 40. 
3
Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. СПб., 1908. С. 524. 
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строительством и учетом. При этом отмечался рост самосознания и ответственности 

волонтеров, участвующих в общественных работах. Многие из них вступали в 

общества трезвости и кардинально меняли свой образ жизни, проникаясь новыми 

ценностями.  

Роль добровольцев была наиболее зримой в кампании по борьбе с голодом, 

развернувшейся в России в 1911-1912 гг. Голод 1911 г. охватил 25 губерний 

Приволжья и Приуралья, а также значительную часть Западной Сибири. Тогда было 

потеряно от 65 до 86% хлеба.  Для поддержки населения, пострадавшего от 

неурожая, создавались благотворительные общества в регионах, страдавших от 

неурожая. Эти организации специализировались на оказании продовольственной и 

иной благотворительной помощи. О небывалом доселе размахе общественных работ 

свидетельствуют следующие данные: в 12 тыс. селений были разработаны планы 

мероприятий, включавшие меры по защите и охране природы, эти меры были 

спроектированы заранее, в работах участвовали более миллиона добровольцев, 

расходы на их проведение составили порядка 50 млн. руб.
4
. Благодаря волонтерам, 

участвующим в организации и проведении общественных работ, сельские жители 

получали необходимые им агротехнические знания, учились грамоте, бережному и 

рачительному отношению к окружающей среде, грамотному пользованию ее 

ресурсами. В работах в качестве добровольцев приняли участие крестьяне 

бедствующих губерний, а также сельская интеллигенция: врачи, учителя и др. 

Организацией труда местных крестьян занимались сельские общества.  

2.2 Волонтерство в учреждениях трудовой помощи 

Существенный опыт организации общественных работ при участии 

добровольцев имелся в крупных городах. Так, в Москве в таких работах обычно 

участвовали обитатели городских учреждений трудовой помощи: домов трудолюбия 

и работного дома. Под присмотром надзирателя и вольнонаемных десятников, 

которые были добровольцами, несколько сот рабочих отправлялись на 

общественные работы. Заказы на проведение работ поступали от Московской 

городской управы и от частных лиц. Формы и виды труда, к которому волонтеры 

привлекали обитателей учреждений трудовой помощи, был традиционным. Это 

                                                 
4
 Бадя Л.В. Отечественный опыт преодоления бедности методами трудовой помощи (XVIII – начало XX вв.). 

М., 2008. С. 101. 
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были асфальтовые и бетонные работы по благоустройству городских дорог, 

реставрации и строительству стен, расчистке строительных площадок и др. 

Отряжались партии рабочих для уборки нечистот на свалках. По городским заказам 

под надзором волонтеров производили очистку улиц и площадей, уборку мусора и 

снежных завалов
5
. 

Наряду с общественными работами, Российскому обществу Красного Креста, 

а также Попечительству о домах трудолюбия и работных домах приходилось 

оказывать другие виды помощи. Для наиболее пострадавшего населения сел 

покупали в долг продукты (как правило, картофель, хлеб и капусту), с помощью 

добровольцев-учительниц открывали при школах столовые для детей. В 

благотворительных обществах в качестве волонтеров работали дворяне, купцы, 

представители духовенства, известные в обществе своими занятиями 

благотворительностью. 

2.3. Волонтеры в городских попечительствах о бедных 

Волонтерское участие было заметным также в деятельности участковых 

попечительств о бедных – организаций, призванных оказывать помощь неимущим 

внутри городских районов. В первую очередь такие организации были основаны в 

Москве. План организации и действий попечительств в Москве был одобрен 

Московской городской думой, ею избирался и руководящий состав. Попечительства 

учреждались из лиц, высказавших желание содействовать делу призрения бедных 

денежными пособиями или личным трудом (волонтеры). Деятельность волонтеров 

выражалась в сборе пожертвований, посещении бедных, уходе за больными и др. 

Положив в основу своей работы принципы децентрализации и индивидуализации 

помощи, попечительства делили город на участки, выдавали горожанам денежные 

пособия, одежду, топливо, устраивали дома для престарелых и детские приюты и 

т.п. Попечительства вели учет нуждающихся, для чего составляли особые  перечни, 

на основании которых городские управы готовили общий свод, рассылаемый во все 

благотворительные учреждения города
6
. 

В 1899 г. Министерство внутренних дел рекомендовало открывать подобные 

учреждения в других городах. Попечительства были открыты тогда в Харькове, 

                                                 
5
 Московский работный дом в 1904 году // Трудовая помощь. 1906. № 2. С. 223; Московский дом трудолюбия и 

работный дом в 1905 году // Трудовая помощь. 1906.  10. С. 743-745. 
6
 Максимов Е. Городское общественное управление в деле помощи бедным. СПб., 1905. 
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Саратове, Пензе, Туле, Ставрополе и др. В столице Российской империи С.-

Петербурге система участковых попечительств о бедных была создана в 1907 г. И 

везде участие волонтеров было весьма зримым и ощутимым. Благодаря волонтерам 

стала возможна деятельность участковых попечительств по индивидуализации и 

дифференциации помощи, учету реальных потребностей местного населения в ней. 

Волонтеры участвовали в опросах неимущего населения городов, они фиксировали 

степень задействованности неимущих благотворительной помощью и др. Городские 

участковые попечительства о бедных являлись эффективным способом организации 

муниципального общественного содействия неимущим
7
. 

Волонтерское участие являлось неотъемлемым элементом в деятельности 

благотворительных организаций в рамках Русской православной церкви – приходских 

попечительств при православных церквях и церковных братствах. С 1868 до 1900 гг. 

число этих организаций возросло с 5,3 до 18,6 тыс.
8
 

2.4 Феномен женского волонтерства 

Функции добровольцев в общественных организациях дореволюционной 

России нередко выполняли женщины. Женщины-добровольцы активно работали в 

обществах взаимопомощи, использовали эти ассоциации для защиты своих 

интересов, как профессионального плана, так и материальных. Создание обществ 

взаимопомощи учителей, врачей, служащих, портних и др. приобрело в 1890-1900 

гг. характер общественного движения. Такие организации стали учреждаться 

повсеместно, причем наибольшее распространение получили общества народных 

учителей. В деятельности этих организаций роль женщин-волонтеров была весьма 

заметной.  

2.5 Кто были волонтеры и какие возможности предоставляло 

волонтерство в социуме 

Следует отметить, что персональный состав волонтеров в обществах 

определялся содержанием и направленностью их деятельности. Волонтерами 

являлись, как правило, люди, близкие по своей профессии и роду деятельности к 

содержанию деятельности общественных ассоциаций. Так, влияние волонтеров из 

                                                 
7
 Lindenmeyer A. A Russian Experiment in Voluntarism: The Municipal Guardianships of the Poor, 1894–1914 // 

Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. 1982. No. 30. P. 431. 
8
 Щапов Я.Н.Благотворительность в дореволюционной России: национальный опыт и вклад в цивилизацию // 

Россия в XX веке: Историки мира спорят. М., 1994. С. 86. 
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числа учителей было наиболее заметным в просветительских организациях и 

профессиональных обществах взаимопомощи. Волонтеры из числа творческой 

интеллигенции (актеры, художники, музыканты и др.) проявляли себя наиболее ярко 

в обществах культурно-досугового профиля. В общем и целом общественная 

активность волонтеров из числа интеллигенции была наиболее высокой в социально-

культурной сфере, где способности и стремления образованной общественности 

органично сочетались с конкретными социальными нуждами и потребностями 

горожан. Деятельность по развитию образования, научных и эстетических знаний 

населения способствовала самовыражению интеллигенции, ее профессиональному 

совершенствованию. 

Социальная активность была характерной чертой российской интеллигенции, 

выступавшей идейным вдохновителем целого ряда общественных движений, 

политических партий, определявшей направления развития отечественной культуры. 

Говоря о мотивах общественной деятельности интеллигенции, следует заметить, что 

интерес к общему делу, стремление к самоотверженному служению своему народу 

всегда было присуще лучшей ее части. Потребность интеллигенции в самовыражении 

в рамках добровольных ассоциаций была порождена системой ценностей 

«образованного сословия», такими ее чертами как постоянная интеллектуальная 

вовлеченность в глобальные «вечные» проблемы и их обсуждение, интерес к русской 

общественной жизни и обеспокоенность ее злободневными вопросами
9
. Объяснялась 

она также особенностями русского национального характера, его общительностью, 

открытостью помыслов и чувств по отношению к окружающим. Размышляя об 

умонастроении русского интеллигента той эпохи, современный историк культуры 

Б.Ф. Егоров усматривает в нем «меньше прагматики и корысти, чем у западного 

специалиста, и больше романтического желания обсуждать все мировые проблемы, 

явления мировой культуры, способы преобразования родной страны»
10

. 

Как социальную группу, не принадлежавшую к определенному сословию и 

стремившуюся представить себя выразителем интересов и чаяний разных категорий 

населения, интеллигенцию отличал широкий спектр форм и направлений работы. 

«Образованный класс» занимался самыми разными вопросами, начиная от 

                                                 
9
 Романовская Т.Б. Озарения и основания: русский интеллигент как визионер и как профессионал // Русская 

интеллигенция. История и судьба. М., 1999. С.216. 
10

 Егоров Б.Ф. Русские кружки // Из истории русской культуры. Т.V (XIX век). М., 1996. С.507. 
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благоустройства городов и заканчивая попечением о развитии образования, 

здравоохранения и культуры. 

Благодаря усилиям волонтеров-интеллигентов в рамках добровольных 

общественных организаций в России возникла широкая сеть внешкольных 

образовательных учреждений – библиотек и книжных складов, снабжавших 

население популярными изданиями для народа, воскресных школ и 

общеобразовательных курсов для рабочих, широко проводились общедоступные 

лекции, чтения и беседы. Внося важные коррективы в существующую систему 

народного образования, общественность делала ее более творческой, мобильной, 

способной полнее отвечать требованиям современной жизни. Одним из главных 

побудительных мотивов ее деятельности явилось стремление устранить недостатки и 

пробелы официального образования и использовать возможности, заложенные в 

системе негосударственного просвещения. Для русской интеллигенции 1880-90-х гг. 

было характерно увлечение так называемой «теорией малых дел», признававшей 

естественной для интеллигенции роль хранителя и распорядителя культуры. 

Интеллигенты-врачи считали себя обязанными лечить народ, интеллигенты-учителя – 

дать образование новым поколениям и т.п. 

Участие различных групп населения в общественных объединениях России в 

качестве волонтеров зависело от целого ряда факторов экономического, 

социокультурного и психологического порядка: материальной обеспеченности, 

образования, социального статуса данной группы. Однако все они имели 

определенное образование (как правило, среднее и начальное) и постоянный 

заработок, необходимый для работы на общественных началах. Как известно, 

волонтерский труд не оплачивался. Многие из них приобрели деловые навыки 

общественно-полезной и конструктивной деятельности в ходе работы в органах 

местного самоуправления. Некоторые являлись членами политических партий, 

преимущественно либеральной направленности.  

Характеризуя мотивацию волонтеров в рамках неполитических общественных 

организаций дореволюционной России, следует отметить, что волонтеры 

руководствовались не только альтруистскими устремлениями. Они нередко начинали 

работать с целью приобретения опыта и каких-либо специальных знаний и навыков, в 

также установления личных контактов (к примеру, в рамках научных и 

просветительских обществ). Нередко волонтерская деятельность открывала 
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перспективы для последующей оплачиваемой работы в составе правлений 

добровольных обществ. Участие в обществах в качестве волонтеров давало 

определенные преимущества. Так, волонтеры профессиональных обществ могли 

пользоваться их избами-читальнями и медицинскими заведениями. Волонтеры в 

общественных собраниях (клубах) имели возможность использовать их библиотеки, 

читальни, пользоваться развлечениями на льготных условиях. Волонтеры, 

трудившиеся в научных обществах, могли посещать их заседания и участвовать в 

научных опытах и экспериментах. 

Пробуя себя в качестве волонтеров, люди получали возможность проявить 

себя и зарекомендовать с лучшей стороны, попробовать себя в организации новой 

работы и определиться с нею. Волонтерский труд был значимым ресурсом для 

деятельности добровольных общественных организаций России. 

 


