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Доброволец, волонтер – 
(фр. volontaire – лат. Voluntarius –«желающий»- 

 лицо, осуществляющее какую-либо
деятельность добровольно. 

         Под термином «волонтерство» понимается 
неоплачиваемая, сознательная, добровольная 
деятельность, направленная на достижение социально 
значимых целей, решение проблем сообщества.
  Во Всемирной Декларации Добровольчества, принятой в 
январе 2001 года (объявленного Годом Добровольцев), 
отмечается, что добровольчество – фундамент 
гражданского общества, оно привносит в жизнь 
потребность в мире, свободе, безопасности, 
справедливости. Добровольчество – способ сохранения и 
укрепления человеческих ценностей, реализации прав и 
обязанностей граждан, личного роста, через осознание 
человеческого потенциала.



Из истории

Добровольчество возникло тогда, когда возникло человечество.
Необходимость выживать в трудных  условиях приводила
первобытных людей к сплочению и готовности помогать. 
 Во многих древних племенах существовали ценности, 
поощряющие альтруизм:
• хочешь преодолеть препятствия – пожертвуй личными интересами ради 

коллективного благополучия
• род процветает тогда, когда каждому отдельному сородичу хорошо 



Примеры альтруизма – 
самопожертвования в интересах 
других людей - известны как из 
литературы (например, Данко – 

герой рассказа М. Горького,
вырвав свое сердце, чтобы 

осветить путь людям), 

     так и из 
современной истории– 
Александр Матросов
 своим телом
 закрыл дзот, 
откуда немецкие 
пулеметчики 
обстреливали 
советских солдат. 



   Волонтерами в XVII- XVIII веках во Франции, Италии,
Австро – Венгрии, Великобритании (до первой мировой войны
 1914-1918 ) и других странах называли людей, добровольно 
идущих на военную службу. В то время всеобщей воинской 
повинности в Европе еще не существовало, и при объявлении 
войны стране и королю шли служить добровольцы. Так 
складывалось понятие волонтерства за границей, хотя и в 
России в XVIII веке бытовал термин «волентир» или «вулентёр» с 
тем же значением. Современное, более широкое понимание 
слово «волонтер» получило лишь в ХХ столетии.

 Долгие годы понятие 
добровольчества 
было военным термином, т.к.
являлось 
основным способом комплектования
армий.







   Российский Красный Крест (РКК) — общероссийская общественная 
благотворительная организация, является участником международного Движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца. 
 XIX век
5 мая5 мая 1867 года5 мая 1867 года по инициативе великой княгини Елены 
Павловны5 мая 1867 года по инициативе великой княгини Елены Павловны была 
открыта Крестовоздвиженская община сестёр милосердия. 
3 мая3 мая 1867 году3 мая 1867 году Александр II утвердил устав «Общества 
попечения о раненых и больных воинах». 
в 1879 году Общество переименовано в «Российское общество Красного Креста», 
сокращенно РОКК. Почетными членами этого Общества стали сам император. 
Почетными членами этого Общества стали сам император, все великие князья. 
Почетными членами этого Общества стали сам император, все великие князья и 
княгини. Почетными членами этого Общества стали сам император, все великие 
князья и княгини, многие высокопоставленные светские лица и представители 
высшего духовенства. Общество находилось под покровительством императрицы. 
в 1870в 1870-1871 годах РОКК оказывал помощь раненым (и немцам оказывал 
помощь раненым (и немцам, и французам оказывал помощь раненым (и немцам, и 
французам) во время франко-прусской войны. 
в 1872 году РОКК оказывал помощь населению города Шемахи оказывал помощь 
населению города Шемахи, пострадавшему от землетрясения.



                   В 1875 году РОКК собрало более 106 тыс.руб. и выдало различных
                                          пособий на 40 тыс. руб. в помощь пострадавшим от пожаров в
                                          1875 году                                          1875 году в Моршанске                                          
1875 году в Моршанске, Брянске                                          1875 году в Моршанске, Брянске, Ржеве                                          
1875 году в Моршанске, Брянске, Ржеве, Вольске. В последующие
                                         годы помощь жертвам пожаров оказывалась постоянно. 
                                         В 1877                                         В 1877—1878 годах — во время Русско-
турецкой войны 1877—1878 гг
                                         РОКК взяло на себя практически всю медицинскую помощь армии. 
В 1878В 1878—1879 годах медицинские отряды РОКК боролись с чумой боролись с чумой в 
станице Ветлянка Астраханской области 
В 1879 году — медицинские отряды РОКК боролись c дифтеритом, в Полтавской губернии. 
с 1882 года — РОКК начало помогать инвалидам войны (бесплатное лечение, обучение 
ремеслам). Были построены: вдовий дом для семей погибших солдат и офицеров, 4 детских 
приюта, дом дешевых квартир, училище для сирот, 2 приюта для неизлечимых и хронических 
больных. Больных и раненых офицеров бесплатно отправляли в заграничные и отечественные 
лечебницы. 
В 1891—1892 годах РОКК оказывал благотворительную помощь пострадавшим от голода, 
охватившего 25 губерний, боролся с сопровождавшими голод эпидемиями. 
в 1894 году в ведение РОКК перешла Крестовоздвиженская община сестёр милосердия. 
в 1897 году РОКК оказывал благотворительную помощь пострадавшим от наводнения в Санкт-
Петербурге. В 1898 вновь оказывал благотворительную помощь пострадавшим от голода (в 9 
губерниях) и боролся с сопровождавшими голод эпидемиями. 
в 1899 году РОКК в Санкт-Петербурге был создан Комитет по подаче первой помощи 
пострадавшим от несчастных случаев и общественных бедствий. Он открывал станции, 
которые стали прообразом будущей Службы скорой помощи. 



XX век
во время русско-японской войны 1904—1905 г. РОКК оказывал помощь
раненым. кроме того, РОКК открыл Центральное справочное бюро о 
военнопленных, которое сотрудничало с Японским Красным Крестом. 
в 1876—1912 годах РОКК оказывал и помощь жертвам зарубежных 
военных конфликтов — итало-абиссинской войнывоенных конфликтов — 

итало-абиссинской войны (1896), испанско-
американской войныамериканской войны (1896), греко-турецкой 

войныамериканской войны (1896), греко-турецкой войны (1897), англо-
бурской 

(1899), балканских войн(1899), балканских войн (1912-13), а также жителям 
Македонии, 

пострадавшим от «внутренней смуты», итальянцам — во время 
землетрясения в Калабрии и Сицилииземлетрясения в Калабрии и 

Сицилии, жителям Парижа после 
наводнения, черногорцамнаводнения, черногорцам — в борьбе с эпидемией 

холеры, жителям 
Константинополя, ставшим жертвами пожара. 
во время Первой мировой войны на 1 января 1917 г. на службе РОКК 
состояло 2.500 врачей, 20.000 сестер милосердия, свыше 50.000 
санитаров. При РОКК функционировало Центральное справочное бюро о
 военнопленных. РОКК отвечал за снабжение учреждений помощи 
беженцам, занимался упорядочением их передвижения. Когда в 1915 году 
немцы впервые применили химическое оружие, то РОКК оперативно
 освоило изготовление противогазов и только за три месяца произвело их 
около 6 млн штук. 



 Советский период

4 января4 января 19184 января 1918 декретом Совнаркома Главное управление Красного Креста 
было упразднено

 и вместо него был учрежден Комитет по реорганизации Общества, имущество и капиталы 
учреждений Красного Креста были переданы в государственную собственность. 
7 августа 1918 г. было издано постановление Совнаркома о деятельности и реорганизаци
 РОКК. Во время Гражданской войны более 400 формирований РОКК оказывали помощь
раненым. С 1921 года боролся с голодом в Поволжье, Киргизии,Туркменистане, на Кавказе.
 С 1922 года РОКК оказывал продовольственную и медицинскую помощь ежедневно около 
33 тысячам детей. В 1922 году РОКК начал борьбу с малярией, в 1923 году — с
 социальными болезнями.
в 1923 году председатели обществ Красного Креста России, Украиныв 1923 году председатели 

обществ Красного Креста России, Украины, Белоруссиив 1923 году председатели обществ 
Красного Креста России, Украины, Белоруссии, Армении,

 Грузии Грузии и Красного Полумесяца Азербайджана подписали декларацию об объединении 
и 

был создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР (Советский Красный Крест). В 1920-х годах РОКК вел борьбу с туберкулезом, 
венерическими заболеваниямивенерическими заболеваниями, трахомавенерическими 

заболеваниями, трахома, оспой. 
в 1924 году РОКК создал «Службу здоровья юных пионеровв 1924 году РОКК создал «Службу 

здоровья юных пионеров». В 1925 г. в Крыму на средства
 РОКК был создан детский лагерь«Артек». 
в 1927—1940 годах Советский Красный Крест обучал население навыкам оказания первой 
медицинской помощи, обучал медицинских сестер. В 1930-е годы усилия Советского 
Красного Креста были направлены на обслуживание рабочих крупных промышленных 
строек и железнодорожного транспорта (постройка бань, прачечных, санитарных 
пропускников). 



Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 1383 «О Союзе обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР» от 3 декабря 1938 г. из ведения местных и республиканских комитетов 
Союза Обществ Красного Креста была изъята вся хозяйственная и лечебно-санитарная 
деятельность и 6111 лечебно-профилактических и других учреждений были переданы органам 
здравоохранения и другим организациям.
Во время Великой Отечественной войны Советский Красный Крест занимался подготовкой медсестер и
 санитаров, организовывал донорство крови.
В марте 1945 г. было создано Центральное справочное бюро о перемещенных лицах при Исполкоме СОКК
 и КП СССР в 1945—1949 годах санитарно-эпидемиологические отряды Советского Красного Креста 
боролись с чумой в Маньчжурииборолись с чумой в Маньчжурии, подавляли вспышки тифаборолись с чумой 

в Маньчжурии, подавляли вспышки тифа в Польше, очаги холеры, оспы и других 
инфекционных заболеваний в КНДР. В 1946 г. в различных городах Северной Кореи Советский
Красный Крест развернул 17 госпиталей, его больницы и медицинские пункты работали в 8 городах Китая.
 Кроме того, имелись больницы Советского Красного Креста в Аддис-Абебе Кроме того, имелись больницы 

Советского Красного Креста в Аддис-Абебе (Эфиопия Кроме того, имелись больницы Советского 
Красного Креста в Аддис-Абебе (Эфиопия), в Тегеране Кроме того, имелись больницы Советского 
Красного Креста в Аддис-Абебе (Эфиопия), в Тегеране (Иран),

 в Лахдарии в Лахдарии (Алжир).
В 1948 году в ведение Советского Красного Креста перешла Ивановская международная школа-интернат.
В 1957 году по инициативе комитетов обществ Красного Креста Москвы и Ленинграда началось движение 
безвозмездных доноров крови. В 1960 для оказания медико-социальной помощи одиноким больным,
 ветеранам войны и труда на дому комитеты Общества начали создавать службу патронажных 
медицинских сестер (позже была переименована в Службу милосердия)
В 1986 году после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Комитеты общества Красного Креста выставляли 
санитарные посты на дорогах, проводили разъяснительную работу среди населения, оказывали помощь 
пострадавшим, собирали и отправляли в зараженные районы экологически чистые продукты.
В 1989 году Советским Красным Крестом был сформирован сформировали первый отряд спасателей-
добровольцев, в состав которого вошли специалисты, работавшие в Армении после землетрясения 
1988 г. В 1990 г. на его основе была основана Спасательная служба Российского Красного Креста.



Постсоветский период

В 1992 году XII внеочередной съезд СОКК и КП СССР принял решение о ликвидации 
СОКК и КП СССР. Правопреемником СОКК и КП СССР на территории Российской 
Федерации стало Российское общество Красного Креста (РОКК).
Источниками финансирования его программ последних лет являются членские взносы и 
целевые пожертвования граждан России, российских организаций и предприятий, а 
также финансовая поддержка зарубежных организаций Красного Креста. 
В 1997—2000 г. миллионы нуждающихся из числа наиболее незащищенных слоев
 населения получили гуманитарную помощь, объём которой составил 78,5 млн. 
долларов США. Гуманитарная помощь оказывается также при стихийных бедствиях.
В конце 2013 года все чаще стал подниматься вопрос о переименования статуса 
организации из общественной в общественно-государственную. Так, согласно 
материалу, опубликованному на сайте Парламентской газеты 6 ноября 2013 года, член
 Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
 местному самоуправлению и делам Севера Игорь Фомин заявляет, что государство
 должно вмешаться в деятельность организации, чтобы вернуть ей утраченный со 
времени Советского Союза статус. «Концептуальным, наиболее приемлемым нам 
(сенаторам) представляется путь преобразования РКК из общественной организации в 
общественно-государственную», — сказал Фомин. 





                                                                                 Развитие волонтерства на
                                                                             Руси начинается вскоре
                                                                             после 988 года, с 
                                                                             принятием христианства. 
                                                                             В русской православной
                                                                             среде издавна и до сих  
                                                                             пор существует традиция 
                                                                             работы во славу Божию, 
                                                                             когда потрудится в 
                                                                             монастыри. Как
                                                                             в мирное, так и в 
                                                                             военное время Церковь 
                                                                             вдохновляла свою паству
                                                                             на бескорыстное 
                                                                             служение, помощь и 
                                                                             поддержку ближнего.



  Российская история богата примерами добровольческого  труда
знаменитых и состоятельных россиян. Декабристы, высланные в 
Сибирь за восстание против царя, строили школы, преподавали, учили
крестьян садоводству, открывали театры.



Когда в конце 19 века было отменено крепостное право, стала
развиваться сеть земских врачей, которые  боролись за бесплатную
медицинскую помощь для крестьян, и нередко сами работали бесплатно.



Доктор Решетилов осматривает больного сыпным тифом Кузьму Кашина  с.
Накрусове. Тифозная больница в с. Новая Слобода.
Фото М.П. Дмитриева.1891- 92 гг. 



Земским врачом работал и 
известный русский писатель
А.П. Чехов. «Я как он о 
больных заботился!» - 
вспоминает П.А. Симаков. –
Заболел у меня папаша. 
Приходит Антон Павлович, 
посмотрел и говорит: «Тут я 
один  сделать ничего не 
могу». И ушел. 
Мы думали – он н хочет , а 
он за 12 верст на своих 
лошадях  за другим 
доктором послал, да
 фельдшера выписал и денег
 не взял и папашу – то он и 
отходил».



Известнейший российский хирург
Николай Николаевич Пирогов во 
время Крымской войны в 1855 году 
организовал 
Крестовоздвиженскую
общину сестер милосердия, 
участницы которой в качестве 
добровольцев ухаживали за
ранеными.
Старшей сестрой была назначена 
Екатерина Александровна
Хитрово, происходящая из 
обедневшего дворянского рода.
В Крыму практически все сестры 
переболели сыпным тифом, 
некоторые умерли.



                                                        
  
 Даша Севастопольская  – одна из первых в 
русской армии фронтовая сестра милосердия, 
спасавшая раненых на полях сражений 
Крымской войны (1853–1856 годы). Не ради славы 
мирской, а по зову души и сердца. Об этой 
девушке в своих письмах писал  великий хирург 
Н.И. Пирогов в ноябре 1854 года: «При перевязке 
можно видеть ежедневно трех или четырех 
женщин; из них одна знаменитая Дарья, одна 
дочь какого-то чиновника, лет 17 девочка… Дарья 
является теперь с медалью на груди, полученной 
от государя, который велел её поцеловать 
великим князьям, подарил ей 500 рублей и еще 
1000, когда выйдет замуж. 

Она – молодая женщина, не дурна собой. Под Альмою она приносила белье,
отданное ей для стирки, и здесь в первый раз обнаружилась ее благородная
наклонность помогать раненым. Она ассистирует и при операциях».
Да, у неё не было медицинского образования, но она действовала,
опираясь на народный опыт, зная, что женская забота и тепло женских рук 
успокаивают раненых, вселяют в них надежду…



Во время освободительной борьбы 
Болгарии с Турцией в к. 19 века Россия  
оказала огромную поддержку братьям –
славянам.
Одной из героинь той войны стала
 блестящая красавица баронесса Юлия 
Вревская, которая приехала на войну  в
 качестве сестры милосердия. Когда 
началась эпидемия сыпного тифа, Юлия
 продолжала самоотверженно ухаживать
 за ранеными, к которым не подходили
другие сестры милосердия, боясь
заразиться. И в итоге  баронесса Вревская 
заболела сыпным тифом и умерла.



Эта смерть тяжело отозвалась в сердце писателя 
И.А.Тургенева, вскоре появляется его
стихотворение в прозе «Памяти Ю. П. Вревской»: 
«На грязи, на вонючей гнилой соломе, под
 навесом ветхого сарая, на скорую руку 
превращенного в походный военный госпиталь, в
разоренной болгарской деревушке – с лишком две 
недели умирала она от тифа. Она была в
беспамятстве и не один врач даже не взглянул на
нее, больные солдаты,за которыми она ухаживала,
 пока еще могли держаться на ногах, по очереди 
подымались с своих зараженных логовищ, чтобы 
поднести к ее запекшимся губам несколько капель
 воды в черепке разбитого горшка.
Она была молода, красива; высший свет ее знал;
об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей
 завидовали, мужчины за ней волочились… два- 
три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь
 ей улыбалась. Но она выбрала другой путь. 
Нежное кроткое сердце … и такая сила, такая 
жажда жертвы! Помогать нуждавшимся в 
помощи. Она не ведала другого счастья! 



     Светлый христианский образ 
последней русской императрицы 
Александры Федоровны, супруги 
Николая II, и ее дочерей с 
наибольшей силой проявился не 
только в их мученической кончине, 
но и в подвиге их самоотверженной 
деятельности, которой они себя 
посвятили в годы первой мировой 
войны. Вместе со своими дочерьми 
императрица в течение трех лет 
служила в лазаретах, как простая 
сестра милосердия. Это уникальный 
случай в истории. На такое могло 
решиться только сердце, 
исполненное христианской любви. 
Для раненых она была не государыня 
императрица, а царица-матушка, мать 
милосердия, а ее дочери были для них 
родными сестрами, сестрами 
милосердия.

Царственная сестра милосердия –
императрица Александра Федоровна 

(рис. П.И.Волкова 1914г)
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