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Первыми историческими 
свидетельствами 
о благотворительности в Древней Руси 
принято считать договоры князя Олега 
(911) и князя Игоря (945) с Византией 
о выкупе пленных, упоминаемые 
в «Повести временных лет». 
С принятием христианства (988) 
призрение бедных осеняется 
религиозным чувством 
и концентрируется в церквях 
и монастырях. Участие государства 
в деле благотворительности было 
эпизодическим. Самой 
распространенной формой 
благотворительности была 
милостыня — важный ритуал для 
спасения души. История сохранила 
имена князей, бояр и богатых купцов, 
являвших собой образец нищелюбия.



Петр I повел непримиримую борьбу 
с нищенством, приносившим моральный 
и экономический вред государству. 
Он впервые попытался сформировать 
систему светских благотворительных 
заведений — гошпиталей, содержавшихся 
на частные пожертвования и объединявших 
в себе черты больницы, богадельни 
и сиротского дома. Гошпитали появились 
в 1715, но еще долгое время большая часть 
требующих попечения стариков, детей 
и инвалидов по-прежнему распределялась 
по монастырям. В послепетровский период 
значительных сдвигов в деле призрения 
не наблюдалось, хотя количество 
благотворительных заведений постепенно 
увеличивалось.



История светской благотворительности в России 
фактически началась в эпоху Екатерины II, когда 
в обществе распространились идеалы европейского 
гуманизма. Первым опытом императрицы в деле 
общественного призрения было учреждение 
Воспитательных домов для подкидышей 
и бесприютных младенцев в Москве (1763) и Санкт-
Петербурге (1770). По мысли императрицы, 
Воспитательные дома должны были «быть… 
государственным учреждением» и состоять «навеки 
под особливым монаршим покровительством», но 
содержаться «общим подаянием». Со временем они 
развились в целую систему заведений для 
малолетних сирот, просуществовавшую до 
1918 года.
Этот же принцип объединения усилий государства 
и частной благотворительности был заложен 
правительством Екатерины II в формирование новой 
социальной системы — Приказов общественного 
призрения, которые должны были заниматься 
в российских губерниях попечением о сиротских 
домах, больницах, богадельнях, работных домах и т.
п. Учреждение Приказов окончательно утвердило 
призрение как отрасль государственного 
управления.



Особым органом государственного управления 
российской благотворительностью было 
Ведомство учреждений императрицы Марии 
(ВУИМ). Оно ведет свое начало с 1797, когда 
Воспитательные дома в обеих столицах перешли 
в ведение императрицы Марии Федоровны, 
супруги Павла I. После смерти Марии Федоровны 
(1828) ВУИМ последовательно возглавляли 
императрицы Александра Федоровна, Мария 
Александровна и Мария Федоровна (мать Николая 
II).
Благотворительные и образовательные заведения 
ВУИМ содержались за счет казны, средств 
государыней и частных пожертвований. 
К 1884 ВУИМ принадлежало 595 пожертвованных 
капиталов на сумму почти 90 млн. руб. К 1902 в 
состав Ведомства входило более 1000 заведений: 
оба столичных Воспитательных дома, около 
200 детских приютов, 21 училище для слепых 
и 1 для глухонемых детей, 6 заведений для 
взрослых слепых, женские институты и гимназии, 
2 коммерческих училища, Александровский лицей, 
36 богаделен, 40 больниц и др. В 1909 ВУИМ 
опекало 710 252 человек.



В первой четверти ХIХ в. примеры крупных пожертвований на благотворительные 
заведения стали множится по всей России. Новым явлением стало учреждение 
благотворительных обществ частными лицами с высочайшего разрешения. Одним из 
крупнейших в российской благотворительности было Императорское человеколюбивое 
общество (ИЧО), образованное в 1802 г. по инициативе Александра I и призванное 
оказывать помощь нуждающимся «без различия пола, возраста и вероисповедания, при 
всех проявлениях их нужд от младенческого возраста до глубокой старости».
К 1913 г. в ИЧО насчитывалось 274 благотворительных учреждения в двух столицах 
и 37 губерниях. Первоначально ИЧО финансировалось преиму-щественно «от щедрот 
монарших», однако постепенно частные и общественные пожертвования стали превышать 
казенные субсидии. Поэтому справедливо считать, что в дореформенный период (до 1860-х 
гг.) ИЧО представляло собой скорее государственное ведомство, а в пореформенный 
период — скорее благотворительное общество. В целом за столетие су-ществования ИЧО 
соотношение частных пожертвований к государственным средствам составило 11:1.



В 1867 Россия присоединилась к Женевской конвенции и тогда же под покровительством 
императрицы Марии Александровны, жены императора Александра II, было создано 
Общество попечения о раненых и больных воинах. В 1879 оно получило название — 
Российское общество Красного Креста (РОКК). К концу ХIХ в. РОКК представляло собой 
разветвленную структуру с широкой сетью местных учреждений при губернских 
и уездных городах. В ведении РОКК находилось большинство Общин сестер милосердия. 
В 1880–1917 РОКК возглавляла императрица Мария Федоровна, супруга Александра III.
В годы войны РОКК брало на себя организацию госпиталей на фронтах и в тылу, 
подготовку санитарного персонала, сборы пожертвований в пользу раненых воинов. 
В мирное время учреждения РОКК осуществляли попечение о военных инвалидах 
и семьях погибших воинов, помогали гражданскому населению, пострадавшему от 
стихийных бедствий, голода и эпидемий. Источниками финансирования РОКК являлись 
пожертвования частных лиц, проценты с ценных бумаг и различные сборы — за почтово-
телеграфные услуги, заграничные паспорта, железнодорожные билеты.



Примером для широкой общественной благотворительности служили крупные 
пожертвования членов императорской фамилии, аристократических семей, купеческих 
и предпринимательских династий. Из этих примеров складывалась традиция 
«просвещенной» благотворительности, направленной на развитие здравоохранения, 
народного образования, культуры и науки. Одну из самых ярких страниц в истории 
российской благотворительности составила семья Ольденбургских во главе с принцем 
П. Г. Ольденбургским.
Мужчины семьи Ольденбургских основывали больницы, институты, училища, их жены 
и сестры — общины сестер милосердия, женские учебные заведения, опекали учреждения 
искусства. Все их начинания отличали новаторство, широта взглядов, позволявшая 
находить нестандартные пути финансирования общественно значимых благотворительных 
проектов. На их реализацию они тратили собственные значительные средства, умело 
привлекали государственные субсидии, а их безупречная репутация служила 
побудительным мотивом для многих других жертвователей.



С приходом новой революционной власти традиция российской благотворительности была 
нарушена. Все средства общественных и частных благотворительных организаций были в 
короткие сроки национализированы, их имущество передано государству, а сами 
организации упразднены специальными декретами. В годы Советской власти 
благотворительность, как явление, было уничтожено. Функции благотворительности 
целиком перешли к государству. Характерной чертой советского периода российской 
истории было провозглашение государством полной ответственности за решение всех 
социальных проблем, что практически исключало необходимость общественных 
благотворительных организаций, хотя существование острейших социальных проблем, 
например массовой детской безнадзорности, вынуждало общество и на этом этапе к 
организованным формам проявления милосердия и благотворительности (Детский фонд 
им. Ленина). Однако было учреждено Общество Красного Креста и Красного Полумесяца, 
среди функций которого была подготовка медицинских сестер для оказания первой 
помощи пострадавшим. Вместо сбора пожертвований общество собирало членские взносы 
практически со всего взрослого населения страны, наряду с государственными дотациями.



В годы перестройки, руководство нашего государства 
признало необходимость предоставления возможности 
гражданам инициативно участвовать в социальной 
взаимопомощи, видя в этом не только путь к частичному 
освобождению государственного бюджета от расходов на 
социальные нужды, но и одно из средств формирования 
гражданского общества. Было провозглашено создание 
нескольких благотворительных по сути фондов, которые 
должны были охватывать своей деятельностью всю 
территорию государства: фонд культуры, детский фонд и 
фонд милосердия и здоровья. Первыми "благотворителями" 
в начале 90-х годов стали, естественно, зарубежные 
благотворительные организации. Как правило, они 
использовали благотворительность в своих корыстных целях 
на территории нашей страны. Вслед за иностранными 
организациями появились российские благотворительные 
организации, работающие в различных сферах: поддержке 
научных, учебных проектов, помощи детским домам, 
больницам, различным группам населения, предоставление 
средств на дорогостоящее лечение и т.д. Создавались такие 
организации, как правило, крупными финансовыми и 
промышленными корпорациями для "отмывания" денежных 
средств путём их "прокачки" через созданные фонды и 
проведения PR кампаний в сугубо корыстных целях.



Возрождение благотворительности в постсоветской России проходило на фоне 
экономической разрухи и военных конфликтов. Первым российским неформальным 
организациям, ставившим целью благотворительную деятельность, будь то помощь 
беспризорным детям или реабилитация жертв сталинских репрессий, пришлось 
преодолевать не только бюрократические препоны, несовершенство законодательства 
и собственный непрофессионализм, но и настороженное, часто негативное отношение 
соотечественников: за 70 лет советской власти страна полностью утратила представление 
о благотворительности как о важном элементе гражданского общества.
Существенную роль в становлении благотворительности в обновленной России сыграли 
зарубежные благотворительные организации и фонды. Она выразилась не только 
в поставках гуманитарной помощи, но и в поддержке культурных, научных и социальных 
проектов, в обучении персонала благотворительных организаций. Потребовалось немало 
времени, прежде чем отечественные филантропические организации превратились из 
объекта благотворительности в полноправного субъекта благотворительной деятельности. 
Важнейшим рубежом на этом пути стал принятый в 1995 Закон «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях».



Попечение о детях
 В XIX в. наибольший вклад в призрение детей вносили заведения, находившиеся 
в ведении Ведомства учреждений императрицы Марии и Императорского 
человеколюбивого общества. К концу века увеличилось количество детских приютов, 
основанных частными благотворителями и обществами. Комитет Главного попечительства 
детских приютов и Канцелярия по управлению детскими приютами (1838–1917), 
Всероссийское попечительство по охране материнства и младенчества (1913–1918), 
входившие в состав Ведомства учреждений императрицы Марии, фактически определяли 
стандарты для всех детских благотворительных заведений страны.
Главной задачей детских благотворительных заведений было дать своим воспитанникам 
не только пищу и кров, но также начальное и ремесленное образование. В 1900-е получили 
распространение дневные приюты для детей работающих матерей (прообраза будущих 
детских садов и яслей), а также детские санатории и оздоровительные летние лагеря. 
Регулярными стали благотворительные сборы в пользу обществ попечения о детях. 
Потребность в детских приютах резко возросла с началом Первой мировой войны, 
умножившей число сирот и бесприютных детей.



По оценкам экспертов сейчас в России около 4 млн. безнадзорных детей и более 600 тыс. 
детей-сирот. Государственные детские учреждения (детские дома, дома ребенка, 
социальные приюты), как правило, испытывают недофинансирование и потому 
вынуждены искать благотворительную поддержку. Многие детские дома имеют 
постоянных попечителей среди российских коммерческих фирм.
В последние 15 лет заботу о бесприютных детях стали брать на себя частные 
и общественные благотворительные организации. Первой из них был Российский детский 
фонд, созданный в 1987. Благотворительные организации часто становятся 
первопроходцами 8 освоении новых форм работы с социально неблагополучными детьми, 
таких как семейные детские дома, приюты для беспризорных детей, центры дневного 
пребывания, социальные гостиницы и т.п. Негосударственные детские учреждения 
получают помощь от иностранных партнеров и благотворительных обществ, 
от христианских организаций, реже — от российских коммерческих компаний; среди 
волонтеров, работающих в детских приютах и домах, много студентов.



Попечение о престарелых
Главной формой призрения одиноких и немощных стариков в дореволюционной России 
было устройство богаделен и приютов. Они содержались Ведомством учреждений 
императрицы Марии, Императорским человеколюбивым обществом, Городскими 
попечительствами о бедных, различными обществами и частными благотворителями. На 
1899 в Санкт-Петербурге насчитывалось 113 таких заведений, в Москве — 283. В 1901 по 
всей России в богадельнях призревалось 670 тыс. человек. Наибольший процент пациентов 
богаделен составляли отставные военные (40%) и мещане (35%).



Активное долголетие — цель, для 
достижения которой работают сегодня 
благотворительные организации, 
помогающие пожилым. Число 
благотворительных учреждений, 
оказывающих стационарную помощь 
(богаделен, приютов), сейчас невелико. 
Благотворительные организации 
сосредоточены на двух 
направлениях — организации силами 
волонтеров социального патронажа 
пожилых на дому и вовлечение 
пожилых в активную общественную 
жизнь. Добровольная помощь 
сверстникам, получение новых знаний, 
наставничество, участие в культурных 
и спортивных мероприятиях решают 
проблему одиночества пожилых людей.



Попечение об инвалидах
 К концу XIX в. в российском обществе укрепилось сознание необходимости социальной 
адаптации инвалидов и, прежде всего, детей с отклонениями в развитии. В основу 
деятельности специализированных убежищ и приютов было положено стремление дать 
трудоспособным инвалидам источник заработка, избавить от праздности, от прошения 
милостыни и нищеты. Пребывание в таких учреждениях ограничивалось сроком обучения. 
Для призрения нетрудоспособных инвалидов создавались инвалидные дома.
Организация трудовой помощи инвалидам стала особенно актуальной с началом Первой 
мировой войны, огромные масштабы которой породили миллионы раненых и увечных. На 
средства благотворителей повсеместно открывались школы-мастерские, где инвалиды 
могли получить посильные для себя ремесленные специальности. Выдающуюся роль 
в призрении инвалидов в дореволюционной России сыграли Попечительство императрицы 
Марии Александровны о слепых (1881) и Попечительство императрицы Марии Федоровны 
о глухонемых (1898).



В советские годы были образованы Всероссийское 
общество слепых (1925), Всероссийское общество 
глухих (1926) и Всероссийское общество инвалидов 
(1988) с сетью отделений по всей стране. Они 
действуют и поныне, пользуются прямой 
государственной поддержкой и налоговыми льготами, 
и в основном нацелены на создание рабочих мест 
и оказание специальных услуг для своих членов.
В последнее десятилетие появилось большое число 
новых обществ, опирающихся на традиции 
благотворительности и взаимопомощи. Это местные 
и региональные общества самих инвалидов, 
родителей детей-инвалидов, специалистов, 
занимающимися вопросами реабилитации инвалидов.
Благотворительные общества стремятся создавать 
условия для жизни инвалидов вне 
специализированных учреждений. Они развивают 
современные методы реабилитации, внедряют 
практику совместного обучения и отдыха здоровых 
детей и детей с особенностями развития, 
поддерживают семьи, имеющие детей-инвалидов, 
борются за создание дружественной (безбарьерной) 
городской среды для инвалидов, организуют 
спортивные и культурные программы.



Попечение о бедных и бездомных
Российское государство вынуждено было принимать специальные меры по сокращению 
количества нищих и бездомных в городах. В николаевскую эпоху существенным 
новшеством стали Комитеты для разбора и призрения просящих милостыню, созданные 
в Санкт-Петербурге (1835) и Москве (1837). В 1894 в Москве, а позже и в других городах 
появились Городские участковые попечительства о бедных, снабжавшие нуждавшихся 
одеждой, питанием, деньгами, местами в ночлежках и приютах. К 1910 они имелись более 
чем в 30 городах.
Устройством рабочих мест для нищих занимались Дома трудолюбия, которые стали 
возникать еще с начала ХIХ в. В 1895 они были объединены Попечительством о домах 
трудолюбия и работных домах под покровительством императрицы Александры 
Федоровны (с 1906 — Попечи-тельство о трудовой помощи). С 1894 действовало 
Попечительство о народной трезвости с отделениями по губерниям. Оба Попечительства 
содержали дешевые столовые, ночлежные приюты, ясли, убежища для подростков, 
народные читальни и библиотеки.
Все перечисленнные учреждения имели официальный характер, но формировались по 
принципу благотворительных обществ, финансируемых за счет казенных субсидий 
и пожертвований. Наряду с ними существовали заведения, содержащиеся исключительно 
частными благотворителями.



Сегодня благотворительная помощь 
необходима прежде всего тем, кто по разным 
причинам оказался за пределами 
государственной системы социальной 
защиты. В городах — это бездомные, 
одинокие старики, беженцы. 
Благотворительные общества организуют 
для них бесплатное питание, обеспечивают 
одеждой и временным приютом.
Бездомность и нищенство часто являются 
следствием потери гражданского статуса. 
Поэтому благотворительные организации 
вынуждены брать на себя задачи по во-
становлению документов, получению 
прописки, доступа к медицинской помощи 
и пенсионному обеспечению для своих 
подопечных. Масштабы благотворительной 
помощи бездомным и нищим весьма 
ограничены, так как она не имеет 
систематической поддержки со стороны 
местных властей. Фактически оказался 
забытым опыт организации домов 
трудолюбия и домов дешевых квартир.



Попечение о заключенных
В 1901 в России в 889 исправительных учреждений содержалось около 100 тыс. 
заключенных. К этому времени сложилась система общественного контроля и попечения 
тюрем, главную роль в которой играло Общество попечительное о тюрьмах. Усилия 
попечителей были направлены на создание гуманных условий содержания заключенных, 
помощь их семьям и патронат освобожденных из мест заключения. Членами тюремных 
комитетов становились чиновники Министерства юстиции, представители власти 
и интеллигенция. Близкие патронату задачи выполняли Попечительство о домах 
трудолюбия и работных домах и Попечительство о народной трезвости.



Сегодня в России, почти при той же численности населения, что и в начале ХХ в., в местах 
заключения находится около 650 тыс. человек. По этому показателю страна занимает одно 
из первых мест в мире. Преодолевая установленную в советское время закрытость 
тюремной системы, благотворительные общества восстанавливают традиционные формы 
тюремного попечения: психологическую и духовную поддержку, профессиональное 
обучение, обеспечение медикаментами, патронат и т. п. В большинстве случаев эти 
общества тесно связанны с христианскими религиозными общинами. Контроль за 
соблюдением прав человека в местах принудительного заключения осуществляют 
правозащитные организации.



Первой российской общиной сестер милосердия 
принято считать Свято-Троицкую общину, созданную 
в 1844 по примеру католических общин по инициативе 
вел. кн. Александры Николаевны и принцессы Терезии 
Ольденбургской. В дальнейшем движение сестричества 
приняло в основном светский характер. Среди 
создателей и попечителей общин были жены, сестры 
и дочери российских императоров, представители 
виднейших российских родов. С образованием 
Российского общества Красного Креста (РОКК) 
большинство общин перешло под его ведение. Перед 
общинами был поставлен вопрос о подготовке сестер 
милосердия, способных оказывать помощь участникам 
боевых действий, в том числе на театре военных 
действий.
В мирное время сестры работали в больницах, 
приютах, богадельнях, посещали заключенных, 
помогали населению, пострадавшему от стихийных 
бедствий. Некоторые общины имели собственные 
лечебные и благотворительные заведения. 
Организованные при общинах курсы сестер 
способствовали становлению в России системы 
подготовки медицинских кадров. К началу ХХ 
в. общины сестер милосердия работали почти в каждом 
губернском городе.



Возрождение общин сестер милосердия, деятельность которых прервала Октябрьская 
революция, началось в обновленной России с начала 1990-х. В условиях катастрофической 
нехватки сестринского персонала в лечебных стационарах прихожанки право-славных 
приходов начали объединяться в сестричества, ставившие своей целью христианское 
служение в медицинских учреждениях. Это стало закономерным шагом на пути 
осмысления себя в церковной жизни для многих верующих, выражением одного из 
главнейших евангельских постулатов, сформулированного апостолом Павлом: «Вера без 
дел мертва есть…».
Все современные общины и сестричества зарегистрированы как религиозные или 
общественные благотворительные организации. Во главе большинства из них стоит 
священник, а главные сестры исполняют роль его помощников. Деятельность общин 
и сестричеств рапсространяется на больницы, хосписы, богадельни, приюты, патронажные 
службы. Многие сестры отдают милосердному служению свое свободное время, не 
оставляя основные профессиональные занятия.



Национальные и неправославные 
общины
Благотворительность была 
неотъемлемой частью культуры всех 
народов, населявших Россию. В начале 
ХХ в. в Санкт-Петербурге действовало 
более десятка национальных 
благотворительных обществ: два 
немецких, английское, чешское, австро-
венгерское, французское, шведское, 
еврейское и др. Первоначально 
возникавшие при храмах разных 
конфессий, благотворительные общества 
иностранцев и иноверцев во второй 
половине XIX в. стали создавать 
собственные приюты для детей, 
убежища для бедных, богадельни. 
Важной составляющей их деятельности 
было сохранение национальных 
культурных традиций и родного языка.



В первые же годы перестройки 
неправославные христианские и еврейские 
общины начали активно возрождать 
благотворительную деятельность. Этому 
способствовала значительная финансовая 
и методическая поддержка из-за рубежа со 
стороны Католической и Евангелической 
церквей, Американского еврейского 
объединенного распределительного 
комитета «Джойнт», иностранных 
правительств. Сегодня национально-
конфессиональные благотворительные 
общества имеют разносторонний набор 
программ и широкую сеть волонтеров. 
Многие программы помощи охватывают не 
только членов общины, но и всех 
нуждающихся.



Благотворительные сборы и базары
В начале ХХ в. широкое распространение 
получили общественные акции по сбору 
благотворительных пожертвований. Они 
проводились в форме кружечных сборов, 
благотворительных базаров, лотерей, 
подписок. Наиболее доступной и, в то же 
время, результативной формой были 
массовые кружечные сборы (День белого 
цветка, День колоса ржи, День Креста 
и т.п.). В Санкт-Петербурге в подобных 
акциях участвовало от 2 до 4 тыс. 
сборщиков.
Благотворительные базары обычно 
проводились как светские праздники 
накануне Рождества или Пасхи. 
Исключительной роскошью отличались 
базары высшего общества Санкт-
Петербурга и Москвы. Представители 
купечества и промышленники, не 
имевшие иного доступа в высший свет, 
охотно принимали в них участие, 
обеспечивая значительные сборы.



В настоящее время традиции благотворительных 
сборов и базаров во многом утрачены. Люди 
потеряли доверие к благотворительным 
организациям, а благотворительные организации 
не имеют необходимых навыков по сбору 
пожертвований и не рассматривают их как 
серьезный источник финансирования своих 
программ. Одним из серьезных препятствий 
к расширению практики благотворительных 
сборов является несовершенство современного 
законодательства.
Современный зарубежный опыт подтверждает, 
что частные пожертвования могут составлять 
существенную часть доходов благотворительных 
обществ. По данным российских опросов около 
65% взрослых людей готовы тратить свое время 
и средства на помощь нуждающимся, в первую 
очередь детям, одиноким старикам, инвалидам. 
Примеры акций по сбору частных 
пожертвований, проведенные в Год 
благотворительности (2006), вселяют надежду на 
возрождение этой традиции. В последнее время 
появились новые формы благотворительных 
сборов через SMS и Интернет.



К началу 2000-х Россия преодолела самый трудный период постсоветской перестройки 
общественной и экономической жизни. Деятельность благотворительных организаций 
приобрела устойчивый характер, появился ресурс для организационного, 
профессионального и технологического развития. Благотворительность выходит за рамки 
социальной сферы и активно развивается в культуре, образовании, науке. 
В благотворительные организации приходят профессионалы управленцы, фанд-райзеры, 
специалисты по общественным связям, ученые.
Появляются организации, основным направлением деятельности которых является 
развитие законодательства, инфраструктуры, каналов коммуникации, исследований в сфере 
благотворительности. Благотворительные организации — как доноры, так 
и благополучатели — стремятся к объединению и консолидированным действиям. 
Благотворительность вновь обретает черты развитого социального института, каковым она 
была в дореволюционной России. Новое время поро-ждает новые задачи и новые 
возможности.



Благотворительные фонды
Фонды — важнейший современный институт финансирования и управления 
благотворительной деятельностью. Они аккумулируют средства, анализируют проблемы, 
вырабатывают действенные решения и стремятся как можно эффективнее использовать 
имею-щиеся ресурсы.
Зарубежные благотворительные фонды сыграли огромную роль в развитии 
демократических институтов в России. В начале 2000-х, посчитав свою миссию 
выполненной, многие из них начали свертывать свои программы. На их место постепенно 
приходят российские частные, корпоративные и общественные фонды. Закон «О целевых 
капиталах некоммерческих организаций» должен придать этому процессу новую силу.



Корпоративная благотворительность
Укрепление российского бизнеса, освоение им международных стандартов деловой этики 
заложило основы для распространения в бизнес сообществе концепции социальной 
ответственности. Корпоративная благотворительность — одна из форм проявления 
социальной ответственности бизнеса. Крупные компании разрабатывают специальные 
благотворительные программы, проводят грантовые конкурсы, стимулируют 
благотворительность и добровольчество своих сотрудников. Имеются первые примеры 
корпоративных благотворительных фондов.



Добровольчество
 Добровольчество (волонтерство) — безвозмездное личное участие людей в общественно-
полезных мероприятиях — является важнейшей составляющей современной благо-
творительности. Сегодня идеи добровольчества получили распространение по всей России, 
особенно в молодежной среде. С 1995 различными благотворительными мероприятиями 
отмечается Международный день добровольцев (5 декабря), а с 1999 ежегодно в апреле 
проходит Весенняя неделя добра — общероссийская кампания добровольческих акций, 
приуроченная к Всемирному дню молодежного служения. В 2006 в Весенней неделе добра 
под девизом «Мы вместе создаем наше будущее» приняли участие около 800 тыс. 
добровольцев.



Всеобщая декларация прав 
человека
10 декабря 1948 год



Всеобщая декларация прав человека — 
рекомендованный для всех стран-членов 
ООН документ, принятый на третьей сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 
217 А (III) («Международный пакт о правах 
человека») от 10 декабря 1948 года в Дворце 
Шайо в Париже. 

Текст Декларации является первым 
глобальным определением прав, которыми 
обладают все люди. Состоит из 30 статей и 
является частью Международного билля о 
правах человека.



«Я четко осознавал, что являюсь свидетелем подлинно исторического 
события, когда был достигнут консенсус в отношении высшей ценности 
человеческой личности, ценности, которая определяется не решением какой-
либо мирской власти, а самим фактом существования человека, что порождает 
неотъемлемое право быть свободным от нужды и угнетения и всесторонне 
развиваться как личности. В Большом зале... царила атмосфера подлинной 
солидарности и братства между мужчинами и женщинами, представлявшими 
самые разные круги, подобного я никогда больше не видел ни на одном 
международном форуме»

Эрнан Санта Крус (Чили), член Редакционного подкомитета



Правовой статус Всеобщей декларации прав 
человека

Декларация имеет только статус рекомендации, но на её основании были 
приняты два обязательных для участников договора: Международный пакт о 
гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах. Отдельные положения декларации, такие как 
запрет пыток и рабства, являются обязательными как императивная норма; в 
отдельных странах Декларация признается частично.

Этот документ был переведен на множество языков мира (более 350 в 2009 
году) и является самым переводимым документом в мире.

Элеонора Рузвельт назвала Декларацию «Великой хартией вольностей» для 
всего человечества (поэтому Декларацию иногда называют Хартией прав 
человека).



Основные принципы декларации 

▪ Отказ от дискриминации человека по признаку расы, пола, религии и 
иных убеждений, национального или социального происхождения. 

▪  И каждая личность в отдельности, и ячейка общества - семья - 
должны быть под защитой закона. 

▪  Каждый имеет право принимать участие в управлении своей страной 
через избранных представителей, фальсификация результатов выборов 
недопустима. 

▪  Свобода выбора места жительства по всему миру. 
▪  Право на образование. 
▪  Право на работу, оплачиваемый отпуск, защиту от безработицы и 

социальную защиту. 
▪  Свобода совести и религии. 
▪  Свобода слова и мнения. 
▪  Каждый имеет обязанности перед обществом. 



В ООН существуют шесть комитетов, 
которые обеспечивают контроль за 

соблюдением странами подписанных ими 
договоров о правах человека: 

• Комитет по ликвидации расовой дискриминации 
• Комитет по правам человека 
• Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам 
• Комитет против пыток 
• Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин 
• Комитет по правам ребенка 



Права человека, провозглашенные в 
Декларации

•Гражданские права
•(ст.1-5, 9, 12-18)
•Политические права 
•(ст. 18-21)
•Социально-экономические и культурные права 
•(ст. 17, 22-27)



•Основные права и свободы 
•Права и свободы первого поколения

•Гражданские 
•Права 

• На жизнь
• На свободу
• На личную неприкосновенность
• На личную, семейную тайну
• На собственность 

•Свободы 
• Совести и вероисповедания
• Передвижения
• От пыток и жестокого обращения
• Выбора места жительства

•Политические 
•Права 

• На гражданство
• На участие в управлении делами государства

•Свободы 
• Выражения мнения
• Мирных собраний
• Ассоциаций 

•Права и свободы второго поколения
•Экономические и социальные
•Права 

• На труд и достойное вознаграждение за него
• На отдых
• На социальное и медицинское обеспечение
• На достойный уровень жизни

•Культурные 
•Права 

• На образование 
• На участие в культурной жизни



День прав человека
День прав человека (на других официальных языках ООН: англ. Human 

Rights Day, исп. Día de los Derechos del Hombre, фр. la Journée des droits de 
l'homme) — празднуется по предложению Генеральной Ассамблеи ООН 
(Резолюция № 423 (V)) ежегодно, 10 декабря, начиная с 1950 года. В этот день в 
1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 
человека. 



Ежегодно ООН определяет основную тему 
Дня прав человека(10 декабря):

• 2004 год — «Образование в области прав человека»
• 2005 год — «О пытках и глобальных усилиях по борьбе с ними»
• 2006 год — «Борьба с нищетой обязанность, а не милосердие»
• 2007 год — «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас»
• 2008 год — «60-я годовщина принятия Всеобщей декларации прав человека»
• 2009 год — «Отстоять многообразие — покончить с дискриминацией»
• 2010 год — «Не молчи… скажи дискриминации нет!»
• 2011 год — «Поддержите наш общий праздник — День прав человека!»
• 2012 год — «Сделайте так, чтобы Ваш голос услышали!»
• 2013 год — «20 лет борьбы за ваши права!»
• 2014 год — «Права человека 365 дней в году»
• 2015 год — «Наши права, наши свободы, всегда»
• 2016 год — «Борись за чьи-то права сегодня!»



Значение Всеобщей декларации прав 
человека

 Всеобщая декларация прямо или опосредованно послужила 
образцом для многих национальных конституций, законов, 
нормативных актов, направленных на защиту основных прав человека. 
Во внутреннем праве различных стран Многие положения Всеобщей 
декларации стали нормами обычного международного права, 
имеющими обязательную силу для всех государств.  Сегодня 
большинство стран связаны обязательствами по одному или 
нескольким многосторонним договорам, касающимся защиты прав 
человека. Однако наличие подобных договорных обязательств не 
уменьшает значения Всеобщей декларации: она по-прежнему остается 
основным источником глобальных стандартов прав человека. Именно 
признание Декларации всеми государствами мира в качестве 
источника права и гаранта прав и отличает ее от обычных договорных 
обязательств. 

Херст Ханнум,
 профессор международного права 



Спасибо за внимание


