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В статье раскрыт педагогический потенциал социально-культурной деятельности максимально 

полно реализуемый в рамках благотворительных общественных объединений и движений, представ-
ляющих сложную, многоуровневую и многофункциональную систему клубов, объединений, ассоциа-
ций, инициатив. В основе деятельности общественного объединения лежит инициативное поведение 
личности, понимаемое как «сверхнормативная» деятельность человека, имеющая внутреннюю детер-
минацию и выходящая за пределы его основного репертуара социальных ролей. 
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Благотворительная деятельность в сфере 
досуга осуществляет ся, как правило, в форме 
общественных объединений. Их соци альная 
и личностная значимость определяется теми 
функциями, которые данный социальный 
институт выполняет в обществе. В частно-
сти, по отношению к культуре обществен-
ные объедине ния оптимизируют культурные 
процессы сохранения и измене ния (ценно-
стей, норм, идеалов, стилей жизни). На этой 
площад ке создаются и проигрываются воз-
можные модели развития, что в конечном 
счете привносит в культуру импульс самораз-
вития, изменения. Вектор сохранения обеспе-
чивают, прежде всего, ис торико-культурные 

и экологические движения. Не менее важные 
функции общественные объединения осу-
ществляют по отноше нию к человеку, ком-
пенсируя и расширяя условия, во-первых, для 
социально-культурной интеграции (позволяя 
личности иден тифицироваться с общностью, 
обрести духовную идентичность, решить 
социально-интеграционные проблемы и т. д.);  
во-вторых, для индивидуализации (само-
реализации, признания, самоутвер ждения). 
По отношению к обществу (социуму) об-
щественные объединения выполняют нор-
мативные функции (они как бы яв ляются 
«вторичными институтами» социализации) 
и организаци онные (или системообразую-
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щие) – в этом контексте обществен ные объ-
единения представляют собой институты  
гражданского общества. 

Общественные объединения – это до-
бровольная, самоуправ ляемая, некоммер-
ческая организация, созданная по инициа-
тиве граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации соци-
ально или личностно значимых целей. Как 
субъект социально-культурной деятельно-
сти они характеризуются кол лективным и 
целенаправленным характером действий 
или ини циатив; единством ценностных ори-
ентаций участников и наличи ем идеоло-
гии, фиксирующей ценности объединения; 
групповой идентичностью – осознанным 
самоопределением участников дви жения, 
их идентификацией с ценностями, целями, 
задачами, ли дером. Основанием для группо-
вой идентичности может высту пать любая 
система ценностей: духовно-нравственная 
общность людей (экологические, правоза-
щитные движения); этническая общность 
(национально-культурные центры, клубы 
русских об щин и др.); профессиональная 
принадлежность (профессиональ ные движе-
ния, клубы и ассоциации); половая принад-
лежность (женские движения, мужские клу-
бы); а также общность личностных проблем. 
Фактором сплочения объединения выступа-
ет социально-психологическая оппозиция, 
предполагаю щая идентификацию оппонента, 
которым может быть некая ано нимная сила, 
социальный институт, политическая пар-
тия, госу дарство, этническая группа и т. д.  
Оппозиция всегда зависит от основания 
идентичности, она определяется «проблем-
ным полем», в ответ на которое возникает 
самодеятельная общность, – всегда находит-
ся некий «социальный субъект», на которого 
возлагается ответственность за существо-
вание в обществе той или иной про блемы.  
И чем масштабнее проблема, в ответ на ко-

торую возника ет общность, тем она устой-
чивее – и в организационном, и в социально-
психологическом плане. В общественном 
объединении обнаруживается также разли-
чие внутреннего и внешнего этноса, то есть 
внутренних норм, регулирующих отноше-
ния внутри общнос ти, и норм и правил, ре-
гулирующих отношения с внешним ми ром.  
Организационное оформление обеспечивает 
стабильность общности, поддерживает ее со-
циальную энергию. 

Общественные объединения – важней-
ший социальный инсти тут социализации 
и самореализации. Как известно, социаль-
ный институт возникает в ответ на некую 
социальную потребность, то есть потреб-
ность определенной социальной и устой-
чивой общнос ти (но не отдельного индиви-
да). Социальные потребности, свя занные  
с поддержанием целостности общества, сво-
дятся к следую щим группам: коммуникация 
между членами общества (язык, тех нология, 
средства коммуникации); производство то-
варов и услуг, требуемых для выживания 
членов общества; распределение това ров и 
услуг; защита членов общества от физиче-
ских опасностей; замещение выбывающих 
членов общества (биологическое репро-
дуцирование, социализация в рамках опреде-
ленной культуры); контроль за поведением 
членов общества с целью гарантии выпол-
нения социальных функций и недопущения 
конфликтов. Удовлетворение перечисленных 
социальных потребностей обеспечи вается 
организованными усилиями членов обще-
ства, которые зак репляются в форме социаль-
ных институтов. 

Социально-культурные общности при-
нимают на себя часть этих функций в том 
случае, когда действующие социальные 
институ ты не справляются с ними. Однако  
в данном случае проявляется компенсаторная 
природа самодеятельности, то есть смысл 
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заключа ется не в том, чтобы взять на себя 
одну из перечисленных функций, но в том, 
чтобы дополнить ту из них, которая наи-
менее эффективна в рамках существующей 
системы социальных инсти тутов. Основное 
же предназначение молодежных обществен-
ных движений – создание дополнительных 
условий для индивидуа лизации человека, 
с одной стороны, и с другой, – зарождение  
но вых ценностных систем, – которые в 
своем последующем разви тии или коррек-
тируют функции социальных институтов,  
или со здают «модели» новых. Интеграция 
клубной общности в социум означает взаим-
ное принятие: общность принимает нормы, 
ценно сти и требования общества, коррек-
тируя при этом свою идеоло гию; общество, 
в свою очередь, признает и принимает 
самодея тельную организацию как «свою», 
предоставляя ей социальный и юридический 
статус. 

Особый интерес представляют клуб-
ные формы молодежной самодеятельно-
сти. Клубная общность позволяет человеку 
удов летворить такие сущностные потреб-
ности, как потребность в са мовыражении, 
самоутверждении и самореализации; в до- 
миниро вании и лидерстве; в смысле жизни 
и социально-психологичес кой включенно-
сти, безопасности; в подчинении и покро-
вительстве; в социально-психологической 
и этнокультурной идентичности и принад-
лежности. Сегодня это типичные потреб-
ности (и пробле мы) современного общест- 
ва – разрушение традиционных соци альных 
связей и механизмов социализации, тоталь-
ное одиноче ство приводит к отчуждению  
и социальной изоляции личности и заставля-
ет человека искать новые формы коллектив-
ности, в том числе и посредством обращения 
к древнейшей форме социальной кооперации 
людей, которой является клуб. Во все исто-
рические эпохи особую роль клубы начинают 

играть в период социальных и политических 
изменений. Тогда они становятся рупором 
обще ственного мнения, центром формирова-
ния новых идеологий и мировоззрений, фор-
мой корпоративности и солидарности людей, 
придерживающихся примерно одинаковой 
системы ценностей, целей, интересов. 

Если попытаться сформулировать со- 
циально-психологические признаки клуба 
как специфической формы человеческого 
сооб щества, то в первую очередь следует от-
метить характерную для состава клуба соци-
альную однородность его членов. Клуб – это, 
прежде всего, форма социальной и профес-
сиональной корпора ции, это своеобразная 
статусная группа. Предпосылкой объеди-
нения является типичность социального ста-
туса определенной группы людей, который 
находит оформление в соответствующем 
стиле, форме и образе клубной жизни. Че-
ловек идентифицирует себя с определенной 
и субъективно значимой (референтной) для 
него социальной группой, накладывая тем 
самым на себя опреде ленные ограничения. 
Не случайно мощная волна развития клуб-
ного движения связана с эпохой перестройки 
и демократизации общественной жизни, ког-
да значительная часть интеллигенции почув-
ствовала необходимость именно в клубных 
формах коопе рации. 

Вторая отличительная черта клуба за-
ключается в преоблада нии связей по гори-
зонтали и отсутствии жесткой иерархической 
структуры «лидерство – подчинение». Отсю-
да вытекает еще одна особенность – низкая 
выраженность инструментальной направ-
ленности и доминирование межличностных, 
экспрессивных от ношений. Соответственно, 
мотивы вступления в клуб связаны не столь-
ко с получением каких-либо утилитарных 
благ, сколько продиктованы дефицитом при-
знания и самовыражения. 
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Для клубной общности характерно так-
же осознанное самооп ределение членов 
клуба, их отождествление с ценностями, 
целями, задачами клуба. Это предполагает 
определенное единство ценностных ориен-
тации членов и наличие идеологии, которая 
фиксирует и оформляет эти ценности (ими 
могут быть ценности материального благо-
получия, социальной справедливости, здо-
ровья, прав человека и т. д.). Кроме того, 
для сформировавшейся клубной общно-
сти характерна социально-психологическая  
оппозиционность, то есть разделение социу-
ма на «мы-клуб» и «они» – все остальные. 
Члены клуба всегда воспринимают себя как 
отличных от других, противопоставляют 
себя всем, кто «не-мы». Еще одним призна-
ком клуба можно считать наличие внутрен-
них норм, регулирующих отношения внутри 
движения и отличающихся от норм и правил, 
регулирующих отношения движения с внеш-
ним миром. Содержание этих двух норматив-
ных систем и мера их жесткости зависит от 
типа клуба, его организационной структуры, 
а именно: в клубах закрытого типа нормы и 
правила жестко регламентированы, они мо-
гут регулировать даже личную жизнь чле-
нов (клубы и объединения альтернативных 
религий); в открытых они более «мягкие» –  
достаточно внешне демонстри руемого согла-
сия и участия в совместных акциях. 

Природа клубной общности – компен-
саторная. Предрасполо женность к клубным 
формам поведения возникает в критические 
периоды жизни. Социальную базу подоб-
ных клубов составля ют, преимущественно, 
лица юношеского возраста. Основная про-
блема, характерная для них, – кризис соци-
ального самоопреде ления (или кризис поис-
ка смысла жизни), который актуализиру ется 
в тот момент индивидуальной биографии, 
когда человек начинает видеть, что не сбыва-

ются мечты о любви, о счастье, профессии.  
В таком случае человек стремится компен-
сировать свою неуверенность бегством из 
этого мира в замкнутую общность, которая 
дает иную, альтернативную систему ценно-
стей. Переживание кризиса смысла жизни 
может быть вызвано отсут ствием условий 
для выбора форм жизнедеятельности, то есть  
для свободных, самостоятельных и ответ-
ственных поступков, кото рые и составляют 
основу личности. Оно может быть результа-
том внутрисемейных конфликтов, несправед-
ливости близких. 

Типичные характеристики социально-
го состава таких клубов – конфликтность 
и эгоцентричность. Конфликтность обу-
словлена впечатлениями раннего детства и  
событиями подросткового воз раста (поло-
возрастная идентификация и половое созре-
вание), а также мощным стрессовым воздей-
ствием настоящего. Основной личностный 
конфликт лежит в мировоззренческой, цен-
ностной плоскости. Он переживается как 
разрыв между социальными ценностями 
(нормами нравственности и морали, предлага-
емыми «широким» социальным окружением);  
ценностными ориентациями малого окруже-
ния (субкультуры) и ценностями, заложен-
ными внутрисемейной историей становления 
личности. 

Состояние и проблемы молодежного 
движения неразрывно связаны с общими 
процессами, происходящими в социально-
экономической и духовной жизни обще-
ства. В частности, за последнее десятилетие 
произошло значительное расширение субъ-
екта и форм проявления самодеятельности, 
что можно наблюдать по двум основаниям: 
представленность и включенность в само-
деятельное движение различных социально-
демографических групп населения и, прежде 
всего, молодежи; спонтанное возникновение 
и массовое распространение таких форм и 
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организационных струк тур, как ассоциации, 
клубы, объединения, инициативы, фонды, 
движения и др. 

В последние годы благотворительный 
спектр «третьего секто ра» интенсивно раз-
вивается. Направления благотворительной  
деятельности самые различные. Например, 
движение «За соци альную защиту обще-
ства» в качестве задач ставит оказание юри-
дической помощи населению, профилактика 
наркомании, мате риальную помощь инвали-
дам и пенсионерам. Центр социальной под-
держки и защиты граждан «Милосердие» 
содействует созда нию информационно-
консультационной службы для беремен-
ных и родивших женщин до 18 лет. Клуб 
«Ротари», – объединение деловых людей, 
предпринимателей, людей с высоким до-
статком – оказывает помощь нуждающимся.  
Общественный фонд «Русский дом» ока-
зывает помощь социально незащищенным 
группам насе ления (дети, инвалиды, ветера-
ны, беженцы, беспризорники). Социальную 
интеграцию и реабилитацию инвалидов и 
пожилых людей осуществляют организа-
ции «Сопричастность» и «Десница мира». 
Объединение «Явь» содействует улучшению 
морально-психологического состояния граж-
дан, профилактики преступно сти, занима-
ется реабилитацией инвалидов, поддержкой 
непол ных семей, сирот. 

Свобода деятельности общественных 
объединений и право граждан на объедине-
ние гарантированы Конституцией Российс-
кой Федерации. В то же время роет много-
образия объединений, появление большого 
числа благотворительных структур, расши-
рение спектра их услуг требуют новых подхо-
дов к их правовому регулированию. Поэтому 
сегодня признается необходимость нормали-
зовать правовую среду, ликвидировать неуре-
гулированность многих вопросов и содер-
жащиеся в законодательстве противоре чия. 

Специалистами предлагается целая система 
поправок и норм, которые позволят суще-
ственно оптимизировать благотворитель ную 
деятельность объединений. Наибольшие про-
блемы, реше ние которых требует существен-
ных изменений и уточнений, на блюдаются 
в налоговом законодательстве. Сегодня 
в налогооб ложении, учете и отчетности  
некоммерческих организаций нет достаточ-
но четкого разделения основной некоммер-
ческой и раз решенной законом предпри-
нимательской деятельности. Такой подход 
приводит к тому, что некоммерческие орга-
низации вы нуждены отказываться от ока-
зания возмездных услуг. В резуль тате этого 
существенно сокращаются их экономическая 
база и возможности для самофинансирова-
ния основной некоммерческой деятельности, 
что подрывает их финансовую устойчивость 
и вы нуждает переходить на непрофессио-
нальную, полностью добро вольческую 
деятельность. Соответственно, потенциал 
благотво рительных организаций в решении 
социальных проблем страны существенно 
снижается. 

Ресурсами развития молодежного бла-
готворительного движе ния как субъекта 
социально-культурного творчества являются: 
реальные и потенциальные участники, кото-
рые выступают соци альной базой движений 
и по отношению к которым движение исполь-
зует различные способы рекрутирования; 
солидарность, то есть чувство общности, 
единства, принадлежности, идентифика ции 
людей с ценностями, задачами, лидером, со-
циальной груп пой, процесс и результат осо-
знания людьми общности своих про блем, ин-
тересов, ценностей и сплочения вокруг них; 
лидерство как фактор мобилизации, коллек-
тивной идентичности и социа лизации дви-
жения; идеология общественных движений, 
в рам ках которой осуществляется интерпре-
тация тех общественных проблем, которые 
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породили движение, идентификация соци-
альных сил, институтов, породивших данные 
проблемы, обосно вание ценностей и целей 
существования движения, его стратегии и 
тактики. Консолидируя членов движения 
(обеспечивая соли дарность путем идентифи-
кации с системой ценностей), идеоло гия яв-
ляется одним из мощных факторов сплочен-
ности движе ния его участников. 

Таким образом, педагогический потен-
циал социально-культур ной деятельности 
максимально полно реализуется в рамках 
бла готворительных общественных объедине-
ний и движений, пред ставляющих сложную, 
многоуровневую и многофункциональную 
систему клубов, объединений, ассоциаций, 
инициатив. В основе деятельности обще-
ственного объединения лежит инициатив-
ное поведение личности, понимаемое как 
«сверхнормативная» дея тельность человека, 
имеющая внутреннюю детерминацию и вы-
ходящая за пределы его основного репер-
туара социальных ро лей. В субъективном 

плане инициативное социальное поведение 
есть способ гармонизации личностного и 
общественного, форма социализации и са-
мореализации человека в социальной сфере.  
Как социально-культурное явление, моло-
дежное благотворитель ное общественное 
объединение выполняет ряд функций, имею-
щих особое значение для развития куль-
туры: досуговая общность представляет 
молодому человеку дополнительное «про-
странство» для наиболее полного самоосу-
ществления человека, его самореа лизации, 
социального признания и самоутверждения;  
благотво рительная деятельность выступает 
механизмом компенсации, вос станавливая 
нарушенное в культуре равновесие путем 
усиления и активизации противоположных 
процессов, является способом изменения 
норм и ценностей культуры, источником их 
развития, средством утверждения в обществе 
идеи милосердия и добра, выполняет функ-
цию сохранения и передачи духовных ценно-
стей и традиций. 
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