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ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Я выбрала данную тему для рассмотрения, потому что считаю, что в нашей стране не до конца 
понимают, что такое благотворительность, для чего она существует, и какие ориентиры перед собой 
ставит. Я хотела бы более точно рассмотреть проблемы связанные с благотворительностью и благо-
творительными организациями, ее цели и способы дальнейшего развития. 

Благотворительность – это зов души. Для кого-то – это деньги, кто-то может оказывать матери-
альную помощь, для кого-то – это личное участие. Благотворительность означает «творить благо», 
добро для тех, кому его не хватает. И при этом ничего не требовать взамен: перечисляешь деньги и не 
жалеешь об этом, или когда даешь копейку нищему на улице, и не хвалишься тем, что сделал. Нерав-
нодушие к постороннему человеку, и добровольное желание помочь ему в трудной ситуации. Благо-
творительность – это возможность делиться душевным теплом, помогать материально тем, кто в этом 
нуждается. 

Форма проявления благотворительности никого никогда не должна интересовать, кроме тех, ко-
му она направлена. Помощь в любом виде, финансовом или материальном, должна быть адресной и 
должна дойти до человека. 

Если нужны финансовые средства, то финансовые средства, если вещи, то вещи. 
У каждого разные возможности. Кто-то может дать денег, кто-то может проявить внимание. Для 

каждого человека этот вопрос индивидуален. Кто-то помогает финансово, строит целые учреждения, а 
кто-то, усыновив ребенка, делает его жизнь счастливой. Любая помощь важна и вряд ли можно опре-
делить, что важнее. 

Если по зову сердца занимаешься благотворительностью, то помогаешь именно тому, кто в этом 
нуждается, именно тем, в чем есть нужда, и в этом процессе отдаешь свое время и эмоции.  

Альтруизм и сострадание – необходимые условия осуществления благотворительности. Они в 
той или иной степени присущи каждому человеку. В какой-то степени занятие благотворительностью – 
это удовлетворение потребности в альтруизме или выход соответствующих эмоций. 

В общем случае благотворительность представляет собой помощь другим лицам за счет соб-
ственного благосостояния или свободного времени и при условии, что оказание этой помощи не нано-
сит вреда другим лицам и осуществляется в рамках закона. Подразумевается также, что в той или иной 
степени благотворительность должна приносить пользу не только непосредственному благополучате-
лю, но и обществу в целом. 

Функции благотворительности в обществе заключаются в следующем: 

 экономическая: обеспечение достойного существования тех граждан, которые в силу объек-
тивных особенностей и жизненных ситуаций не способны самостоятельно позаботиться о себе; 

 социальная: снятие социальной напряженности путем выравнивания уровня жизни, под-
держки самых обездоленных слоев населения, которые по объективным обстоятельствам не могут 
адаптироваться в новых условиях; 

 рыночная: восполнение недостатков социальной политики государства и функционирования 
рыночных механизмов, прежде всего за счет оперативности и адресности доставляемой помощи, т.е. 
повышение ее эффективности; 

 общественная: восполнение перекосов общественных отношений, приводящих к отходу не 
по своей воле отдельных категорий населения от принятых стандартов жизнедеятельности, что огра-
ничивает их возможности потребления общественных благ и самореализации; одновременно - воздей-
ствие на общественное мнение; 



 политическая: реализация механизмов обратной связи населения и властных структур, 
формулирование социальных приоритетов от имени тех, кто в социальном плане в силу объективных 
причин не способен отстаивать свои права; 

 маркетинговая: удовлетворение потребностей филантропов, оказание донорам услуг по 
осуществлению благотворительных проектов, одновременно – культивация альтруистических и чело-
веколюбивых настроений в обществе. 

Очевидны и основные цели и принципы благотворительности в современном мире. Цель благо-
творительности состоит в обеспечении возможности достижения социально приемлемого уровня жизни 
для тех групп населения, которые под воздействием социальных рисков не могут самостоятельно реа-
лизовать свои общепринятые социальные права. 

Благотворительные организации оказывают содействие в развитии по не приоритетным для гос-
ударства направлениям, но от этого не становящиеся менее значимыми для страны. Это такие 
направления как: 

 культура и искусство – разовая или постоянная поддержка театров, оркестров, музеев, гале-
рей, библиотек, а также деятелей искусства, литературы, кино; 

 наука – помощь фундаментальной и прикладной науке в разработке новых технологий, ин-
новационных исследованиях, поддержка перспективных теоретических идей, проведение научных 
конференций, симпозиумов, а также поддержка молодых специалистов; 

 церковь – как правило, помощь в строительстве или восстановлении храмов и монастырей; 

 образование – учреждение стипендий и грантов для преподавателей и студентов, оплата 
стажировок за рубежом, помощь в приобретении материалов для образовательного процесса; 

 охрана природы – финансирование экологических программ по спасению исчезающих видов 
флоры и фауны, поддержка заповедников, защита окружающей среды; 

 спорт – помощь некоммерческим видам спорта и отдельным спортсменам в приобретении 
спортинвентаря, оплата транспортных расходов и проживания, тренерских услуг, аренды помещений 
для тренировок; 

 поддержка средств массовой информации – выделение грантов, как правило, региональным 
и Интернет-СМИ. 

Когда государственные структуры не в состоянии справиться с теми или иными социальными 
проблемами, возрастает роль благотворительной деятельности и благотворительных организаций 

Творить благо, делать добро привыкли на Руси издревле. Помочь слабому, накормить голодного, 
подать просящему – эти неписаные правила знали еще восточные славяне. Те немногочисленные све-
дения, которые дошли до нас о ранних, дохристианских временах, позволяют судить о том, что наши 
предки были людьми добродушными, открытыми, «злые и лукавые» встречалась среди славян до-
вольно редко. По свидетельству современников-чужеземцев, славяне своей нравственностью произво-
дили на них выгодное впечатление. 

Два качества русского человека находят свои корни в далекой древности. Это гостеприимство и 
гуманное отношение к пленникам. Воинственность никогда не была господствующей чертой славянско-
го народного характера. Гостеприимство, как справедливо считают летописцы, явилось первообразом 
благотворительности, сострадания. Конечно, причины гостеприимства славян можно объяснять тем, 
что они чаще других народов подвергались нападениям, изгнанию, враждебным столкновениям с про-
тивником. Но мало ли мы знаем других народов, у которых подобные обстоятельства порождали от-
нюдь не гостеприимство, а озлобленность и недоверие. Возможно, есть и другие причины, нам неве-
домые и уходящие в такую глубь веков, откуда их очень трудно извлечь. 

Существенная особенность сегодняшнего дня – расширение круга лиц, представляющих уязви-
мые слои общества. Сюда входят престарелые и старики, безработные, мигранты, инвалиды, хрониче-
ски больные, лица, находящиеся за чертой бедности, нищие и др. Увеличение численности таких лиц 
неблагоприятно сказывается на всем обществе, нанося ему экономический, физический, моральный 
ущерб. Поэтому важно, чтобы общество осознало практическую ценность благотворительности как 
средства социальной реабилитации истинно нуждающихся граждан и уменьшения остроты медицин-



ских проблем. Через милосердие и сострадание восстанавливается больная ткань человеческих взаи-
моотношений. 

Сегодня полезно было бы обратиться к опыту наших предшественников, благотворительная дея-
тельность которых диктовалась осознанием общечеловеческой солидарности, стремлением устранить 
опасность, связанную с наличием в обществе нуждающегося населения. 

Успешное функционирование благотворительных организаций обуславливает несколько осново-
полагающих фактов – прежде всего усовершенствование правовой базы деятельности этих организа-
ций, налаживание связей между частными благотворительными организациями и государственной 
структурой социальной защиты. 

Растет спрос на хорошо подготовленных профессиональных работников в данной области. В бу-
дущем необходимо также создавать четкие, реально осуществимые программы деятельности благо-
творительных организаций. Еще один важный фактор – подготовка сознания клиента социальной 
службы к тому, что помощь ему может быть оказана благотворительной организацией. 

Сегодня развитые индустриальные общества могут позволить себе содержание больших масс 
малообеспеченных людей. Современные благотворительные проекты предусматривают не только 
поддержание достаточного жизненного уровня неимущих, но в широком масштабе – финансирование 
различных ручных, образовательных, социально-культурных, экологических и т.п. программ. Однако 
нереалистично было бы полагать, что с их помощью действительно можно разрешить социальные про-
тиворечия даже в развитых обществах «золотого миллиарда» человечества. Более того, благотвори-
тельность сама по себе – и как система перераспределения благ, и как сфера специальной деятельно-
сти – остается источником серьезных проблем социально-этического, нравственного порядка. 

Этическая критика благотворительности производит сдвиг в рассуждении с прагматических во-
просов на ценностные и нормативные и подводит тем самым к более специфическим и человекоориен-
тированным темам. Этическое рассуждение о филантропии стремится выявить ее нравственный 
смысл с точки зрения заповеди любви. В ходе такого рассуждения проясняется и само человеколюбие. 

Помощь другим людям, нуждающимся – это выражение учтивости и солидарности, а действи-
тельное человеколюбие есть милосердие, в свете которого разумные аргументы утилитаризма теряют 
свою остроту. Милосердие не подсчитывает равенства благ, что так важно для государства или рачи-
тельного благотворительного фонда, оно сострадает и дарит. Благодеяние как нравственная задача 
выражается не просто в готовности поделиться, отдать, но и в готовности вырваться из ограниченности 
собственного эгоизма. Только бескорыстия, только самоотверженности недостаточно – необходимы 
понимание, сочувствие, солидарность, чтобы практически воплотить заповедь любви. Милосердие 
требует не только щедрости, но и духовной чуткости, и нравственной зрелости, и человеку надо самому 
возвыситься до добра, искоренить в себе зло, чтобы суметь другому сделать добро. 

Прагматически-инженерный и этический подходы к благотворительности существенным образом 
дополняют друг друга. Надо иметь в виду, что этическая критика благотворительности представляет 
собой важный вклад в преодоление, во-первых, нравственных искажений в филантропии и, во-вторых, 
моральной «амбициозности» филантропии (указанием на то, что в благотворительности проявляется 
нравственная зрелость, но не совершенство человека). В ходе утилитаристской критики благотвори-
тельности были предложены принципиальные критерии, привнесшие в филантропическую деятель-
ность рачительность и расчет: свободные финансовые средства и материальные ресурсы должны ак-
кумулироваться с наибольшей эффективностью и распределяться таким образом, чтобы благо частных 
лиц при их желании могло максимальным образом способствовать увеличению блага общества в це-
лом. 

И хотя в рамках тех или иных благотворительных программ эти критерии инструментализируют-
ся сообразно программным целям, в основе общей оценки конкретных благотворительных программ 
лежит их вклад в дело процветания общества и повышения благополучия его граждан. 
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