
Социологические науки 

 106



Теоретические и практические аспекты развития науки 

 107 

отношение человека к какому-либо делу. Зачастую, благотворительность не являет-
ся прибыльной, т.е. она не осуществляется в качестве заработка денег. Это не озна-
чает, что благополучатель всегда пользуется благотворительной помощью полно-
стью бесплатно. Исключением может являться то, что он уплачивает за нее цену 
ниже рыночной и ниже себестоимости. При определенных условиях осуществление 
благотворительной деятельности может приводить к образованию прибыли, которая 
должна быть направлена на реализацию уставных целей [3]. 

Все виды деятельности, приносящие прибыль человеку, не являются благо-
творительностью. Само определение данного слова подразумевает то, что человек 
жертвует свои доходы во благо общества.  

Благотворительность осуществляет следующие функции: 
- Социальная функция: направлена на снижение напряжённости в обществе 

путём балансирования состоятельных и бедных людей. 
- Экономическая функция: обеспечивает существование тех людей, которые не 

в силах самостоятельно позаботиться о себе. 
- Общественная функция: налаживает общественные конфликты, связанные с 

той или иной проблемой. 
- Рыночная функция: повышение эффективности государственных социальных 

программ, за счет оперативной помощи со стороны благотворительных организаций. 
- Маркетинговая функция: удовлетворение потребностей меценатов путём по-

пуляризации их организации [4]. 
Основной целью благотворительных фондов всегда являлось повышение 

уровня комфорта жизни той части людей, которые не в состоянии адаптироваться к 
условиям современности по той или иной причине. Для достижения данной цели 
выдвигаются задачи, главные из которых следующие: 

- Социальная поддержка малообеспеченных слоёв населения. Она включает в 
себя как материальную помощь, так и социальную реабилитацию инвалидов, безра-
ботных, многодетных и других лиц, в силу разных обстоятельств не способных обес-
печить себе комфортную жизнь; 

- Оказание помощи населению, пострадавшему от стихийных и бытовых бед-
ствий( пожаров, наводнений и др.); 

- Содействие в укреплении мира и дружбы. Предотвращение социальных, ре-
лигиозных и национальных конфликтов; 

- Укрепление института семьи в жизни общества; 
- Защита и охрана окружающей среды [5]. 
Все участники благотворительного движения обязаны действовать в соответ-

ствии с законом, не нарушая никаких прав человека. К благотворительности не мо-
жет относиться пожертвование, полученное путем кражи, либо иным способом, про-
тиворечащим нормам закона и морали. Нелегальная деятельность подразумевает, 
что ей предшествовали незаконные действия и что благотворительность, тем са-
мым, оказывается осуществленной за счет и против воли третьих лиц, в отношении 
которых был нарушен закон. Социальные работники также оказывают помощь неза-
щищённым слоям населения, но их работа подразумевает вознаграждение в виде 
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заработной платы, тем самым этот вид деятельности не может считать благотвори-
тельностью [6]. 

Милосердие и сострадание - главные критерии занятия благотворительностью. 
Человек совершенствует себя и общество, показывая пример нравственной лично-
сти. Нравственный характер благотворительной деятельности является средством 
воспитания чувства социальной справедливости.  

Благотворительность является многоаспектной человеческой деятельностью, 
которая носит социальный, психологический и экономический феномен и имеет 
древнюю историю. У каждого отдельного народа свои понятия взаимопомощи и 
нравственности. По этой причине развитие благотворительности как социального 
феномена в разные времена определялось нормами и менталитетом той или иной 
народности. 

Дополнительной мотивацией к занятию благотворительностью считается пред-
ставление человека о том, что он, как и любой другой, может оказаться в затрудни-
тельном положении. Взаимопомощь и поддержка- основа общества. Любой вид по-
мощи другим людям даёт ощущение себя нравственно зрелой личностью, способной 
сохранить не только свою, но и чужую жизнь [7]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что человек, занимающийся 
оказанием безвозмездной помощи другим, реализует себя как полноценную лич-
ность, стремящуюся к справедливости во всех сферах жизни. Благодаря действиям 
таких людей, феномен благотворительности популяризуется с каждым годом, тем 
самым открывая новые возможности развития данной сферы. Ведь благотворитель-
ность - это огромный вклад в благополучное будущее нашего общества.  
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