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CONCEPTUAL APPROACHES TO DETERMINING DEMOGRAPHIC POLICY:  
A VIEW OF RUSSIAN AND FOREIGN RESEARCHERS  

Abstract 
The establishment of precise theoretical foundations of demographic policy is a prerequisite for 

both its study and implementation in practice. To date, there is no consensus among domestic and 
foreign researchers regarding the definition of demographic policy. This work attempts to identify 
and analyze the main conceptual approaches that the authors tend to when disclosing the concept of 
demographic policy. The author comes to the conclusion that among the definitions given by 
researchers, four approaches can be distinguished, according to which demographic policy is 
revealed through the concepts of natural population movement, population reproduction or 
demographic process, and is also identified by a number of researchers with population policy. It is 
shown that the key difference between the approaches is the definition by the authors of the object 
of demographic policy. 

Keywords: demographic policy, natural movement of the population, population reproduction, 
demographic process, population policy. 
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ОНЛАЙН-ВОЛОНТЕРСТВО КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТИПОЛОГИЯ ПРАКТИК28 

Аннотация 
Волонтерство и онлайн-волонтерство имеют большое значение для решения огромного 

спектра задач. Следовательно, количество научно-исследовательских работ по этой тематике 
значительно растет. В рамках исследования, где объектом является онлайн-волонтерство 
необходимо определится с терминологией. В статье анализируются различные авторские 
научные подходы к пониманию онлайн-волонтерства и выделяются его специфические 
черты. Автором формируется собственное интегративное определение данного социального 
явления. Особое внимание уделяется типовым практикам виртуального волонтерства. 

Ключевые слова: онлайн-волонтерство, понятийный аппарат, определение, направления 
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В последние годы в мировом сообществе все больше растет значимость такого явления 
как волонтерство, которое имеет различные формы проявления, в частности, онлайн-
волонтерство. В отличие от классического волонтерства оно не на столько пользуется 
популярностью, но играет не менее значимую роль, а в будущем возможно станет более 
распространенным. Как феномен цифрового общества онлайн-волонтерство быстро 
развивается, что доказывает создание специальных сайтов, объединяющих волонтеров всего 
мира. Различные формы онлайн-волонтерства появляются и популяризируются благодаря 
прогрессу в области информационно-коммуникативных технологий, появлению возможности 
обработки большого массива данных, упрощению трансляции информации и ее передачи, и  
постоянно повышающемуся уровню интернет-активности молодежи. 

Благотворительность в России на сегодняшний день является очень значимым 
и важным социальным институтом. Она быстро реагирует на изменения, происходящие 
в обществе, и эффективно решает проблемы на местном уровне [11, c. 189]. Онлайн-
волонтерство в Российской Федерации как самостоятельное направление начало развиваться 
сравнительно недавно. Однако многие организации уже давно активно используют Интернет 
для просветительской работы о деятельности своих фондов, для информирования о 
проводимых акциях и мероприятиях, а также для поиска волонтеров. 

При написании научно-исследовательской работы ученому необходимо определиться 
с понятийным аппаратом. Поскольку онлайн-волонтерство − новое явление, в научной 
литературе нет единого понимания, и как следствие, онлайн-волонтерство характеризуется по-
разному, учеными используется разная терминология для его определения. Поэтому важно 
разобраться, какой понятийный аппарат закрепился в данный момент в литературе, и 
сформировать собственное виденье.  

В первую очередь, при изучении волонтерской деятельности, по мнению автора, стоит 
обратиться к законодательству Российской Федерации. Однако, в Федеральном законе «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) от 11.08.1995 N135-ФЗ 
(ред. от 08.12.2020) [13] и Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до  
2025 г. [7] дается определение только волонтерства в целом, онлайн-волонтерство 
законодательно не определено. 

Поскольку онлайн-волонтерство − это часть волонтерской деятельности, то прежде чем 
начинать о нем разговор, необходимо кратко остановиться на том, что из себя представляет 
волонтерство в целом. Волонтерскую деятельность как явление рассматривают уже давно 
многие зарубежные и отечественные исследователи. С. В. Абрамова своей работе отмечает 
несколько групп авторов, которые по-разному определяют волонтерство: первые 
«рассматривают волонтерскую деятельность как технологию воспитания, характеризуя ее как 
практику, обеспечивающую успешность социализации молодого поколения». Вторая группа 
авторов «определяют волонтерство как осознанную, добровольную деятельность, 
осуществляемую по свободному волеизъявлению граждан, направленную на бескорыстное 
оказание социально значимых услуг, способствующую личностному росту и развитию 
выполняющих эту деятельность граждан (волонтеров)» [1, с.19]. 

В XXI веке как у российских, так и зарубежных исследователей стали появляться 
работы, касающиеся именно онлайн-волонтерства. Онлайн-волонтерство является 
отражением добровольческой деятельности в эпоху цифровых технологий. Н. И. Горлова,  
Е. В. Красавина, Е. В. Крутицкая и З. А. Троска, дают следующее определение: «онлайн-
волонтерство − вид волонтёрской деятельности, которая осуществляется дистанционно с 
помощью Интернета. Онлайн-волонтерство характеризуется как интеллектуальная 
деятельность онлайн-волонтеров, выполняющих задания для некоммерческих организаций 
удаленно, в свободное время или по согласованию с работодателями» [2, с. 168]. Такое же 
определение в своей работе «Развитие экологического волонтерства в Свердловской области» 
дает С. О. Ивонина, однако она подчеркивает характеристику краткосрочности [6, с. 115]. Так 
же в ее работе подчеркивается моральная составляющая этого явления, оно стимулирует 
развитие самооценки, а также позволяет укреплять отношения с людьми, на это же указывают 
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С. В. Молчанов и Н. С. Пряжников. Ю. В. Воронина и О. В. Барсукова используют термин 
«виртуальные волонтеры», которые быстро и бесплатно помогают другим людям, используя 
возможности цифровых технологий и Интернета.  

А. И. Готская и Е. А. Егорова дают термину «онлайн-волонтерство» и, по их мнению, 
синонимичных ему понятий: «виртуальное волонтерство», «интернет-волонтерство», 
«цифровое волонтерство», следующее определение «это вид волонтерства с использованием 
Интернета для организации добровольческих мероприятий, сбора информации и 
формирования базы данных потенциальных волонтеров, выбора волонтеров, проведения 
целевых волонтерских акций, оказания на безвозмездной основе консультационных и 
образовательных услуг и т.д.» [4, с. 128]. Подобное виденье можно встретить и у зарубежных 
исследователей. Так Ф. Силва и другие авторы понимают под онлайн-волонтерством или 
виртуальным волонтерством своеобразную форму волонтерства, основная специфика 
которого заключается в способе деятельности, через Интернет [19, с. 532].  

Однако, А. В. Кульминская в работе «Добровольчество в сети Интернет: Проблемы 
идентификации» подчеркивает, что не считает онлайн-волонтерство отдельным видом, а лишь 
способом реализации волонтерской деятельности, поскольку онлайн-волонтерство делает 
вступление в ряды добровольчества более простым, не требует взаимодействия и прямых 
контактов с людьми. Именно через онлайн-деятельность молодежь приходит в классическое 
волонтерское движение [8, с. 170]. Вслед за М. Г. Гонзалес-Лизарага и В. Кребс исследователь 
использует понятие «киберактивизм» или «киберволонтерство» − использование молодежью 
интернет-технологий для организации мероприятий, выражения своего недовольства по 
актуальным для нее вопросам. Его особенностями являются горизонтальная организация 
деятельности, использование новейших технических средств, стремление к действию и 
немедленным результатам [8, c. 172]. Это понятие А. В. Кульминская считает наиболее общим 
в ряду разнообразных понятий, определяющих это явление. Сопоставляя определяемые 
исследователями разных стран понятия «онлайн-волонтерство» и «киберволонтерство», она 
приходит к выводу, что первое – «это типичная добровольческая практика с широкой сферой 
применения и социальным эффектом» и «побочный эффект» процесса цифровизации 
традиционной формы волонтерства [8, с. 173]. 

С. В. Молчанов и Н. С. Пряжников считают, что онлайн-волонтерство, виртуальное 
волонтерство цифровое волонтерство, кибер-волонтерство и е-волонтерство являются 
синонимическими терминами. По их мнению, дефиниции понятия цифрового волонтерства не 
четкие. В своей работе они ссылаются на Д. Мукерджи, который дает определение цифрового 
волонтерства как любой формы волонтерства, реализуемой посредством интернета [17, с. 
257]. Однако они подчеркивают отсутствие прямого вознаграждения за оказание помощи как 
главный аспект и рассматривают цифровое волонтерство c одной стороны как форму 
проявления гражданской позиции, легко заменяемой на обычные формы добровольческой 
активности, а с другой стороны, как самостоятельное явление [10, с. 34]. Молодежь как 
социальная группа много времени проводит с цифровыми технологиями, является наиболее 
активным участником онлайн-волонтерства и развивает свою виртуальную  
идентичность [12, с. 25]. 

Волонтерство и онлайн-волонтерство имеют важное значение для решения огромного 
спектра задач. Онлайн-волонтерство может расширять сферу деятельности и открывать новые 
грани волонтерства, к которым по мнению M. М. Мовсисяна относятся: «разработка интернет-
приложений, создание и моделирование сайтов, онлайн-общение с различными группами 
людей, в том числе психологическая помощь, группы поддержки и так далее» [9, c. 138]. Он 
особенно выделяет возможности PR-технологий и социальных сетей для волонтерства.  
М. М. Мовсисян также предлагает следующие классификации онлайн-волонтерства: по 
организатору; по отношениям между организаторами и волонтерами и типами 
сотрудничества; по целям проекта; по количеству затраченного времени; по характеру 
электронного волонтерства. По нашему мнению, особое внимание заслуживает 
классификация по целям проекта, поскольку отражает конкретные виды онлайн-волонтерства, 
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а именно, сбор средств от общественности и электронные пожертвования; краудсорсинг; 
общественная журналистика; онлайн-репетиторство и обучение с использованием Интернета; 
создание общих ресурсов знаний; интеллект-карты для иллюстрации проблемы, явления или 
объектов; поддержка и взаимопомощь [9, c. 138-139]. В этой классификации С. В. Абрамова 
дополнительно называет еще «формирование информационного поля вокруг общественно 
значимых событий; информационную поддержку социальных проектов; борьбу с опасным 
контентом, распространением в сети Интернет противоправной информации, а также 
информации, способной причинить вред здоровью и развитию личности детей и подростков» 
[1, с. 21]. По мнению Ю. В. Ворониной и О. В. Барсуковой виртуальная волонтёрская 
деятельность может так же включать консультирование людей по конкретным юридическим 
и деловым вопросам; «модерирование онлайн дискуссионных групп; интернет-пастырское 
попечение; управление другими онлайн-волонтерами». Помимо прочих волонтерских 
практик, можно отметить поддержку политических кампаний. В ходе различных мероприятий 
требуются добровольцы для связи с избирателями и сбора денег [3, с. 82].  

В работе Е. А. Егоровой и А. И. Готской «Интернет-волонтерство: сущность понятия, 
характеристика» рассматривается одно из эффективных направлений интернет-волонтерства: 
интеллектуальное волонтерство, которое только начинает развиваться в России. Его сущность 
заключается в оказании безвозмездной профессиональной помощи некоммерческим 
организациям. При классификации можно также выделить смешанное волонтерство, где 
онлайн форма является продолжением традиционной волонтерской деятельности, и только 
онлайн-волонтерство, где деятельность осуществляется только через интернет- 
пространство [18, c. 146].  

Большинство авторов отмечают, что онлайн-волонтерство может помочь проявить 
социальную активность, если род деятельности или сфера интересов связаны с цифровыми 
технологиями, или если возможности ограничены. Оно позволяет самостоятельно 
спланировать работу с учетом возможностей, ресурсов и навыков. Для осуществления 
деятельности онлайн-волонтерства могут быть созданы виртуальные площадки для 
объединения специалистов в определенной сфере, на которых они могут решать 
стратегические задачи общественных организаций. Таким образом, невозможность 
физического участия в волонтерской деятельности выдвигает на первый план именно 
виртуальное волонтерство, которое по мнению С. А. Грязнова становится новой  
тенденцией [5, с. 234]. 

Ю. В. Воронина и О. В. Барсуков подчеркивают, что «волонтеры − это люди всех слоев 
общества, всех возрастов и социальных уровней», которых «объединяет желание изменить 
свое сообщество и свою жизнь, отдавая свое время». Авторы статьи отмечают, что 
«волонтерская деятельность осуществляется через некоммерческие организации или проекты 
с соблюдением ряда принципов». Этими принципами являются: польза самому себе и 
обществу; не оплачиваемый характер работы; осознанный выбор; возможность законного 
участия в жизни общества; деятельность исключительно в некоммерческом секторе; способ 
самореализации; сохранение основной работы; отсутствие конкуренции; толерантность; 
соблюдение прав человека [3, с. 81]. Все эти принципы можно отнести и к онлайн-
волонтерству. 

Волонтерская деятельность не является целью, это деятельность на положительные 
результаты общества. В этой связи можно, например, упомянуть С. В. Абрамову, которая 
возлагает на волонтерство задачи по образованию гражданского общества, усилению 
социальной активности граждан, а так же считает положительным его влияние на 
экономическое и социальное развитие страны. В работе подчеркивается, что онлайн-
волонтерство, как и волонтерство в целом основано на сочувствии, но не ограничивается 
территориальными рамками [1, c. 19]. 

В работе «Мотивационно-смысловые аспекты цифрового волонтерства современной 
молодежи» С. В. Молчанов и Н. С. Пряжников отмечают преимущества онлайн-волонтерства 
перед классическим волонтерством: оно позволяет использовать различные формы 
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активности; участие может быть анонимным и ни к чему не обязывающим, при этом они 
ссылаются на опыт испанского социолога М. Кастелс [15, с. 245]. Социальные нормы 
поведения могут варьироваться с учетом определенной ситуации. График участия 
определяется индивидуально, что подчеркивает и Дж. Кравенс [16, с. 120]. Исходя из 
анонимности, уровень социального неравенства при онлайн-волонтерстве снижается, таким 
образом участие волонтеров определяется их реальным вкладом и  
возможностями [14, с. 4457]. 

Таким образом, обобщая опыт, накопленный исследователями из разных стран, хочется 
остановиться на одном термине, обозначающем цифровой вариант волонтерства, – «онлайн-
волонтерство», потому что используется большинством как российских, так и зарубежных 
авторов и на наш взгляд охватывает всю волонтерскую деятельность в виртуальном 
пространстве. Под онлайн-волонтерством мы будем понимать безвозмездную, добровольную, 
социально направленную деятельность, осуществляемую посредством современных 
цифровых технологий. Следует отметить, что онлайн-волонтерство предоставляет 
возможности для самореализации. Это перспективное направление в социальной 
деятельности, особенно привлекательным оно может стать для молодежи. Поэтому 
представляется актуальным исследование возможностей и путей привлечения молодежи к 
онлайн-волонтерству, например, для решения вопросов местного значения. 
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  M. Demkin 

ONLINE VOLUNTEERING AS AN OBJECT OF RESEARCH:  
ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND TYPOLOGY OF PRACTICE 

Abstract 
Volunteering and online volunteering are important for solving a huge range of tasks. 

Consequently, the number of research papers on this topic is growing significantly. As part of the 
study, where the object is online volunteering, it is necessary to determine the terminology. The 
article analyzes various author's scientific approaches to understanding online volunteering and 
highlights its specific features. The author forms his own integrative definition of this social 
phenomenon. Special attention is paid to the typical practices of virtual volunteering. 

Keywords: online volunteering, conceptual framework, definition, areas of volunteer activity, 
Internet. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ  
     ПОТЕНЦИАЛОМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ29 

Аннотация 
В современном мире научно-технического прогресса, в России происходит процесс 

модернизации и внедрения во все сферы жизнедеятельности человека информационных 
технологий и различных инноваций, в том числе и в сферу высшего образования. 
Информатизация высшего образования внесла некоторые изменения в формирование 
потенциала высшей школы, что в итоге потребовало от государства реализации 
инновационной политики. Авторами рассмотрена система государственного управления 
высшей школой. В связи с тем, что высшее образование является важным объектом 
государственной политики, особое внимание в данной статье было уделено анализу 
потенциала высшей школы как одному из важнейших аспектов оценки качества реализации 
университетом своих задач. Целью статьи является анализ и характеристика тенденций 
современной государственной политики в управлении потенциалом высшей школы. 
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