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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. К вопросу о причинах бездомности, о 

том, как и почему люди оказываются в таком положении исследователи 

обращались множество раз. Варианты решения этого вопроса возможно связаны 

с помогающими бездомным учреждениями. Это государственные организации, в 

которых помощь бездомным организована на бюджетные средства. И частные 

благотворительные организации, не имеющие доступа к бюджету государства. В 

секторе благотворительности более всего религиозных организаций. Хотя есть 

частные организации, не связанные с религией, но основанные на моральном 

законе (всё же данным Богом). Их небольшое количество. 

Жизнь в Церкви – это постоянное служение Богу и людям. К этому 

служению призывается каждый член Церкви. Встречая каждого голодного, 

бездомного, больного, христиане касаются Христа, понесшего все грехи и 

страдания мира. Помощь страждущим – помощь Самому Христу: 

«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 

мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 

странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 

посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне…истинно говорю вам: так 

как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.» (Мф. 

25:34-36, 40). 

О нищем сказано: «дай ему [взаймы] и когда будешь давать ему, не должно 

скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах 

твоих и во всем, что будет делаться твоими руками; ибо нищие всегда будут среди 

земли [твоей]; потому Я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, 

бедному твоему и нищему твоему на земле твоей» (Втор.15:10—11). 

«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 

домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4:10). 

Диплом%20Фёдор.docx#_ОГЛАВЛЕНИЕ
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Не стоит забывать, что Господь заботился о прокаженных. А прокаженные 

– это люди, с которыми мало кто хотел общаться, не только по причине 

брезгливости или из боязни заразиться. Считалось, что они грешны и наказаны 

Богом, и общением с ними можно оскверниться. Но Господь, наш Иисус Христос 

показывает иной пример – Он говорил с прокаженными, исцелял их. 

Подражать таким образом нашему Учителю – наш христианский долг. 

Христианин призван хотя бы всех принимать и жалеть, а потом уже конкретно 

помогать тем, кому еще можно помочь. «Исполняя заповеди Христа Спасителя, 

Церковь свидетельствует о Нем и Его Царстве, осуществляя служение любви и 

милосердия к ближнему. Жизнь в Церкви есть непрестанное служение Богу и 

людям. К этому деланию призывается весь народ Божий. Каждому члену Церкви 

даются особые дарования для служения всем: «Служите друг другу, каждый тем 

даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати 

Божией» (1 Пет. 4:10). Члены Тела Христова, участвуя в общем служении, 

выполняют и свои особые функции, сообразуясь со способностями, 

возможностями, навыками и опытом: «Служения различны, а Господь один и тот 

же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех» (1 Кор. 

12:5-6) 

В практическом исполнении заповеди Христа Спасителя о любви к Богу и 

ближнему (Мф. 22:37-39) заключается важнейшая задача христианина. 

Социальное служение Церкви (благотворительность, социальная деятельность, 

диакония) — это инициированная, организованная, координируемая и 

финансируемая Церковью или с помощью Церкви деятельность, имеющая своей 

целью оказание помощи нуждающимся»1. 

«Социальным служением занимаются практически все приходы 

Барнаульской Епархии. В большинстве храмов люди жертвуют продукты 

питания и одежду нуждающимся. На некоторых приходах существует склад 

вещей-пожертвований. Оказывается и индивидуальная финансовая помощь 

 
1
 О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви. Архиерейский Собор 2011 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html (дата обращения 

02.02.2020) 
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нуждающимся людям, посильная материальная помощь многодетным и 

неблагополучным семьям из числа прихожан, осуществляется сбор 

пожертвований для тяжелобольных людей, единовременная помощь для 

приобретения лекарств, осуществляется помощь беженцам и погорельцам»1. 

Таким служением занимаются сотрудники приюта для бездомных в 

с.Староглушинка Заринского района Алтайского края. В Алтайском крае остро 

стоит проблема бездомных людей. Некоторые хотели бы вернуться к 

нормальному образу жизни. Но, утратив документы и не имея финансовой 

возможности, сделать этого не могут. Организация приюта позволила им обрести 

дом и необходимый уход. 

Приют был открыт в 2014 году и стал первым в Барнаульской епархии 

благотворительным центром для бездомных людей. Находится он в 

с.Староглушинка Заринского района Алтайского края и предназначен для 

временного проживания и социальной реабилитации насельников. После 

восстановления документов, оформления пенсий, получения необходимой 

медицинской помощи часть их была трудоустроена, другие обрели семью. 

В приюте осуществляется духовное окормление. Большинство 

насельников крещены, но не воцерковлены. Одной из задач приюта является 

попытка восстановить связь с Богом. Приют даёт бездомным хлеб насущный и 

предлагает Хлеб для души, поит их водой, и предлагает Воду живую, даёт крышу 

над головой и вводит в православный храм. Это называется церковной 

ресоциализацией бездомных. 

В приют принимают всех, кому необходима помощь: «…социальное 

служение Церкви не может сдерживаться или ограничиваться религиозными, 

национальными, государственно-политическими или социальными рамками. 

Церковь простирает свое человеколюбие не только на своих членов, но и на тех, 

кто к ней не принадлежит (Лк. 10:30-37). 

В основе милосердного служения — любовь, которая, по слову апостола 

 
1 Отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Алтайская Митрополия. Барнаульская 

Епархия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://altai.eparhia.ru/news/?id=19028 (дата обращения 

02.02.2020) 
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Павла, «долготерпит, милосердствует, <…> не завидует, <…> не превозносится, 

не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 

радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 

надеется, все переносит» (1 Кор. 13:4-7). Превосходнейшую часть любви, по 

выражению святителя Григория Богослова, составляет «любовь к бедным, 

жалость и сострадательность. <…> Ибо никакое служение так не угодно Богу, 

как милосердие» (Слово 14, О любви к бедным)»1. 

Целью данной работы является выяснение особенностей социального 

служения по воцерковлению проживающих в приюте с.Староглушинка 

Заринского района Алтайского края. 

Для достижения этой цели перед исследованием были поставлены 

следующие задачи: 

- проанализировать что понимается под воцерковлением в современном 

православном мире; 

- анализ опыта других православных приютов; 

- анализ опыта по воцерковлению бездомных людей в приюте 

с.Староглушинка Заринского района Алтайского края. 

Объект исследования: приют для бездомных в с.Староглушинка 

Заринского района Алтайского края. 

Предмет исследования: изучение социального служения в приюте 

с.Староглушинка Заринского района Алтайского края как центре помощи. 

Методы исследования. В соответствии с намеченной целью и задачами 

исследования нами были определены следующие методы: 

- реферирование, метод предназначен для решения задачи по выявлению 

особенностей воцерковления в литературе;   

- опросы проживающих, метод предназначен для выявления и 

субъективной оценки результатов работы в приюте с бездомными; 

- изучение наблюдений за процессом воцерковления проживающих, метод 

 
1
О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви. Архиерейский Собор 2011 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html (дата обращения 

12.02.2020) 
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предназначен для объективной оценки результатов работы в приюте с 

бездомными. 

Новизна исследования: все исследования по теме бездомности 

затрагивают различные аспекты этого социального явления, кроме религиозной 

составляющей. Нашей работой мы попытаемся проследить движение людей, 

находящихся в приюте, к Богу. 

Степень изученности темы исследования. Бездомные были всегда, при 

любой власти, в любой исторический момент – это общее социологическое и 

культурное явление, изучение которого началось во второй пол. XIX в. Сегодня 

бездомность в России является предметом изучения различных наук, в 

зависимости от того, какой аспект изучается: исторический, медицинский, 

экономический, юридический, культурологический, социологический, 

психологический, практический. Но всё же во всех научных исследованиях, 

трудов, которые посвящены вопросу решения проблемы бездомности, очень 

мало. Их буквально можно пересчитать по пальцам. К примеру, к таким работам 

относятся: исследование Е. Коваленко и Е. Строковой «Бездомность: есть ли 

выход» (2013 г.), исследование Светланы Стивенсон «Пересекая черту: 

бродяжничество, бездомность и социальное вытеснение в России» (2006 г.), 

«Социальные и правовые аспекты проблем бездомности» (2006 г.). 

Тем более практически нет исследований по воцерковлению бездомных 

людей в приютах. 

Практическая значимость. Практическая значимость данной работы 

заключается в возможности использования её для изучения опыта по 

воцерковлению бездомных людей в приютах при приходах Русской 

Православной Церкви, как пособие для изучения «Основ социальной концепции 

Русской Православной Церкви». 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОПЕЧЕНИЕ ПРАВОЛАВНОЙ ЦЕРКВИ О БЕЗДОМНЫХ 

 

1.1 История учреждений для попечения о бездомных 

 

Бездомность – это общеисторическое социальное и культурное явление, 

изучение которого началось во второй половине XIX в. Сейчас явление 

бездомности в России стало предметом изучения разных научных дисциплин: 

истории, социальной работы, экономики, медицины, правоведения, социологии, 

психологии. В то же время имеющийся на данный момент практический опыт 

помощи бездомным очень богат. Это опыт поддержки социумом бездомных в 

предыдущие периоды времени, как в России, так и за рубежом. А также 

отдельные направления исследований, представляющих собой изучение 

нынешних зарубежных способов помощи бездомным, и практический материал 

российской система социальной работы с бездомными, происходящей сейчас. 

Практический опыт богат, но мало изучен и не обобщён. Скорее по причине того, 

что бездомность, как явление, обществом брезгливо игнорируется. Поэтому 

приходится действовать методом проб и ошибок, пополняя копилку 

практического опыта. 

Отдельного направления помощи бездомным в истории российской и 

зарубежной благотворительности до XX веке не существовало. «В трудах 

авторов самого конца XIX века, таких, как И. Лабутин, Е. Никитин, Г. Ульгорн — 

«отмечалось, что в дохристианском мире благотворительность не имела 

систематического и мотивированного основания, а потому была примитивна, 

стихийна и преследовала зачастую своекорыстные цели, и только с появлением 

христианства благотворительность обрела свое рациональное и нравственное 

обоснование. Авторы подчеркивали ключевое значение христианских заповедей 

любви и нестяжания для становления и развития института 
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благотворительности»1.   

Одной из первых социальных мер решения вопроса бродяжничества и 

нищенства в Европе стали работные (рабочие) дома. Первые попытки устроить 

организации с принудительным трудом делались во Франции еще в нач. XVII в. 

Первый работный дом, причём закрытого типа, был открыт в г. Бристоль  

(Англия),  в одна тысяча шестьсот девяносто седьмом году. Позже подобные 

заведения стали открываться в Германии, Швейцарии, Бельгии. Это были 

казённые или частные заведения закрытого типа, направленные на изоляцию, 

потому что бездомных «благочестивые» люди не терпят рядом с собой, и на  

принуждение к труду нищих и бродяг, потому что трудиться они не стремятся. 

Отличительными особенностями работных домов являлись: 

– нет разделения подопечных по психическому и физическому здоровью, 

по причинам, приведшим к нищенству; 

– помещенные в работные дома не могли свободно передвигаться, иметь 

личное имущество; 

– минимальные социально-бытовые услуги. Человек знает, что ему 

предоставляют жилье и питание, но эта помощь – временная и не безусловная; 

– никакой медицинской помощи; 

– принудительный, тяжелый и длительный труд, чтобы не оставалось 

времени на праздность; 

– физические наказания за нарушение правил; наказание тех, кто пытался 

бежать или возмущался; 

– отсутствие каких-либо мер реабилитации. Фактически средством 

реанимировать социальную ответственность человека было регулярное участие 

в богослужении. Что, конечно, не добавляло популярности Церкви. 

Работные дома, как модель социальной помощи бездомным, можно назвать 

репрессивными, представляющими собой меры по изоляции бездомных от 

 
1
 Степанов И. И. Социальное служение Русской Православной Церкви в конце XIX начале XX В. В трудах цер-

ковных и светских исследователей. Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История РПЦ. [Текст] – Негосударствен-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет». -  2012. Вып. 5 (48). - С. 64 
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общества, подавлению их различных потребностей, использованию труда в 

качестве карательной меры. «Чем бы бездомный ни занимался, лишь бы устал». 

В России также была предпринята попытка внедрения системы работных 

домов. Случилось это во время правления императрицы Екатерины II. 

В одна тысяча семьсот семьдесят пятом году Екатерина II. издала указ о 

создании подобных учреждений. Через некоторое время в них стали помещать 

не только нищих, и преступников, не делая между ними никакого различия. И,  

постепенно, работные дома стали похожи на пенитенциарные учреждения. 

Например, работный дом в Москве, созданный по указу Екатерины II, сначала 

подвергся объединению с домом для «буйных ленивцев», а примерно через сто 

лет, его превратили в городскую тюрьму. Она сохранилась и сейчас под 

названием «Матросская тишина». В целом работные дома не давали нужного 

результата, но открытые в Красноярске и Иркутске работные дома продолжали 

выполнять свои задачи до одна тысяча восемьсот пятьдесят третьего года. 

А вот иной пример, с другим подходом к работе с бездомными, в нашей 

стране: во второй половине XIX в. сформировался такой тип социального 

учреждения для нищих и бездомных, как «дома трудолюбия». Наименование, 

похоже, но деятельность домов трудолюбия, по нашему мнению, можно отнести 

к реабилитационной работе с бездомными. Деятельность таких домов 

трудолюбия направлена на оказание комплексной помощи бездомным через 

создание условий для восстановления ими способности к самостоятельной 

жизни (ресоциализации). Для этого применялись различные виды реабилитации: 

• создание условий для питания, проживания; 

• создание условий для восстановления прав личности; 

• создание условий для образования и труда; 

• создание условий для духовного развития. 

И первый такой дом трудолюбия был основан в одна тысяча восемьсот 

восемьдесят втором году при Андреевском соборе г. Кронштадта. Он был открыт 

усилиями святого праведного Иоанна Кронштадского. Он был учреждением 

открытого типа, созданное на основах христианского принципа любви и заботы 
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о ближних, где проблемы бездомных решались комплексно. 

Особенностями домов трудолюбия являются: 

• открытый и добровольный характер; 

• комплексный подход к решению проблем; 

• формы и виды помощи не имели формальных 

ограничений. 

«…При доме трудолюбия одновременно создавались условия: для 

трудоустройства мужчин и женщин; предоставления ночлега и питания; для 

содержания детей-сирот действовал сиротский приют на 50 человек, для детей 

работающих матерей работал детский сад с летней загородной дачей; для 

содержания нетрудоспособных женщин работала богадельня на 22 человека; для 

малоимущих сдавались квартиры за сниженную плату (совершенно бедные 

женщины и вдовы с детьми жили в них бесплатно); для всех нуждающихся 

существовала бесплатная амбулатория, принимавшая в год 2–3 тысячи человек; 

оказывалась экстренная гуманитарная и финансовая помощь попавшим в 

трудную жизненную ситуацию (погорельцам, ограбленным путешественникам, 

крайне нуждающимся); <...> При доме трудолюбия действовали начальная школа 

на 200 детей, ремесленные мастерские с бесплатным обучением для мальчиков и 

девочек, воскресная школа для взрослых, бесплатные курсы шитья для женщин, 

библиотека, книжная лавка...»1. 

Сравните с описанными выше работными домами. Реабилитационной 

модель помощи бездомным, проводимая домами трудолюбия, имела 

эффективность. «...Подобный опыт стал распространяться и в других городах 

России. К 1895 г. учреждено 52 дома трудолюбия, а к 1898 г. – 130. 

В 1889 г. дом трудолюбия был открыт в Саратове при непосредственном 

участии святого праведного Иоанна Кронштадтского. Его открытию 

предшествовало создание общества «Дома трудолюбия». Членский взнос для 

вступления в это общество составлял всего один рубль, но многие его члены 

 
1 Уфимцева, Е. И. Социальные модели преодоления бездомности: российская практика. [Текст] – Изв. Сарат. ун-

та. - Нов. сер. - Сер. Социология. Политология. - 2017. - Т. 17. Вып. 3. - С. 293 
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сдавали гораздо большие суммы. Энтузиастам удалось собрать 5,5 тыс. рублей 

добровольных взносов. К тому же жительница Саратова Елизавета Алексеевна 

Берлиндер-Родионова предоставила для будущего дома трудолюбия свой дом 

<…> сроком на десять лет. Уже в первый год своей работы дом трудолюбия 

предоставил заработок 1241 человеку, в том числе 110 детям. В дальнейшем 

число обеспечиваемых работой возросло до четырех тысяч человек в год. 

Саратовский дом трудолюбия просуществовал до 1917 г. <…> После революции 

1917 г. все дома трудолюбия в Советской России были закрыты «за 

ненадобностью...»1. 

Конечно, работные дома, а также дома трудолюбия не были 

единственными учреждениями для помощи бездомным от социума. Существуют 

также ночлежные дома, занимающие важное место в реализации помощи 

бездомным. 

Примером может служить региональная благотворительная общественная 

организация «Ночлежка» (Санкт-Петербург). На сегодняшний день это 

крупнейшая и опытнейшая общественная организация, которая оказывает 

комплексную помощь бездомным. Основана организация в 1990 г. Кроме 

основного направления организация занимается: 

- распространением необходимой для бездомных и других социально 

проблемных гражданах о видах помощи, которые могут быть оказаны в 

различных организациях Санкт-Петербурга, например, таких, как «Ночлежка»; 

- просвещением и связями с общественностью: они пьяные и грязные, 

могут быть больны опасными и заразными заболеваниями, они неприятно 

пахнут, постоянно просят деньги и представляют опасность для общества – такое 

вот обобщённое представление в обществе о бездомных. Большинство согласно, 

что бездомным нужно как-то помогать. Но … лучше всего не в нашем районе; 

- работа с волонтерами, которые и оказывают помощь бездомным в 

организации: 

 «...Как отмечают сами организаторы проекта, за 27 лет работы 

 
1 Там же, С. 293 
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«Ночлежки» в ее мероприятиях приняли участие около 1000 волонтеров, многие 

из которых стали сотрудниками...»1. 

Существует в наше время ещё много организаций, помогающих 

бездомным, в том числе религиозных. Ярким примером может служить служба 

помощи «Милосердие», которая является православной организацией, кроме 

того, это крупнейшая благотворительная организация в России, направлениями 

социальной деятельности которой являются проекты: 

• непосредственно помогать бездомным; 

• реализовывать помощь им через программу «Возвращение»; 

• центр трудоустройства именно для бездомных; 

• более доступный, чем государственные, центр помощи бездомным 

«Ангар спасения». 

Еще одна возможность преодоления бездомности – социальные приюты. 

Они могут быть представлены государственными, некоммерческими, 

религиозными, коммерческими организациями. 

«...К государственным учреждениям социального обслуживания лиц без 

определенного места жительства и занятий (ГОСТ Р 52498-2005), относятся дома 

ночного пребывания, социальные приюты, социальные гостиницы, центры 

социальной адаптации. Данные учреждения предназначены для предоставления 

временного места пребывания или ночлега лицам, оказавшимся без 

определенного места жительства и занятий, а также для оказания содействия в 

осуществлении мероприятий по социальной адаптации лиц, утративших 

социально полезные связи...»2. Такие госучреждения на данный момент 

работают в большинстве субъектов РФ. Не исключение и Алтайский край. В 

качестве примера можно привести КГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА», г. 

Барнаул, ул. Тимуровская, д. 74а. Одно из условий приёма – только по 

направлению от Управления соцзащиты населения. Подобное учреждение 

 
1 Там же, С. 293 
2 Там же, С. 295 
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имеется в Бийске. 

Все государственные учреждения имеют высокий уровень доступа для 

оказания помощи, чтобы туда попасть необходимо быть трезвым, пройти 

медицинское обследование и санитарные процедуры. - то есть помогают не всем 

категориям бездомных. 

В отличие от государственных центров, уровень доступа для оказания 

помощи некоммерческими, религиозными, коммерческими центрами помощи 

бездомным более демократичен. Эти приюты доступны для бездомных, которым 

затруднено или невозможно попадание в государственные учреждения. 

Рассмотрим приюты для бездомных при религиозных организациях, которые 

безусловно должны иметь и имеют отличительные особенности. По данным на 

две тысячи шестнадцатый год в России действовало 70 православных приютов 

для бездомных. Примерами могут служить учреждения, расположенные в 

соседних епархиях: 

В Красноярской епархии есть православный реабилитационный центр, он 

создан в 2007 г. Руководит им иерей Николай Чихичин. Центр находится в 

деревне Малая Кускунка Березовского района Красноярского края. 

Здесь лечатся и проживают бывшие наркоманы, которые не смогли 

излечиться в других, не столь изолированных от мира и городской жизни 

учреждениях. 

Для алкоголиков реабилитация проходит в условиях города. Это 

необходимо, чтобы люди сохраняли свои социальные связи. Поэтому в здании 

епархиального управления запущена целая программа: это первичное 

консультирование, продолжение лечения в зависимости от ситуации, 

возвращение в социум, работа с родственниками страждущих и созависимыми. 

Распорядок дня приближен к монашескому уставу: кроме утренних 

процедур и завтрака включает различные послушания: ведение сельского 

хозяйства, огородничество и уход за животными. Ежедневно читаются утренние 

и вечерние молитвы, по субботам и воскресеньям обязательно на богослужениях. 

Срок реабилитации 1 год. 
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В Новосибирской епархии тоже есть реабилитационный центр во имя прп. 

Серафима Саровского. Он возник в 2004 г. при соборе во имя блгв. кн. 

Александра Невского в г. Новосибирске по благословению митрополита 

Новосибирского и Бердского Тихона, при участии мэрии, администрации 

области и ФСКН. Руководитель – протоиерей Александр Новопашин. 

Восстановление страждущих основана на принципах: включение 

восстановительного процесса в жизнь церковной общины; священник — 

главный в процессе восстановления; профессиональная помощь церковной 

общины в процессе. Период восстановления: от 12 до 18 месяцев и состоит из 

трех основных этапов: «прийти в себя», «прийти к Богу», «вернуться к людям». 

В центре существует пять групп: четыре мужские и одна женская. Всего проходят 

реабилитацию в них одновременно более 30 человек. 

Кемеровский Православный реабилитационный центр «Лествица» начал 

свою работу в 2012 г. Руководитель – протоиерей Геннадий Князев. Работа 

базируется на программе «Обитель исцеления» протоиерея Сергия Белькова, 

руководителя Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму. 

Отличием программы именно церковной реабилитации во всех случаях 

будет восстановление в человеке образа Божия, воцерковление его, сочетание со 

Христом. Эти цели достигаются обучением основам православного вероучения, 

соблюдением режима, участием в богослужениях, исповедью и причастием. 

Срок восстановления индивидуален, на усмотрение духовника. Программа 

рассчитана на 15 месяцев. 

Новокузнецкий душепопечительский православный центр «Омофор». 

Действует с 2001 г. Руководитель – протоиерей Алексий Шульгин. Работает 

центр по опыту и методикам Московского душепопечительского центра во имя 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. Метод восстановления 

наркостраждущих направлен не на лечение медицинскими препаратами, а на 

духовную и нравственную реабилитацию и воцерковление. Сайт центра: 

http://www.pokrov.orthodox.ru. 

Православный приют при храме св. Пророка, Предтечи и Крестителя 
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Господня Иоанна в с. Староглушинка Заринского района Алтайского края с 

неограниченным по времени пребыванием жильцов является пока единственным 

в Барнаульской епархии. 

Количество католических и протестантских приютов нам неведомо.  

Протестантские приюты направлены, прежде всего, на алкоголиков и 

наркоманов, среди них встречаются и бездомные. 

Главной и важной отличительной особенностью приютов при религиозных 

организациях, является обязательная религиозная практика, зависящая от 

конфессиональной принадлежности религиозной организации. 

И немного о частных приютах, которые используют эксплуататорскую 

модель помощи бездомным, являющуюся наследницей репрессивной модели 

преодоления бездомности. 

«...Эксплуататорская модель преодоления бездомности направлена не на 

решение трудной жизненной ситуации бездомных, а на эксплуатацию этой 

ситуации в частных или корпоративных целях. Данную модель преодоления 

бездомности реализуют в свой деятельности неформальные приюты для 

бездомных, частные или некоммерческие реабилитационные центры <…> 

которые ориентированы на нарко- и алкоголезависимых, мигрантов, в том числе 

бездомных. Они могут иметь или не иметь формальной регистрации. 

Располагаются на съемных квартирах, в частных домах и на частных 

территориях. Отличительной особенностью данного типа приюта для бездомных 

является изоляция подопечного от общества путем его исключения как из 

привычного социального окружения, так и из социума вообще. Люди работают 

за еду и кров, не получая на руки наличных денег. Выход из этого «центра» может 

быть в разной степени затруднен. Часто подопечные бегут из них, пользуясь 

некой свободой передвижения во время трудовых работ...»1. 

Все рассмотренные нами модели преодоления бездомности нуждаются в 

более подробном и глубоком социологическом исследовании. Однако это не 

 
1 Уфимцева, Е. И. Социальные модели преодоления бездомности: российская практика. [Текст] – Изв. Сарат. ун-

та. - Нов. сер. - Сер. Социология. Политология. - 2017. - Т. 17. Вып. 3. . - С. 296 
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предусмотрено темой данной работы.   

 

1.2 Воцерковление как цель православных учреждений для 

бездомных 

 

Достаточно часто верующие люди отождествляют состояние бездомности 

с грехом, иногда и священники призывают бездомных к изменению образа 

жизни, что порой бывает невозможно при большом желании. Из-за целого 

комплекса непростых проблем жизни бездомного. 

Чтобы понять неправомерность этого уравнивания, необходимо помнить, 

что бездомными были и некоторые святые. «Юродивые, к примеру. Их 

бездомность была следствием свободного выбора, а не случайного стечения 

обстоятельств. А их поведение вполне имеет право быть названным 

«девиантным», то есть отклоняющимся от общепринятых стандартов»1. 

«Конечно, сравнение юродивых с бездомными — условно. Жизнь 

«среднестатистического бомжа полна неприглядных с нравственной и 

эстетической точки зрения явлений: пьянство, сквернословие, вранье, мелкие и 

более крупные кражи, беспорядочная сексуальная жизнь, свары и склоки и т.п. 

— что это, как не грех? <…> В греческом языке понятие греха обозначено словом 

ἁμαρτία, что буквально означает - промах, ошибка. Таким образом, понятие греха 

- глубже, чем просто «плохой поступок» или «дурная привычка»: это - уклонение 

от назначенной цели, ошибка в чем-то главном, стратегический просчет. Человек 

ошибся в чем-то главном, в самом понимании своей жизни. Результат - падение 

в грязь, в том числе и нравственную. Но эта грязь - результат греха, а не основное 

его содержание. <…> Есть и другой аспект понятия «грех». Так называемая 

«органическая» теория искупления, которой отдают предпочтение подавляющее 

большинство православных богословов, сравнивает грех с болезнью, проводит 

параллели между этими понятиями. Этому есть основание в Евангелии: «Иисус 

 
1 Вышинский, О. Л., диакон Духовные, психологические и практические особенности помощи бездомным. 

[Текст] – М: Лепта Книга, 2014. — С. 131 
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же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные <…> 

Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9, 12–

13). Но о каких «праведниках», не нуждающихся в покаянии, говорит Господь? 

Их, по-видимому, просто нет. Священник в конце Литургии после Причастия 

погружает частицы, вынимавшиеся на Проскомидии, в Чашу, произнося 

молитву: «...Омый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоей честною, 

молитвами святых Твоих!..» А «поминавшиеся зде» включают в себя не только 

живых и усопших наших сродников, но и прославленных святых, и даже 

Пресвятую Богородицу. У всех - грехи, нуждающиеся в ежедневном умолении. 

Итак, праведников просто нет! А «здоровые» есть? Тоже нет. Как говорят 

врачи: нет здоровых, есть недообследованные. И Господь, произнося известную 

фразу (в известном контексте), как бы утверждает, что праведность, как и 

здоровье в нашем падшем мире, - кажущаяся реальность. И при этом святость - 

норма жизни, как и здоровье. Не «средняя греховность», к которой мы привыкли, 

не теплохладность и «недообследованность», а святость. <…> Нет ни одного 

святого — и святость как норма. <…> А святость как норма жизни не исчисляется 

ни наличием добродетелей, ни отсутствием грехов. Это — векторная величина, 

главное в ней — направление воли к Богу. Ведь какие-то «святые» упоминаются 

и в приведенной выше молитве при окончании Литургии. Кто это? Можно, 

конечно, подумать, что речь идет о канонизированных святых, которые также 

поминались на проскомидии. Но, скорее всего, это — мы, грешные. Мы, 

участники Литургии, к которым обращен возглас: «Святая — святым!». Мы, 

причастники, на этот короткий момент становимся святыми, хотя и добродетелей 

у нас минимум, и грехов — хоть отбавляй. Но мы свою волю в данный момент 

направили к Богу, и потому — святые»1. 

Священное Писание и Предание, так же и общество предъявляет к 

человеку следующие требования: осознанность и ответственность. Но человек, 

имеющий личную свободу не всегда, к сожалению, выбирает путь развития и 

 
1 Там же, С. 131 - 136 
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познания, и осознания себя, осознания окружающей его реальности и познания 

взаимоотношений с Создателем. При различных жизненных ситуациях его выбор 

определяется случайным или, чаще всего, осознанным стремлением к комфорту, 

к удовлетворению потребностей, зачастую греховных. К образованию и 

закреплению вредных привычек. 

Основа борьбы с вредными привычками (грехом) всегда зависит от нашей 

воли. Воля наша - это инструмент взаимодействия с материальным миром. 

Именно с помощью воли нами делается выбор между двумя стремлениями – 

удовлетворения желаний нашей плоти или требований духа. Ведь в то время как 

плоть стремится к комфорту, дух стремится к самопониманию, 

совершенствованию себя, к познанию Бога и слиянию с ним. Как уже было 

сказано, воля человека -  инструмент, и лишь душа может направить ее в одном 

из направления. Выбор направления не всегда постоянен, разрываясь между 

этими противоречивыми стремлениями, человек закаляет свой характер, когда 

использует свою волю себе на благо, или встает на путь деградации: личной, 

социальной и моральной. Путь, зачастую приводящий к различным болезням 

души. 

Но нельзя упускать из виду и внешние факторы, которые влияют на выбор 

человека. Влияние окружающей природной, экономической, политической и, 

особенно, социальной среды, всегда воздействовало на человека. В этом смысле 

нынешнее время, которое характеризуется стремительным прогрессом во всех 

сферах жизни общества и человечества, сильнейшим увеличением 

эмоциональной и психической нагрузки на человека, предъявило новые жёсткие 

требования к устойчивости человека перед искушениями. Последнее столетие 

характеризуется общим ослаблением позиций религии и Церкви, погружением 

человека в греховную жизнь: «Входите тесными вратами, потому что широки` 

врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что 

тесны` врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их (Мф. 7:13-14). 

Противопоставить этому процессу нужно комплексную работу, не только с 

материальным телом человека, но и, прежде всего, с его душой. Работа будет 
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иметь результат, если сможет проникнуть в самые глубины человеческого 

существа и обратить человека на путь положительного развития, и это возможно 

лишь в стремлении к Богу. Через покаяние человек сможет найти в Боге силы для 

исправления своей жизни. Для этого человек должен войти в Церковь, либо 

вернуться, если по какой-либо причине отпал от Бога. Этот процесс называется 

воцерковлением или духовным восстановлением. 

Русская Православная Церковь в целях попечения о народе Божьем ставит 

задачу современным пастырям не только вернуть людей в Церковь через 

крещение, но и занимается воцерковлением, то есть добивается того, чтобы люди 

были не только крещены, но и просвещены. В докладе на Втором съезде 

миссионеров Русской Православной Церкви Патриарх Алексий II определил 

воцерковление общества и особенно молодежи как главную задачу 

миссионерства в XXI веке: "Сегодня нам надо решить главный вопрос - как 

воцерковлять наш народ, как дать его естественным религиозным исканиям 

православное основание. Как правило, мы имеем дело с крещеными, но не 

просвещенными людьми, а это очень опасное и соблазнительное состояние 

души, когда человек всей жизнью и пристрастиями находится в объятиях мира, 

но при этом себя считает православным христианином"1.  

Советское время совершенно разрушило традицию, по которой единство 

церковной и бытовой стороны жизни человека было нерасторжимым. Поэтому 

для Церкви воцерковление является не только средством восстановления связи с 

мирянами, но и средством восстановления единства социальной и церковной 

жизни. Конечно, иногда это восстановление не обходится без сопротивления со 

стороны некоторых организаций и людей, в целом секулярной составляющей 

нашей страны. Но это не должно смущать трудящихся в этом направлении 

прихожан, благотворителей, миссионеров. Вообще воцерковление совершается 

во время Таинства Крещения. Во время совершения этого таинства происходит 

посвящение младенца Богу. Воцерковление — вхождение младенца в состав 

 
1 Речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II [Электронный ресурс] Православная газета. 

Екатеринбург – Режим доступа: https://www.orthodox-newspaper.ru/numbers/at25291 (Дата обращения 5.01.2020) 

https://www.orthodox-newspaper.ru/numbers/at25291
https://www.orthodox-newspaper.ru/numbers/at25291
https://www.orthodox-newspaper.ru/numbers/at25291


21 

 

Церкви, присоединение его к большой общей Душе. Однако большинство людей 

не понимает, что происходит во время крещения, и в силу разных обстоятельств 

они не "рождаются" в Церкви, а приходят в нее уже в сознательном возрасте, хотя 

крестили их в младенчестве. Или крещение принимают взрослыми. Понятие 

"воцерковление" имеет несколько аспектов: 

Воцерковлением в узком смысле, как это понималось раньше, называют 

первое вхождение христианки и ее ребенка в храм. Но есть и более широкое 

понимание воцерковления, с точки зрения социальной. Тогда можно 

интерпретировать его как присоединение человека к русской православной 

духовной и культурной традиции, как  процесс постепенного врастания личности 

в церковную общину. 

Поэтому проблема духовного становления христианина в современном 

мире стоит особо. Что же значит ввести человека в Церковь? Это не просто «взять 

его за руку и подвести ко всем "сильным" иконам и мощам, не вручить ему 

Молитвослов, а помочь по-настоящему ощутить единство всех верующих — 

живых и усопших. Он должен увидеть, что Церковь — это настоящая семья»1. 

Воцерковление – этап, который обязательно проходил каждый верующий 

православный христианин. Через жизнь церковную постепенно открывается 

жизнь духовная - путь, которым душа может приблизиться к Богу. 

«...Когда мы говорим о цели христианской жизни, ответ на вопрос о том, в 

чем она заключается, подразумевается сам собой. Он дан однажды и на все 

времена Самим Спасителем в Его Божественном Евангелии. Эта цель – стяжание 

Царствия Небесного, то есть бытия и теснейшего единения с Богом как здесь, на 

земле, так и в блаженной вечности...»2. 

Воцерковление очень трудно оценить с точки зрения внешнего 

наблюдателя. Человек приходит на богослужение, но что стоит за этим? Чаще 

всего для этого есть определенная причина. Иногда это какое-то событие, радость 

 
1 Опыт и практика воцерковления в современном мире [Электронный ресурс] Борисовское благочиние. 

Белорусская Православная Церковь – Режим доступа: http://www.blagobor.by/article/vera/begin (Дата обращения 

5.01.2020) 
2
 Там же, С. 84. 
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или горе. Иногда – просто внутренние проблемы, не нашедшие пока внешней 

формы выражения. Но все это можно с точки зрения православной считать лишь 

поводами. Причина в том, что "Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце 

наше, пока не успокоится в Тебе", – говорит в своей "Исповеди" блаженный 

Августин. 

Человек согрешил непослушанием, тем удалил себя от Бога. И ходит 

теперь потомок Адама, и пытается вернуть богообщение, но не знает, как. 

Слишком много соблазнов встречается на пути человека, жизнь предлагает ему 

удовольствия и расплату за них. Но душа его постоянно ищет то, что потеряла в 

раю. Она не может принять земное, потому что она принадлежит небесам. Но 

Господь всегда помогает ищущему человеку, Он протягивает руку помощи в 

самых невероятных обстоятельствах жизни и это часто становится началом 

духовной жизни, отвлекает человека от обыденного и материального мира, его 

проблем, к проблемам духовным. 

Поэтому многие отцы Церкви оценивали беды и страдания, скорби и 

горести, как то, что ведет нас к Богу, соединяет с Ним, если мы правильно поймем 

происходящее и сможем обратиться к Нему. 

Господь обращается к любому человеку: богатому и бедному, живущему в 

довольстве и бездомному, поэтому данная тема имеет прямое отношение к 

рассматриваемой проблеме бездомности и отношению к ней. Бездомность можно 

воспринять как то, что человек понимает, что единственный, кто может ему 

помочь в данной ситуации, это Бог, и может воспринять происходящее как 

милость Божию к нему, как возможность выйти обновленным из этой житейской 

беды. Когда человек начинает это понимать или хотя бы чувствовать, он 

задумывается о посещении храма, о необходимости постижения того, что его не 

интересовало в прошлой благополучной жизни. 

И вот человек переступает порог храма. Он не чувствует себя в храме как 

рыба в воде, он не знает основы закона Божьего, не понимает смысл таинств 

Церкви. Наступает время воцерковления, правильного воцерковления. 

Правильно воцерковленный человек счастлив, и счастлива его семья и 
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окружающие его люди. Потому, что их отношения верны и разумны и в семье, и 

с Богом, и в обществе. Сам человек не становится святым, а лишь делается 

лучше, изменяется, не так быстро, как хочется некоторым, но переходит с одного 

этапа на другой в своем духовном росте. 

Воцерковление – это не быстро, но постепенно, осмысленно, неторопливо. 

Могут быть взлеты и падения. Нужен анализ, осмысление. Духовное руководство 

или совет священника. Процесс воцерковления можно разделить на условные 

этапы. 

Условно воцерковление можно разделить на несколько этапов. 

Первый этап 

1. Желание обратиться к Богу, посещение храма, разовые 

посещения богослужений. 

2. Самостоятельное не долгое размышление о Боге, «молюсь, как 

могу». 

3. Первая исповедь и первое причастие. 

4. Вновь пропали из храма до поры до времени... 

5. Повторные исповедь, причастие. 

И так до бесконечности, пока человек не сделает решительный шаг к Богу, 

и будет хорошо, если этот шаг поможет сделать священник, под его руководством 

дальнейшие шаги будут шире и правильнее. 

Второй этап 

1. Посещение воскресных богослужений. 

2. Более регулярные Исповедь и Причастие. 

3. Интерес к богослужению. 

4. Начало духовного роста, взлеты. 

 

Третий этап 

1. Разгар максимализма — все по жестким правилам. 

Неофитство. 

2. Каждое воскресенье в Храм и во все праздники по максимуму. 
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3. «Все неправильные — я правильный». 

4. Утренние, вечерние молитвы. 

5. Начало духовной брани. Искушения. Трудности. 

6. Регулярные Исповедь и Причастие. 

7. Очень много вопросов к священнику. 

8. Паломничество. 

9. Взлеты и падения. 

Четвертый этап 

1. Первые разочарования. 

2. Нежелание исповедоваться, причащаться. 

3. Возможны обиды, разочарование во священнике. 

4. Серьезная духовная брань. Искушения. Трудности. 

5. Остановка духовного роста и духовное падение 

6. Опасность надуманных разочарований. 

Пятый этап 

1. Остановка. Переосмысление. 

2. Поиск своего прихода 

3. Поиск постоянного, внимательного священника - духовника. 

4. Духовный рост. 

5. Элементы неофитства все еще присутствуют. 

6. Наработка молитвенных навыков. 

Шестой этап 

1. Нахождение своего прихода и духовника. 

2. Регулярные Исповедь и Причастие. 

3. Появляется желание помочь приходу. 

4. Духовная работа над собой, работа над ошибками. 

5. Духовный рост. Взлеты и падения. 

Седьмой этап 

1. Усвоение основ христианской жизни. 

2. Грамотный пост, более грамотная молитва. Более грамотная 
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духовная жизнь. 

3. Стабилизация отношений в семье и обществе. 

4. Исповедь, Причастие 

5. Духовный рост и падения. 

Теперь многое будет зависеть от того, куда человека священник будет 

вести. По какому пути, насколько будет ему доверять и какова конечная цель. 

Многое зависит от чистоты мыслей человека, способности изменяться. 

Дальнейшие этапы описать сложно, всё условно, слишком много 

особенностей у каждого человека. 

Многое зависит от того, удалось ли победить ему свое «я» и навести 

порядок в себе, своей семье, если не получилось, то ничего существенного 

положительного происходить не будет, пока человек не победит свое «я». 

Откровенно говоря, описанные нами этапы настолько условны, что делалось это 

лишь для того, чтобы читающий смог понять что-то, что, вполне возможно, 

переживает он сейчас. Порой время, желание и решимость исправления, конечно 

с помощью Божией, с покаянием и причастием — это то, что является главными 

факторами при изменении себя1. 

 «Как бы ни были велики грехи человека, но пока они не достигли некой 

«критической массы», человек живет с ощущением, что «все в порядке» и Бог 

пока не нужен. Такой человек может позволить себе быть атеистом, агностиком 

и еще кем угодно. Как говорят священники, чтобы сообщить человеку Благую 

Весть, сначала его нужно огорчить, убедив в том, что он погибает. 

Совсем по-другому чувствует себя человек, который задыхается от грехов 

(как своих, так и избытка грехов в его среде). Его не нужно убеждать в опасности 

положения, она для него очевидна. И весть о спасении для него — действительно 

Благая. Бездомные <…> и являются такими <…> грешниками, которые уже не 

могут себе позволить грешить «в меру», как это происходит в «большом» 

обществе. Их выбор — стать святыми именно в смысле устремленности их воли 

 
1 Николай Осипов, иерей. О церкви, храме, людях простым, понятным языком [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://ierei063.ru/ (Дата обращения 08.01.2020) 
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к Богу, или погибнуть физически и духовно. Таким образом вернуть человека в 

социум получится не раньше, чем вернуть его Богу. Но вернуться к Богу 

бездомному зачастую мешает его «субсоциум». Человеку, имеющему дом, 

семью, место в обществе, обратиться к Богу зачастую тоже мешает привычный 

круг общения. Однако мы можем произвольно этот круг разорвать, 

заключившись дома, как в келье. Бездомному это сделать гораздо труднее, и он 

оказывается растворенным и обезличенным в субсоциуме улицы. Поэтому 

прежде чем вернуть человека Богу, его нужно вернуть самому себе, оторвав от 

патологической социальной среды»1. 

Для того, чтобы человек смог изменить свой прежний образ жизни нужно 

предоставить ему определенные условия, в данном случае – жилье. Какое-то 

постоянное место, в котором человек смог бы вырваться из замкнутого круга 

уличной жизни. Таким местом могут стать приюты для бездомных. Чаще они 

открываются при храмах, но могут быть и общественными. В таких приютах 

бездомным предоставляется место для проживания с неограниченным 

количеством времени. Поэтому там есть возможность проводить длительную 

реабилитационную работу с постояльцами, с ними проводится индивидуальная 

социальная работа. В приютах при храме всегда есть возможность духовного 

окормления и воцерковления людей. 

В приютах проживают и инвалиды, и трудоспособные граждане. Для тех, 

кто может трудиться предусмотрено трудоустройство. Работать можно и в самом 

приюте, в храме или бездомному помогут найти работу на стороне. Конечно, для 

того чтобы трудоустроиться нужно восстановить документы, но и с этим помогут 

социальные работники приюта. Работать граждане БОМЖ могут в сфере ЖКХ, 

на стройках, грузчиками на рынках. Иногда через Центры занятости можно найти 

вакансии с проживанием. 

Итогом пребывания человека в приюте должно быть начало его 

самостоятельной жизни – аренда жилья и постоянный заработок. 

 
1 Вышинский, О. Л., диакон. Духовные, психологические и практические особенности помощи бездомным. 

[Текст] – М: Лепта Книга, 2014. — С. 137 
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Конечно, не каждый бездомный захочет жить в приюте, т.к. пребывание в 

нем требует соблюдения дисциплины. Подопечные должны вести строго трезвый 

образ жизни. Они должны трудиться. Проживание в приюте является абсолютно 

добровольным. 

В обществе иногда бывают споры о том, нужны ли бесплатные обеды и 

насколько, насколько нужна помощь бездомным вообще, помогают ли эти обеды 

и эта помощь выбраться человеку с улицы, не способствуют ли тунеядству и 

нежеланию изменить свою жизнь. 

Далее мы выскажем точку зрения на этот вопрос Ильи Владимировича 

Кускова, — сотрудника Синодального Отдела по церковной благотворительности 

и социальному служению, автора книги «Как организовать помощь бездомным 

на приходе: метод. пособие», с которой мы согласны: 

«...Во-первых, об оказании безусловной и прямой помощи говорит нам 

Господь в Евангелии: 

«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вамот создания 

мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 

странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 

посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут 

Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или 

жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, 

и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь 

скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25: 34–40). 

Во-вторых, у бездомных часто отсутствует возможность честно заработать 

себе деньги, а это значит, что альтернативы бесплатному питанию нет. С чем 

сталкивается бездомный при попытке найти работу? С необходимостью иметь 

все документы, регистрацию, временное место проживания, быть аккуратно и 

опрятно одетым. Все эти требования закрывают возможность бездомному найти 

нормальную работу даже по своей специальности. В тех местах, где при 
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устройстве на работу не требуется ничего вышеперечисленного, бездомные 

очень часто становятся жертвой обмана со стороны нечестных работодателей и 

опять остаются ни с чем. Разовые заработки, а также сбор посуды или металла 

не позволяют бездомному нормально прокормиться. Остаются весьма 

заманчивые, но противозаконные методы. Для того чтобы бездомные не стали 

преступниками поневоле, могли переждать неудачный период в поиске работы, а 

также убедиться в искреннем милосердии православных христиан, а может, даже 

прийти к Богу, бездомных нужно обязательно бесплатно кормить. При этом, 

конечно, надо думать о создании массовой доступной альтернативы для 

трудового пропитания бездомных… При создании и развитии доступной 

трудовой альтернативы бесплатные обеды можно будет оставить только для 

больных и немощных бездомных...»1. 

Задачей приюта является не только возвращение человека в общество, и 

даже не столько это, потому что из этого общества человек почему-то выпал. 

Человека необходимо научить жить человеческой жизнью, и православные 

приюты предлагают воцерковление. Попадая в более-менее нормальные условия, 

человек понимает очевидность своего падения. «Это пробуждает жажду Правды 

Божией. Очень важно в этот момент эту жажду утолить, пока интерес не 

притупился, и все не вернулось на круги своя»2. 

Вывод по первой главе. После анализирования материалов исследования 

и реферирования источников мы пришли к выводу, что благотворительная 

деятельность Русской Православной Церкви являлась неотделимой частью ее 

жизни до революции семнадцатого года. Социальное служение Русской 

Православной Церкви было разнообразным и масштабным. Создавались 

церковные попечительства, братства, приходские советы и комиссии. В этих 

органах участвовало и духовенство, и государственные органы, и различные 

общественные организации. В настоящее время делается попытка создания 

 
1 Кусков, И. В. Как организовать помощь бездомным на приходе: метод. пособие. [Текст] – М.: Лепта Книга, 2011. 

— С. 32 
2 Вышинский, О. Л., диакон. Духовные, психологические и практические особенности помощи бездомным. 

[Текст] – М.: Лепта Книга, 2014. — С. 140 



29 

 

системы социальной поддержки бездомных людей, но такой системы, чтобы она 

была достаточно реалистичной и эффективной, решала и проблемы бездомного 

человека, оказавшегося в безвыходной ситуации, и общества, которое хочет 

получить гарантии безопасности. Благотворительная деятельность, создание 

приютов и других организаций, конечно, важное и нужное дело. Они пытаются 

снизить остроту многих социальных проблем: бездомности, нищеты, 

беспризорности как детей, так и пожилых людей. В этом социальном процессе 

очень велика роль Церкви. Она не отстранилась от социума, активно участвует и 

использует всевозможные способы помочь обществу. Сбор пожертвований от 

мирян, священнослужителей, попечение о бездомных, все это делается 

постоянно под ее призрением. Но, как отмечал В. Ключевский, «...не столь важна 

форма благотворительности, главное - ее нравственно- воспитательное 

наполнение и взгляд на благотворительность как непрерывную борьбу с людской 

нуждой, с горем беспомощного ближнего...»1. 

Традиционно доброхоты, как называли таких людей до революции в 

России, от имени и в сотрудничестве с Церковью помогали согражданам в такие 

времена, когда «...нужда в благотворительной помощи вызывалась не горем 

отдельных несчастных жизней, а народным физическим бедствием...»2. 

В послереволюционное время деятельность Церкви в благотворительной 

сфере была запрещена государством, и даже сами понятия, порожденные 

христианством, понятия милосердия и благотворительности стали 

восприниматься как пережитки прошлого и оценивались как часть религиозной 

пропаганды. Люди, для которых эти слова значили много, негативно оценивались 

советской властью. Они рассматривались как конкуренты власти, которые хотели 

взять ее обязанности на себя и отдалить гражданина от государства. 

Действительно, для власти в этом была опасность, ведь развитая общественная 

жизнь способствует самоорганизации граждан и уменьшает влияние государства 

 
1 Ключевский В. О. Добрые люди Древней Руси [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://dugward.ru/library/kluchevskiy/kluchevskiy_dobrye_ludi_drevney_rusi.html (Дата обращения 08.01.2020) 
2Там же 

http://dugward.ru/library/kluchevskiy/kluchevskiy_dobrye_ludi_drevney_rusi.html
http://dugward.ru/library/kluchevskiy/kluchevskiy_dobrye_ludi_drevney_rusi.html
http://dugward.ru/library/kluchevskiy/kluchevskiy_dobrye_ludi_drevney_rusi.html
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на их жизнь. 

Система, при которой человеку не надо думать и решать, при которой за 

человека думают и решают государственные мужи, показала себя, при малейшем 

сотрясении, не эффективной для народа. Человек испытывает экзистенциально 

чувство одиночества даже среди других людей, даже при наличии развитой 

социальной помощи населению, поэтому благотворительность нужна во все 

времена. 

Возрождение традиций Русской Православной Церкви в сфере 

благотворительности началось с улучшения отношений между Церковью и 

государством в девяностые годы двадцатого века. В 2000 году Юбилейным 

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви был принят 

программный документ «Основы социальной концепции Русской Православной 

Церкви". В этом документе благотворительность была названа главным 

направлением работы Церкви. Согласно этому документу, Церковь всегда и везде 

призывает верных своих чад к участию в делах милосердия, просвещения и 

миротворчества, в сотрудничестве с государством и обществом: «...Недопустимо 

манихейское гнушение жизнью окружающего мира. Участие христианина в ней 

должно основываться на понимании того, что мир, социум, государство являются 

объектом любви Божией, ибо предназначены к преображению и очищению на 

началах богозаповеданной любви. Христианин должен видеть мир и общество в 

свете его конечного предназначения, в эсхатологическом свете Царства Божия. 

Различение даров в Церкви особым образом проявляется в области ее 

общественного служения. Нераздельный церковный организм участвует в жизни 

окружающего мира во всей полноте, однако духовенство, монашествующие и 

миряне могут по-разному и в разной степени осуществлять такое участие. 

Исполняя миссию спасения рода человеческого, Церковь делает это не только 

через прямую проповедь, но и через благие дела, направленные на улучшение 

духовно-нравственного и материального состояния окружающего мира. Для сего 

она вступает во взаимодействие с государством, даже если оно не носит 

христианского характера, а также с различными общественными ассоциациями 
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и отдельными людьми, даже если они не идентифицируют себя с христианской 

верой. Не ставя прямой задачи обращения всех в Православие в качестве условия 

сотрудничества, Церковь уповает, что совместное благотворение приведет ее 

соработников и окружающих людей к познанию Истины, поможет им сохранить 

или восстановить верность богоданным нравственным нормам, подвигнет их к 

миру, согласию и благоденствию, в условиях которых Церковь может наилучшим 

образом исполнять свое спасительное делание...»1. 

Тем не менее восстановление социального служения Церкви имеет 

некоторые трудности из-за несовершенства законов. Пока нет необходимого 

опыта, который можно применить в современных реалиях, и достаточных 

материальных средств. Всё это мешает Церкви активно включаться в социальное 

служение. 

Необходимость объединения материальных ресурсов российского 

государства и молитвенного труда Русской Православной Церкви в оказании 

помощи нуждающимся назрела. Нужно только проявить волю и милосердие. 

 
1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Правмир [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: https://www.pravmir.ru/osnovyi-sotsialnoy-kontseptsii-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi/ (дата обращения: 
25.03.2020) 

https://www.pravmir.ru/osnovyi-sotsialnoy-kontseptsii-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi/
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ГЛАВА 2. ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ В ПРИЮТЕ С. 

СТАРОГЛУШИНКА 

 

2.1 Проблемы людей без определенного места жительства 

 

Бродяжничество - это социальная проблема, свойственная многим 

обществам. Это скитание лиц БОМЖ (без определенного места жительства) в 

течение длительного времени по территории страны либо в пределах 

населенного пункта. 

В отличии от этого, бездомность - это отсутствие постоянного жилища у 

человека или семей; это отсутствие делает невозможным ведение оседлого 

образа жизни. Эти два явления связаны, но не являются одним и тем же. Они 

были всегда, но особенно распространяются и усиливаются во время войн, 

голода, наводнений, землетрясений. Они встречаются и в развитых, и 

слаборазвитых странах. Россия, конечно, с ее постоянными социальными 

потрясениями,  не является исключением. 

Изучая данные явления, ученые выявили причины бездомности и 

бродяжничества: 

• высокая цена на жильё; 

• безработица, поэтому отсутствуют средства для оплаты жилья; 

• невысокие доходы при наличии работы; 

• нарушение социального и психического здоровья общества; 

• домашнее насилие. 

В последние десятилетия возникло много новых провоцирующих факторов 

увеличения числа бездомных и бродяг в России и в сопредельных новых 

государствах. В приюте с. Староглушинка проживает человек, пострадавший от 

развала СССР: проживал с семьёй в Заринске, из-за алкоголя покинул семью и 

бродил по «великому и могучему Союзу». Развал Союза застал его на территории 

Украины, он получил гражданство нового государства. После долгих мытарств 
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вернулся в Заринск, срок действия украинского паспорта истёк. Теперь, чтобы 

его восстановить, нужно ехать в Москву, в посольство, и затем на Украину, и 

только потом въехать в Россию. Всё это требует огромного количества денег, 

которого нет ни у него, ни у родственников, ни у приюта. 

В России существует дополнительная причина, которая отсутствует во 

многих государствах. Ей является прописка, институт, правила которого были 

введены постановлением ЦИК и СНК СССР в декабре одна тысяча девятьсот 

тридцать второго года. В настоящее время в России прописка была отменена. Но 

она не прошла бесследно, привыкшее все контролировать государство вместо нее 

ввело регистрацию. Фактически для гражданина ничего не изменилось: без 

соответствующей отметки в паспорте трудно получить работу, пенсию, жилье, 

что является нарушением Закона о регистрации.  К прописке (регистрации) 

привязано все. 

Именно поэтому одним из первейших забот приюта является 

восстановление документов и регистрация по месту жительства/пребывания. 

Делается это для того, чтобы избежать штрафов за отсутствие регистрации и для 

возможности получения пенсии. 

Сколько бездомных в России – не подсчитано никем: к числу бездомных 

можно отнести тех, кто ютится на чердаках и в подвалах; кто проживает в 

общежитиях, ночлежках и домах, предназначенных на снос; проживающих у 

друзей. 

Бездомными становятся бывшие заключенные, убегающие от родителей 

дети, инвалиды, наркоманы и алкоголики, беженцы, военнослужащие, 

возвращающиеся из новых государств. Большинство бездомных, по оценке 

нейтрально воспринимающей все данные статистики, это одинокие мужчины. 

Женщин среди бездомных всего около 10%. В основном это женщины, 

которые были когда-то заключенными (это около 20% всей численности 

бездомных женщин). 

В России бездомные дети среди бездомных включают не более 1%. Но их 

число растет. В основном это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
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родителей. 

Дети – самая уязвимая часть бездомных. Но и уходят из дома они не из 

благополучных семей. Они страдают от семейного насилия и пьянства, от 

асоциальности родителей. В приютах их накормят, обеспечат чистой одеждой, 

окажут медицинскую помощь, помогут обрести душевное спокойствие. 

В России сейчас оказывают бездомным конкретную помощь, например: 

открывают дома ночного пребывания, приюты, дома-интернаты. Принято и 

постепенно реализуется Приказ Минсоцзащиты РФ от 25.01.1994 Nо 10 "О домах 

ночного пребывания". Указом Президента РФ от 02.11.1993 N 1815 "О мерах по 

предупреждению бродяжничества и попрошайничества" приемники-

распределители УВД реорганизуются в Центры социальной реабилитации, 

создаются новые. 

«К государственным учреждениям социального обслуживания лиц без 

определенного места жительства и занятий (ГОСТ Р 52498-2005), относятся дома 

ночного пребывания, социальные приюты, социальные гостиницы, центры 

социальной адаптации. Данные учреждения предназначены для предоставления 

временного места пребывания или ночлега лицам, оказавшимся без 

определенного места жительства и занятий, а также для оказания содействия в 

осуществлении мероприятий по социальной адаптации лиц, утративших 

социально полезные связи»1. Такие госучреждения на данный момент работают 

в большинстве субъектов РФ. Не исключение и Алтайский край. В качестве 

примера можно привести КГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА», г. Барнаул, ул. 

Тимуровская, д. 74а. 

В отличие от государственных центров, возможность доступа в 

некоммерческие, религиозные, коммерческие центры помощи бездомным 

понижена. Эти приюты доступны для бездомных, которым затруднено или 

невозможно попадание в государственные учреждения. Приюты для бездомных 

 
1 Уфимцева, Е. И. Социальные модели преодоления бездомности: российская практика. [Текст] – Изв. Сарат. ун-

та. - Нов. сер. - Сер. Социология. Политология. - 2017. - Т. 17. Вып. 3. - С. 295 
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при религиозных организациях имеют свои особенности. Примерами могут 

служить учреждения, расположенные в соседних с Барнаульской епархиях. 

В Красноярской епархии открыт в 2007 г. под руководством иерея Николая 

Чихичина православный центр по реабилитации. Центр располагается в деревне 

Малая Кускунка Березовского района Красноярского края. 

В Новосибирской епархии есть реабилитационный центр во имя прп. 

Серафима Саровского. Центр был создан в 2004 г. при соборе во имя блгв. кн. 

Александра Невского в г. Новосибирске по благословению митрополита 

Новосибирского и Бердского Тихона, при поддержке мэрии, областной 

администрации и ФСКН. Руководитель – протоиерей Александр Новопашин. 

Кемеровский Православный реабилитационный центр «Лествица» начал 

свою работу в 2012 г. Руководитель – протоиерей Геннадий Князев. 

Новокузнецкий душепопечительский православный центр «Омофор». 

Действует с 2001 г. Руководитель – протоиерей Алексий Шульгин.1 

В России насчитывается около четырех миллионов бездомных. В 

зависимости от методики подсчета, людей, которых устраивает положение 

бездомного человека, в России не более 5- 10%. Остальные попадают на улицу в 

результате тяжелых жизненных обстоятельств, т.е. не добровольно и никогда 

этого не хотели, оставаться на улице в состоянии бездомности для них тягостно. 

Рассмотрим, как же становится бездомным обычный российский 

гражданин.. 

Самая распространенная причина - это квартирные махинации. Именно так 

стал бездомным один из жильцов приюта с. Староглушинка Андрей Д., который 

выпивал и стал легкой добычей мошенников. 

Другой причиной является попытка родственников избавиться от 

одинокого и не очень удобного человека. И такой пример есть в приюте с. 

Староглушинка – Сергей В. и Борис Б. 

 
1
 Панова А.М., Холостова Е.И. Российская энциклопедия социальной работы. [Текст] – М., 1997. 
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Также важным путем попадания на улицу прежде благополучных людей в 

90-е гг. стала ситуация с ведомственным жильем, поскольку закрывались заводы 

и все расформированные предприятия порождали множество таких ситуаций. 

Четвертый путь может быть обозначен как лишение заключенного 

квартиры, если ему назначен срок более шести месяцев. Подобная практика в 

1995 году была признана антиконституционной, но в некоторых случаях она всё 

еще продолжает работать. Бывшему заключенному трудно восстановить свое 

потерянное жилье – из-за незнания законов или чиновника, не желающего 

помочь.  

Результаты изучения бездомных социологами привели к следующим 

выводам. Как мы уже отмечали, среди бомжей преобладают мужчины. Это 

объясняется тем, что женщинам в большей степени испытывают чувство 

стыдливости от принадлежности к данной категории, они лучше 

приспосабливаются к жизни и легче находят место для проживания. Две трети 

опрошенных составляли люди в возрасте от 40 до 55 лет — это показатель того, 

что в бомжи попадают люди, уже сложившиеся как личность, имеющие 

определенный жизненный опыт, но из-за пристрастия к алкоголю, потерявшие 

семью и не имеющие шансов найти постоянную работу. 15% составляют лица от 

20 до 40 лет, 20% - лица пенсионного возраста. Таким образом, попадание в 

бомжи характерно для людей старшего поколения - 85%. 

Интересно, что более половины бомжей имеют среднее образование, 

четверть – высшее, среднее специальное и среднее техническое, т.е. на улицу 

попадают люди с хорошим социальным стартом. У них, например, 

востребованные рабочие специальности, требующие длительной подготовки. Но 

85% искали и находили работу преимущественно временного характера. Это в 

основном погрузочно-разгрузочные, неквалифицированные строительные и 

ремонтные работы. 

Трудоустройство таких людей затрудняется за счет отсутствия 

регистрации, что является прямым нарушением законодательства. В 12% случаев 

отказ в работе мотивировался отсутствием жилья. Лишь в 4% случаях причину 
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отказа можно признать уважительной: алкоголизм и наркомания. 

Из вышесказанного можно сделать выводы, что большая часть бомжей 

попала в замкнутый круг: не могут устроиться на работу, не имея прописки или 

жилья, а жить негде, так как нет работы. Общество отторгает бомжей, создавая 

преграды к выходу их из создавшегося положения, 82% из них недовольны своим 

положением в обществе и хотели бы его улучшить. Но сделать этого по разным 

причинам они уже не могут. 

Что касается близких родственников, то у большинства бездомных 

имеются родные (83%), при этом 27% имеют родителей, 64% братьев и сестер, а 

54% — детей. И только 21% опрошенных заявили, что поддерживают отношения 

с родственниками регулярно. Отношения с родными были разрушены по разным 

причинам, и если углубляться в этот вопрос, то часто сами бездомные давали 

серьезные поводы для этого. 

Пробавляются бездомные случайными заработками, по оценкам 

социологов, их имели 48% опрошенных. Однако часть бездомных имеет  

постоянную работу, они получают заработную плату и живут на эти деньги. 

Конечно, это неквалифицированный низкооплачиваемый труд. Они собирают 

стеклотару, металлолом и другие виды вторсырья. Его, как источник дохода, 

указали 28% опрошенных. Среди опрошенных бомжей пятая часть получает 

пенсию по старости и инвалидности. Средний размер пенсии по инвалидности 

составляет 8500 рублей. Конечно, прожить на такую пенсию нельзя. Иногда они 

просят милостыню и покупают себе еду на эти деньги. 

Среди расходов бездомных расходы на спиртные напитки указали 40% 

опрошенных. С спиртное употребляют 78% опрошенных бомжей, но покупали 

лишь 40%. Остальных «угощали» (часто в качестве уплаты за мелкие услуги и 

работу). Расходы на табачные изделия: курят все, денег не тратят - угощают, 

просят, собирают окурки. 

Из других расходов указаны затраты на аренду жилья для того, чтобы 

помыться. 

«...Ещё один вариант классификации типов бездомных в зависимости от 
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способов добывания средств к существованию. Выделено три типа бездомных: 

• бездомные, имеющие постоянную неофициальную работу (сортировка 

мусора на городской свалке), живущие в относительно благоустроенных, с 

электричеством, землянках, так называемые «элитные»; 

• бездомные, собирающие утиль в мусорных контейнерах города, 

использующие для ночлега и временного прибежища не предназначенные 

для проживания помещения; 

• бездомные, добывающие средства для пропитания попрошайничеством, - 

низший слой, не пользующийся уважением у других бездомных...».1 

• «...Чаще всего современный российский бездомный – это мужчина лет 40-

50, имеющий среднее профессиональное или начальное профессиональное 

образование, ранее судимый, в прошлом имеющий опыт работы по 

специальности. Значительная часть бездомных до того, как попасть на 

улицу, отбывала наказание в местах лишения свободы, но затем или 

родственники продали жилье, или по выходу на свободу вчерашние 

заключенные лишились документов – в общем, из колоний и тюрем они 

переехали в подвалы и на вокзалы. Большой процент бывших заключенных 

среди бездомных, в совокупности с общей спецификой выживания на 

улице, объясняет массовую заболеваемость туберкулезом среди этой части 

российских граждан. Естественно, многие бывшие заключенные, перейдя 

в разряд бездомных, впоследствии опять совершают преступления и 

попадают в места лишения свободы. <…> Наличие миллионов бездомных 

граждан является оскорбительным явлением для государства, поскольку 

свидетельствует о невозможности или нежелании решить эту важнейшую 

социальную проблему или, хотя бы, решить ее частично, обеспечив 

жильем наиболее нуждающиеся категории граждан, ведущие социальный 

образ жизни. Не нормально, когда трудолюбивые и законопослушные 

граждане страны, способные приносить пользу своему отечеству, лишены 

 
1
 Осинский И.И., Хабаева И.М., Балдаева И.Б. Бездомные - социальное дно общества. Социологические 

исследования. [Текст] – М, 2003. – № 1. С. 53-58. 
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собственного жилья и не имеют возможности решить свои жилищные 

проблемы с помощью государства. <…> В настоящее время перед 

российской властью стоит очень сложная и актуальная задача – решение 

проблемы бездомности...»1. 

«...Есть и еще одно непременное условие, без которого невозможно решить 

проблему бездомности. Речь идет об отношении к бездомным в обществе. Это 

уже касается всех. Чтобы помочь самой незащищенной категории населения, 

можно жертвовать продукты или деньги в столовые, открытые при 

благотворительных организациях и православных храмах. Можно приносить в 

специальные пункты (развернутые обычно рядом со столовыми) одежду, причем 

особенно важно приносить теплую одежду для бездомных зимой. Можно просто 

помогать отдельно взятому бездомному – той же едой, одеждой. Правда, 

оказывая персональную помощь, следует всякий раз задумываться, пойдет ли эта 

помощь ему на пользу. К примеру, многие эксперты не рекомендуют давать всем 

без разбора бездомным деньги. <…> Чтобы помочь бездомному, необходимо 

перестать смотреть на него с точки зрения милицейских протоколов и увидеть в 

нем не бомжа, а несчастного человека, лишенного не только крова, но и 

большинства прав – пусть даже и по своей собственной вине…»2. 

 

22 Общие принципы и подходы организации приюта в селе 

Староглушинка 

 

В Алтайском крае остро стоит проблема бездомных людей. Некоторые 

хотели бы вернуться к нормальному образу жизни. Но, утратив документы и не 

имея финансовой возможности, сделать этого не могут. Создание приюта 

позволила бы им обрести дом и необходимый уход. Такой приют был открыт в 

 
1
 Полонский И. Люди без дома. Проблема бездомности носит массовый характер [Электронный ресурс] Военное 

обозрение – Режим доступа: https://topwar.ru/80199-lyudi-bez-doma-problema-bezdomnosti-nosit-massovyy-

harakter.html (Дата обращения 18.05.2020) 
2
 Котрелев Ф. Как становятся бездомными. Социальный портрет современного странника [Электронный ресурс] 

Милосердие.ru – Режим доступа: https://www.miloserdie.ru/article/bomzh-ili-bezdomnyj/ (Дата обращения 

18.05.2020) 

https://www.miloserdie.ru/articles/kak-i-kuda-pozhertvovat-starye-veshhi
https://topwar.ru/80199-lyudi-bez-doma-problema-bezdomnosti-nosit-massovyy-harakter.html
https://topwar.ru/80199-lyudi-bez-doma-problema-bezdomnosti-nosit-massovyy-harakter.html
https://www.miloserdie.ru/article/bomzh-ili-bezdomnyj/
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2014 году, и он стал первым в Барнаульской епархии благотворительным центром 

для бездомных людей с круглосуточным пребыванием. Первое его название 

«ДОМ». 

До этого были различные социальные учреждения в Барнаульской епархии: 

«Автобус милосердия», Православный реабилитационный центр в с. Хмелёвка, 

благотворительные столовые при различных храмах.  Но по различным 

причинам они перестали существовать. И главная причина в том, что и без того 

небольшие ручейки финансирования иссякли. Староглушинский приют 

существует на пенсии жильцов-пенсионеров, на результаты подсобного 

хозяйства и на пожертвования неравнодушных людей. Огромную поддержку 

оказал основатель приюта Алексей Б. К сожалению, по неизвестным нам 

причинам он остановил финансирование. Но, по милости Божией, нашлись ещё 

люди: Людмила Николаевна Ч., оказывающая регулярную помощь вещами и 

санитарными принадлежностями; просто человек Нина С., финансировала 

ремонт крыши профнастилом; Кирилл П. со студентами, создавшие группу в 

социальной сети «ВК» «МИР И НИТКИ» для организации сбора помощи для 

приюта и множество добрых людей, оказывающих помощь по мере сил. 

Мотивы действий таких людей выражены в словах Святейшего Патриарха 

Кирилла: «Начиная с подготовительных недель в православных храмах звучат 

слова Священного Писания, призывающие нас творить дела милости: “…Так как 

вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне”» (Мф. 25: 

40). Всегда, а наипаче в эти дни каждый христианин призван к проявлению 

сугубого попечения о ближних, к тому, чтобы, следуя Евангелию, питать 

алчущих, одевать нагих, принимать странников, посещать томящихся в 

заключении» (ср.: Мф. 25: 34–40). 

Также о помощи бездомным напоминает народная мудрость: «От сумы и 

от тюрьмы не зарекайся, если хочешь, чтобы тогда помогли тебе, — сейчас 

помоги ты». 

Находится приют «ДОМ» в с. Староглушинка Заринского района 

Алтайского края и предназначен для временного проживания и социальной 
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реабилитации бездомных людей. Когда у предпринимателя Алексея Б. возникла 

идея заняться благотворительностью, он обратился к протоиерею Андрею 

Ушакову с предложением о создании приюта для бездомных. Стали искать 

подходящее место, и при участии Администрации Заринского района такое место 

было найдено в с. Староглушинка. На выбор повлияло небольшая удалённость 

от г. Заринска (28 километров), наличие церковного прихода, комплекс 

капитальных зданий: здание бывшей школы и здание бывшего клуба, довольно 

большой земельный участок, позволяющий вести подсобное хозяйство. К 

минусам можно отнести очень нехорошие дороги и плохую сотовую связь. Кроме 

зданий для проживания на территории приюта имеются хозяйственные 

постройки: баня, сараи для скота и зерна, гараж для приютского автомобиля. И, 

что очень важно, на территории приюта находится здание, приспособленное для 

богослужений и строящееся здание храма. 

При создании приюта главной целью было приютить людей на срок не 

более трёх месяцев, за это время восстановить документы, а затем вернуть в мир. 

Но так не получилось, многие возвращались к прежнему образу бездомной 

жизни. И теперь сотрудники приюта помогают насельникам в оформлении 

необходимых документов, пенсий, инвалидностей, восстановлении паспортов, и 

некоторые живут и трудятся в приюте уже несколько лет. Главная причина этого: 

им некуда и не к кому идти в мир. Нет желания возвращаться к прошлой жизни. 

Они пробовали, но после долгого запрета на употребление алкоголя, им уже 

неинтересно жить так, как жили до приюта. Пытаются употреблять в приюте, но 

все попытки жёстко пресекаются. 

Спустя некоторое время в приют стали обращаться люди, у которых есть 

знакомые преклонного возраста или инвалиды, оставленные родственниками, 

или стали обращаться сами родственники, которые не могут ухаживать за своими 

близкими. Таких людей стали принимать в приют. Так образовалось ещё одно 

учреждение – приют «Надежда». Недолго два приюта существовали вместе, 

затем были объединены. Стали принимать всех, кому необходима помощь. 

«… социальное служение Церкви не может сдерживаться или 
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ограничиваться религиозными, национальными, государственно-политическими 

или социальными рамками. Церковь простирает свое человеколюбие не только 

на своих членов, но и на тех, кто к ней не принадлежит (Лк. 10:30-37). В основе 

милосердного служения — любовь, которая, по слову апостола 

Павла, «долготерпит, милосердствует, <…> не завидует, <…> не превозносится, 

не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 

радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 

надеется, все переносит» (1 Кор. 13:4-7). Превосходнейшую часть любви, по 

выражению святителя Григория Богослова, составляет «любовь к бедным, 

жалость и сострадательность. <…> Ибо никакое служение так не угодно Богу, 

как милосердие» (Слово 14, О любви к бедным)1. 

Насельники социального приюта проводят свой день в соответствии с 

расписанием, в которое включены обязательные молитвы утреннего и вечернего 

правил. Участие в богослужениях рекомендуется, но без принуждения. Посты 

соблюдают по мере осознания, воцерковления. По благословению настоятеля 

храма несут разные послушания: занимаются благоустройством приюта и 

территории, занимаются подсобным хозяйством. Подсобное хозяйство состоит 

из свиней и коров. Поэтому летом 1-2 человека пасут деревенское стадо. И 

обязательно работа на огороде: выращивают овощи на зиму. Некоторые из 

насельников посещают богослужения, исповедуются, причащаются. 

 

 

 

2.3 Характеристика процесса воцерковления некоторых жителей 

приюта села Староглушинка 

 

Это значительное отличие от других подобных организаций: в приюте 

осуществляется духовное окормление, священник практически всегда на 

 
1
 О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] Русская 

Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата – Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html (дата обращения: 27.03.2020) 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html
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приходе, всегда рядом. Большинство насельников крещены, но не воцерковлены. 

Одной из задач приюта является попытка восстановить связь этих людей с Богом. 

Приют даёт бездомным хлеб насущный и предлагает Хлеб для души, поит их 

водой, и предлагает Воду живую, даёт крышу над головой и вводит в 

православный храм. Это называется церковной ресоциализацией бездомных. И 

это имеет, по нашему мнению, даже большее значение, чем социализация в миру 

(обществе). 

Восстановление связи с Богом происходит у всех разными путями, хотя 

храм находится на территории приюта. И происходит в разные промежутки 

времени. Каждый проходит свои этапы воцерковления.   

Евгений К., 58 лет. 

До приюта обычная жизнь: школа, институт, работа. Начальник среднего 

звена, комсомолец, спортсмен. Крещён в детстве. Затем обвал жизни, всё 

рухнуло. Далеко не христианская жизнь способствовала этому. Потеряв всё, 

оказался в приюте. 

Первый этап воцерковления: на службах оказался по принуждению, такая 

практика была в то время, начал исповедоваться и причащаться. Размышления о 

Боге вызвали вопросы. Первые вопросы были не о Боге, а о Его противниках – 

чертях, потому что был небольшой опыт общения с ними: видел и разговаривал 

(родные определили как «белочку»). Уйти из храма не получилось т.к. приют 

основан при храме. Вопросы помог решить приходской священник, были беседы, 

рассуждения. 

Второй этап оказался очень широким шагом: священник пригласил 

помогать в алтаре. Присутствие на службах неизбежно в силу привитой 

родителями ответственности. Исповедь и причастие становятся более 

регулярными, появляется интерес к богослужениям.  Исповедь и причастие 

способствуют началу духовного роста. 

Начинается третий этап. Утренние и вечерние молитвы уединённые, 

вместо общих в приюте. Вкусив на причастии благодати Божией, 

максималисткое отношение к братьям-насельникам приюта, осуждение их: как 
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они не понимают, почему не молятся.  Появляется множество искушений: трудно 

с послушанием (был начальником), осуждения, попытки всех родных и знакомых 

«притащить» к Богу, молитва о всех, всем хочется помочь. 

Очень много вопросов к священнику, регулярные исповедь и причастие. 

Увеличение количества молитв, начало чтения их церковно-славянским 

шрифтом. В прошлом году принял участие в Коробейниковском крестном ходе, 

прошел весь путь с молитвой и в борьбе с искушениями. Второй год учится на 

Катехизаторских курсах. Благословлён на ношение стихаря. 

Поскольку этапы условные, сложно сказать продолжается ли всё ещё 

третий этап или наступают следующие в его жизни. Ведь сам по себе процесс 

воцерковления бесконечен, нельзя сказать, что воцерковление завершилось, ведь 

это путь к Богу, в Его Царствие. 

Неотступно доказывать готовность изменить жизнь свою и мир вокруг себя 

есть наш прямой долг. По статистике на каждого православного христианина в 

России приходится трое страждущих: алкоголик или наркоман, бездомный или 

заключенный, больной СПИДом или ребенок-сирота, а также 17 человек, 

называющих себя православными. Еще 5 человек придерживаются иной веры 

или не имеют никакой. Соотношение угнетающее, но при малейшем изменении 

вектора движения этих семнадцати на движение к Богу, как сильно изменится 

страна! Так происходит преображение мира. Для этого потребуются усилия 

такие, которые человек прикладывает для собственного спасения. Особенно 

важно понять, что такое спасение невозможно без любви. «Если я говорю 

языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая 

или кимвал звучащий» (1Кор. 13, 1). 

Максим Ш., 32 года. 

Попал в приют со сломанной ногой уже перед последним шагом в тюрьму. 

Пьянство, иногда вместе с матерью. Вскорости матушка умерла. В свои тридцать 

лет испытал многое, погряз во всех страстях, кроме разве что блуда. О казавшись 

в приюте, пытался жить так же, но ему не дали работники приюта. На службах и 

утренней и вечерней молитве оказался по принуждению. Но подчинился. 
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Исповедь и причастие редкие, как и посещение служб. Бывает много вопросов к 

священнику. До многого доходит сам, в своих размышлениях, нужно только 

поправить и поддержать. Помогает на кухне и ухаживает за лежачими братьями, 

видя в этом, по его же словам, служение Богу в память о своей матушке, к которой 

он относился, мягко говоря, плохо. Также выполняет другие работы. По своему 

желанию читает утреннее и вечернее правила на общей молитве. Процесс 

воцерковления продвигается медленнее, чем у Евгения, видимо по своим, 

индивидуальным этапам. Священнику нужно только поправлять и направлять. 

Сергий Р., 60 лет. 

Инвалид, имеет тюремный стаж. Со Священным писанием познакомился у 

баптистов, но вернулся в Православие. Активно участвует в общих утренних и 

вечерних молитвах. Пытается читать Святых Отцов. Есть вопросы к священнику. 

На службах бывает редко и не до конца, сказывается причина инвалидности (нет 

ноги, есть протез, поэтому стоять, а порой и сидеть трудно). А вот исповедуется 

и причащается ещё реже. Предпочитая исповеди беседу со священником. Таким 

образом Сергий находится на первом условном этапе. 

Антон Г., 40 лет. 

Инвалид, имеет тюремный стаж. Активно изучает Священное писание. 

Исповедуется, причащается очень редко. Много вопросов к священнику. 

Находится на первом условном этапе. Гордость, обидчивость мешают 

дальнейшему продвижению. Но вектор движения направлен к Богу. 

Владимир Л., 46 лет. 

Инвалид, имеет тюремный стаж. Процесс воцерковления идёт медленно, 

но верно. Главное усилие направлено на молитву. Раздражительность и гнев пока 

преследуют его. Эти страсти при постоянной молитве у него получается 

усмирять. Исповедуется и причащается каждую неделю. 

Это яркие примеры. Остальные жильцы приюта прохладно относятся к 

вере. Есть среди них и крещёные, но не верующие, есть не крещёные. Много 

работы для священника. 

«Не так ли происходит и процесс обновления душ или жизни верующих? 
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Одни сразу решительно порывают связь с грехом, как Мария Египетская, 

разбойник благоразумный, св. ап. Павел, а другие более постепенно восходят к 

нравственному возрождению и очищению».1 

Мы рискуем приводить в пример здравствующих людей. «Никакое 

состояние не окончательно, пока человек жив, ничто не мешает этим людям 

вернуться в прежнее и горшее состояние и вовсе погибнуть. «О них не судят с 

Богом заедино; Тот может встать, а этот может пасть… никто не числи жита, 

покуда колос в поле не поник» (Данте, «Божественная комедия», Песнь 

тринадцатая)»2. 

Подводя итог второй главы, следует отметить, что в приюте села 

Староглушинка имеются все условия для реабилитации и воцерковления 

бездомных людей. В Алтайском крае достаточно много бездомных, оказавшихся 

в такой ситуации по разным причинам, что нашло отражение в главе. 

Существуют различные способы реабилитации этой группы населения нашей 

страны, а также в этом процессе участвуют и государство, и общественные 

организации, и религиозные организации. 

Специфика центра в с.Староглушинка заключается в том, что он является 

православным центром реабилитации бездомных, и предлагает возможность не 

только восстановить документы и получить определенные услуги, аналогичные 

тем, которые оказывают в других приютах. Но большое внимание здесь 

уделяется тому обстоятельству, что это все люди крещеные в детстве, но не 

воцерковленные. Поэтому одна из задач приюта – воцерковление, конечно, с 

учетом ясно выраженного желания. Возможность ходить в храм, молиться, 

привести в порядок свои мысли и чувства беседой со священнослужителем – 

такая возможность имеется именно в данном приюте. 

Результаты деятельности приюта показывают, что возможность 

воцерковления является важной составляющей реабилитации бывших 

 
1 Вышинский, О. Л., диакон. Духовные, психологические и практические особенности помощи бездомным. 

[Текст] – М.: Лепта Книга, 2014. – С. 145 
2 Там же, С. 145 
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бездомных, это доказывает опыт тех людей, которые уже прошли приют и теперь 

имеют возможность вернуться в общество. Есть надежда на это и для других 

жителей приюта в селе Староглушинка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бездомные — это индикатор, который проявляет наши человеческие 

качества, наше христианство, профессионализм всех, к кому обращаются 

представители данной категории, чтобы решить свои проблемы. 

Нам кажется, что мы научились решать их проблемы, но таких «кажется» 

при общении и работе с бездомными огромное количество. Нам кажется, мы 

видим, кто действительно нуждается в помощи, а кто просто врет и вымогает у 

нас деньги на водку; нам кажется, что мы знаем, почему тот или иной человек 

стал бездомным; нам кажется, что мы знаем, какие грехи мешают человеку 

исправиться; нам кажется, что мы знаем, как помочь человеку наладить жизнь. 

Но на практике становится ясно, что нам это все кажется. 

Встреча с бездомным — это большой жизненный урок; прошли мы мимо 

или решили помочь. Это возможность научиться сострадать и быть рядом. Мы 

считали, что мы добрые, милосердные, умные, отзывчивые, пока на нашем пути 

не появился он: плохо пахнущий, без денег, больной, грубый. 

Священное Писание использует слова «богатый» и «убогий». О, великий, 

божественный русский язык! Будучи антонимами, эти слова - однокоренные и 

объясняют особое отношение того или иного человека к Богу. «Богатый — это 

человек, которого Бог щедро наделил некими благами и сделал ответственным за 

распоряжение богатством. Убогий же сам находится «у Бога», Который 

непосредственно печется о нищем, сироте и вдовице.»1. 

Но всякое естественное положение дел может быть до неузнаваемости 

извращено врагом рода человеческого и приобрести неестественно уродливые 

черты. «Одной из таких черт современного общества является проблема 

бездомности или социальной исключённости. Разве можно считать сколько-

нибудь нормальной ситуацию, когда в богатом цивилизованном городе, столице 

 
1 Вышинский, О. Л., диакон Духовные, психологические и практические особенности помощи бездомным. 

[Текст] – М: Лепта Книга, 2014. — С. 11 
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государства, зимой от холода погибают люди? Разве можно признать нормой 

случаи, когда человек, сломав руку, ходит с переломом по нескольку недель, не 

получая никакой помощи? Разве можно спокойно смотреть на людей, заживо 

гниющих, заживо снедаемых вшами, клещами, опарышами? Вроде бы нельзя. Но 

на деле — сплошь и рядом сталкиваешься с равнодушием и даже жестокостью 

по отношению к бездомным.»1 

Люди могут сострадать. Однако сила боли, вызванной состраданием, 

может быть слишком велика. В таком случае, например, у медиков наступает 

некое бесчувственное, наплевательское отношение, так называемый «здоровый 

цинизм» по отношению к пациентам. «Очевидно, таковы же профессиональные 

риски и у священнослужителей, и если бы не Таинство Исповеди и Божественная 

Благодать, «немощная врачующая и оскудевающая восполняющая», то — 

страшно подумать. Одним словом, сострадать порой не просто трудно, а 

невыносимо.»2. 

С состраданием связано на прямую социальное служение вообще, и 

служение священника, окормляющего приют для бездомных, по воцерковлению 

жильцов приюта. Особенности социального служения по воцерковлению 

проживающих в приюте с.Староглушинка Заринского района Алтайского края 

заключаются в постоянном внимании к этим людям. 

Под воцерковлением в современном православном мире понимается 

каждодневная, ежечасная работа священника с прихожанами, как с теми, кто 

недавно принял крещение, так и теми, кто крещён уже некоторое время, но путь 

к Богу начинает только теперь. Ровно такая ситуация складывается и в 

православных приютах для бездомных. Ведь сообщество людей, собранных по 

милости Божией в православных приютах для бездомных, отражает состав и 

степень воцерковлённости нашего с вами общества. Проанализировав работу по 

воцерковлению бездомных в православных приютах, мы пришли к пониманию 

того, что у приюта с.Староглушинка Заринского района Алтайского края есть 

 
1 Там же, С. 11. 
2 Там же, С. 12. 
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преимущество: священник практически постоянно находится при приюте, 

проживая в этом же селе. Он имеет возможность часто проводить беседы с 

жильцами приюта. Поначалу беседы проводились для всех без исключения. Но 

так как среди жильцов бывают люди пока неверующие, беседы приняли характер 

индивидуальных. Учитывая этапы воцерковления, каждому нужна пища разной 

твердости, особенно неверующим. Находясь на разных этапах воцерковления, 

все жильцы имеют вектор движения, направленный к Богу. 

Принцип индивидуального подхода, который соблюдается приходским 

священником, окормляющим приют с.Староглушинка Заринского района 

Алтайского края, отражен в притчах о потерянной драхме и заблудшей овце (см.: 

Мф. 18:12–13; Лк. 15:4–10). При чтении этих притч у многих возникает 

недоумение: как пастух одну овцу ценит больше, чем девяносто девять? Ведь 

одна овца не больше отары и одна драхма не дороже десяти. Однако с людьми — 

всё по-иному. Одна человеческая душа больше всех многих. 

Мы приводим в пример здравствующих людей. «Никакое состояние не 

окончательно, пока человек жив, ничто не мешает этим людям вернуться в 

прежнее и горшее состояние и вовсе погибнуть.»1 

 
1 Там же, С. 145. 
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