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ВВЕДЕНИЕ 

 

В двадцатые годы XXI столетия одной из актуальных и глобаль-

ных проблем по-прежнему остается социальная незащищенность боль-

шого числа российских граждан. Социальные проблемы обостряют и 

без того напряженную экономическую, политическую и социальную 

ситуацию в стране. В этой связи государственная социальная политика 

находится в активном поиске различных форм, способов и методов со-

циальной поддержки граждан как на государственном, так и негосу-

дарственном уровнях. 

В обращении Президента Российской Федерации В. В. Путина к 

Федеральному собранию подчеркивается значимость каждой созида-

тельной инициативы граждан, общественных объединений, некоммер-

ческих организаций, Церкви в стремлении внести свой вклад в улуч-

шение благополучия россиян, лечение социальных «язв». 

Возможности института конфессионального традиционного слу-

жения, одного из его направлений - социальной работы полностью не 

исчерпаны. Наработанный годами конфессиональный опыт в оказании 

социальной помощи в религиозных организациях до конца не исчер-

пан, требует совершенствования, актуализации, государственной под-

держки и осмысления. 

Находясь на новом этапе своего развития, социальная работа в 

религиозных организациях транслирует переплетение сакрального и 

мирского, а новые инициативы активных священников и мирян посте-

пенно обретают ясные структурные формы. В настоящее время на 

епархиальном и приходском уровнях реализуется множество социаль-

ных проектов, в рамках которых конфессии проводят социальную ра-

боту с различными категориями граждан. Служители конфессий все 

чаще появляются в местах, где требуется слово и дело религиозной 

поддержки: детских домах, больницах, местах лишения свободы и про-

чих, в крупных городских общинах вводят штатные должности соци-

ального работника. 
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В этой связи актуальным становится формирование у студентов-

религиоведов профессиональной компоненты, нацеленной как на про-

фессиональную, так и непрофессиональную социальную работу в ре-

лигиозных организациях, необходимость овладения комплексом зна-

ний о новых социальных технологиях, законодательной базе, методами 

социальной работы с различными категориями граждан с целью реше-

ния их социальных проблем. 

Предлагаемое учебное пособие представляет широкий спектр 

теоретических и практических вопросов, позволяющих осмыслить 

важность и актуальность социальной работы в целом и религиозных 

организациях в частности. Пособие может служить практическим под-

спорьем для студентов, которые в дальнейшем планируют участвовать 

в организации конфессиональных социальных практик. 

Реформирование социальной сферы России актуализирует разра-

ботку и внедрение новых форм обучения бакалавров-религиоведов в 

области светской социальной работы, в том числе в сакральном про-

странстве социальных практик, направленных на формирование про-

фессиональной компетентности в сфере теории и практики современ-

ной социальной работы в религиозных организациях. 

Процесс подготовки персонала для организации конфессиональ-

ной социальной работы связан с политикой, проводимой в области 

высшего образования, и потребностями в квалифицированных кадрах. 

Знакомство с исходными положениями конфессиональных практик бу-

дет способствовать повышению профессиональной аутентичности сту-

дентов, обучающихся по специальности 47.03.03 «Религиоведение», 

которые в дальнейшем смогут транслировать полученные знания в 

сфере ее организации. 

Вычленить из многообразия имеющейся литературы концентри-

рованный минимум информации, дающий полное представление о 

конфессиональной социальной работе, достаточно сложно. Поэтому в 

конце каждой темы студенту предлагается ознакомиться с дополни-

тельной литературой по теме, для закрепления материала - выполнить 

практические задания (тесты, ситуационные задачи, заполнение таб-

лиц, создать социальный проект), что в конечном итоге поможет сори-

ентироваться в сложном и многообразном пространстве социальных 

проблем, активизировать опыт, осуществить поиск новых моделей 

конфессионального взаимодействия.  
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Цель учебного пособия ‒ объединение и осмысление теоретиче-

ских и практических знаний, навыков, возможностей повышения ре-

зультативности организации социальной работы религиозных органи-

заций. 

Основная задача ‒ формирование профессиональной компетен-

ции в сфере конфессиональной социальной работы, являющейся инди-

катором профессионализма и эффективности работы. Поэтому в посо-

бии представлен широкий спектр теоретического материала, который 

поможет не только познакомиться, но и принять к практическому при-

менению современные наработки в сфере развития классических, тра-

диционных методов и технологий светской социальной работы, усво-

ить инновационные технологии, оценить возможность их применения 

в конфессиональной практике. 

В издании представлен генезис социальной работы как практико-

ориентированной деятельности в ракурсе истории становления инсти-

тута светских и конфессиональных социальных практик России. Осо-

бое внимание уделяется специфике социальных практик, ее направле-

ниям, описанию социальных технологий, духовно-нравственному ос-

нованию, конфессиональной этике, проектной деятельности, что поз-

воляет студентам более глубоко осознать собственную мотивацию 

включенности в конфессиональную социальную практику. 

В пособии используются методологический инструментарий и 

наработки светской организации социальной работы, а также теорети-

ческие аспекты религиоведения. 

В процессе выполнения студентами предложенных практических 

заданий на первый план выходит освоение теоретического материала, 

который способствует формированию культуры мышления и профес-

сиональной компоненты обучающегося. Излагаемые теоретические ас-

пекты в дальнейшем выступают в качестве инструментария, позволя-

ющего осуществлять рефлексию в различных жизненных ситуациях, 

связанных с оказанием помощи нуждающимся в рамках религиозных 

организаций. 

Издание структурировано в соответствии с задачей изучаемого 

курса, основано на логике концептуального становления практик кон-

фессионального социального служения. 
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В основу легли три методологических принципа знания: принцип 

интегральности, выражающийся в неразрывной связи религиоведче-

ской и прикладной (организации социальной работы в религиозных ор-

ганизациях), конкретности и антиномичности, способствующие 

оценке той или иной ситуации, принятию практических решений при 

выполнении практических заданий и проектной деятельности. 

Автор надеется, что подбор заданий, предлагаемых студентам ба-

калавриата, поможет закрепить основные понятия лекционного курса. 

Результаты освоения теоретических и практических навыков обучаю-

щихся можно оценить посредством подведения итогов: решения те-

стов, ситуационных задач, заполнения таблиц, ответов на предлагае-

мые вопросы для самоконтроля, создания собственного социального 

проекта и т. д.  

Структура учебного пособия включает в себя изложение теорети-

ческого материала, практические задания, вопросы для самоконтроля, 

глоссарий, приложения. К каждой теме предлагаются списки рекомен-

дуемой и использованной литературы. 

В результате изучения курса студенты смогут приобрести комму-

никативный, практический, интеллектуальный и профессиональный 

навыки. 

Учебное пособие предназначено для будущих специалистов, за-

нятых в области социальных конфессиональных практик, волонтер-

ских миссий, персонала общественных организаций, ориентированных 

как на профессиональную, так и на непрофессиональную социальную 

работу. Пособие поможет сформировать необходимые компетенции 

подготовки бакалавров, выступать основанием для личностного и про-

фессионального развития. 
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 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ  

С СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКОЙ КОНФЕССИЙ 

 
 

1.1. Базисные понятия предмета, структуры и функций социаль-

ной работы 

1.2. Периодизация и институциализация социальной работы в 

России 

1.3. Специфика, уровни взаимодействия, правовое регулирова-

ние конфессиональной социальной работы  

1.4. Конфессиональная и светская социальная работа (общее и 

частное) 

 

1.1. Базисные понятия предмета, структуры и функций  

социальной работы 

 

Социальная работа с различными группами населения осуществ-

ляется сегодня на государственном и негосударственном уровнях, 

включает в себя учреждения социальной защиты населения, коммерче-

ские, общественные, добровольческие и религиозные организации. Со-

циальная деятельность со стороны религиозных организаций стала 

возможна после изменения Конституции Российской Федерации, зако-

нодательства и соглашений о сотрудничестве органов исполнительной 

власти с религиозными организациями, готовыми проводить социаль-

ную работу в своих организациях. В преамбуле Федерального закона1 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» отмечено, что 

приоритетным для государства во взаимоотношениях с религиозными 

объединениями является признание особой роли православия и выра-

жение особого уважения ко всем без исключения традиционным рели-

гиям.  

Роль социальной работы на всех уровнях для современного об-

щества заключается прежде всего в заложенном смысле деятельности - 

                                                           
1 О свободе совести и о религиозных объединениях: федер. закон от 26 сент. 1997 

г. № 125 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 39, ст. 4445. 
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улучшении социального благополучия, потребностей, создании усло-

вий для улучшения социального функционирования граждан. 

Социальная работа — это сложный теоретический конструкт, по-

этому прежде всего нам необходимо обозначить ее основные катего-

рии, т. е. сущностные понятия, которые определяют предмет, прин-

ципы, закономерности социальной работы.  

Основными компонентами социальной работы являются, как и в 

любой сфере деятельности, объект и предмет. Объектом социальной 

работы служат люди, которые самостоятельно не могут справиться 

со своими проблемами, нуждающиеся в посторонней помощи. К такой 

категории граждан можно отнести людей пожилого возраста, инвали-

дов, тяжелобольных, детей-сирот, оставшихся без попечения родите-

лей, попавших в трудную жизненную ситуацию, бомжей, наркоманов, 

лиц, оказавшихся в местах лишения свободы, и т. д. 

В качестве субъектов социальной работы выступают кон-

кретные люди и организации, которые осуществляют социальную де-

ятельность управленцев (прежде всего государство, которое осуществ-

ляет социальную политику), благотворительные организации, такие 

как НКО, общества милосердия, различные общественные фонды, со-

юзы, ассоциации, в том числе конфессиональные организации.  

Основными субъектами социальной работы являются люди, ко-

торые занимаются социальной работой согласно своей занимае-

мой должности, т. е. профессии или «на общественных началах»2. 

Содержание социальной работы вытекает непосредственно из ее 

функций. Социальная работа выполняет ряд функций, среди них: 

управленческая, информационная, диагностическая, прогностическая, 

организационная, психолого-педагогическая работа, оказание практи-

ческой помощи3. 

Функцией обычно называют степень воздействия на объект, по 

отношению к которому выполняется та или иная функция. По отноше-

нию к объекту (получателю социальной помощи) социальная работа 

выполняет: 

                                                           
2 Концепция работы служб социального обеспечения в еврейских общинах стран 

СНГ. URL: http://www.jdc.org.il//fsu/icww/Heseds/HB/Chapter1.htm (дата обращения: 

25.06.2022). 
3 Холостова Е. И. Генезис социальной работы в России / Холостова Е. И. - Москва: 

Дашков и К, 2015.  С.127.   

http://www.jdc.org.il/fsu/icww/Heseds/HB/Chapter1.htm
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- диагностическую функцию, которая предполагает социальную 

диагностику проблем; 

- прогностическую функцию – программирование и прогнозиро-

вание влияния на объекты социальной работы; 

- предупреждение негативных последствий, связанных с сопря-

женными проблемами, выполняет в социальной работе профилакти-

ческая или социально-терапевтическая функция (при оказании пе-

дагогической юридической, психологической, социально-медицин-

ской и ряда других видов помощи; 

- для установления контактов с гражданами, нуждающимися в со-

циальной помощи, применяется коммуникативная функция. Она 

предназначена для обмена информацией с различными институтами 

общества, способствует вовлечению социальных служб в процесс ор-

ганизации социальной работы; 

Так же социальная работа выполняет нравственно - гумани-

стическую функцию, организационную и ряд других.  

Что касается конфессиональной социальной работы, то прежде 

всего следует определиться с понятием «конфессия».  

Конфессия – «особенность вероисповедания в пределах опреде-

лённого религиозного учения, а также объединение верующих, при-

держивающихся этого вероисповедания»4.  

Конфессиональная социальная работа – это частный социаль-

ный институт, результат взаимодействия институтов церкви, социаль-

ного служения, благотворительности, общественного призрения, про-

фессиональной и социальной работы. 

Конфессиональную социальную работу логичнее называть со-

циальной деятельностью церквей, приходов, религиозных общин, 

различных вероисповеданий и религиозных организаций. 

Миссией любой церкви является социальное служение, которое 

относится к усилиям церкви повлиять на общество и улучшить каче-

ство жизни даже тех, кто членами церкви не является, т е. улучшить 

качество жизни мира за пределами церкви. 

Само понятие «служение» исключает в любой социальной кон-

фессиональной деятельности такие действия как корысть, попусти-

                                                           
4  Холостова Е. И. Технология социальной работы: учеб. для бакалавров / Под 

ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. М.: Дашков и К, 2016. – 478 с. 
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тельское или неосмысленное отношение к делу, халатность, безответ-

ственность и т. д. При этом предполагает профессионализм, ответ-

ственность, преданность, заботливость, уважение к клиентам, которые 

нуждаются в помощи. Смысловое содержание служения включает 

жертвенность, готовность помочь страждущим и обездоленным. С бо-

гословской позиции служение — это благо, любовь, сострадание, ми-

лосердие. 

К участникам социального служения можно отнести молодых 

людей, для которых характерным является желание развития больших 

личностных возможностей, компетентности, удовлетворения личност-

ных потребностей. Участниками социального служения являются спе-

циалисты, которые в свободное от основной работы время готовы 

участвовать в добровольческих социальных проектах; стажеры, гото-

вящиеся к дальнейшему профессиональному росту в данном направле-

нии, имеющие мотивацию для развития профессиональных навыков.  

Существует отличие религиозных общностей (организаций) от 

религиозных объединений. Оно заключается в том, что религиозные 

общности осуществляют свое служение на добровольных началах и 

доктринальных основаниях, а религиозные объединения осуществляют 

деятельность по социальному служению за счет собственных средств5. 

Например, Российский Детский Фонд активно участвует в благо-

творительной деятельности и может использовать свои средства и иму-

щество для реализации тех или иных благотворительных программ в 

интересах детства. 

Общество Красного Креста (в частности Российского Красного 

Креста) осуществляет гуманитарные программы, направленные на по-

мощь в развитии сферы здравоохранения, образования и социальной 

поддержки наиболее незащищённых слоёв населения: детей из соци-

ально незащищённых семей, беспризорных и безнадзорных детей, си-

рот, одиноких престарелых и ветеранов, беженцев и лиц, ищущих убе-

жище, людей с ограниченными возможностями и лиц, пострадавших 

при чрезвычайных ситуациях за счет собственных средств. 

                                                           
5 Социальное служение религиозных общностей в современной России: опыт со-

циологического исследования: автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04 / Антонова 

Оксана Игоревна; М., 2009. 23 с. 
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Молодежные организации осуществляют волонтерские движе-

ния молодежи, формируют молодежные общественные благотвори-

тельные организации, молодежные объединения, которые так же со-

здают свой фонд для реализации благотворительных акций. 

Частные лица – это граждане РФ, которые осуществляют свои 

благотворительные акции за счет собственных средств. 

Социальное служение понимается религиозными объединени-

ями, прежде всего, как осуществление милосердия и благотворитель-

ности, где милосердие базируется на сострадании, которое реализуется 

в практиках помощи тому, кто в ней нуждается, выступает в качестве 

идейной основы социального служения и ведущего мотива участия в 

нём. Милосердие предполагает прощение обид, любовь к ближнему и 

даже врагам, переживание чужой боли, желание помочь ближнему. 

Благотворительность выступает в более широком смысле как 

категория, предполагающая чаще материальную помощь для решения 

социальных проблем. Она ориентирована на социальную деятель-

ность, направленную на благо общества. В этой связи опыт социаль-

ного конфессионального служения, включающий благотворительность 

и милосердие, может быть полезен для государственных социальных 

служб нашей страны, так как в контексте конфессионального социаль-

ного служения милосердие и благотворительность – это, прежде всего, 

материальная поддержка и создание благоприятных условий для их со-

циальной реабилитации. 

Миссионерская работа религиозных организаций является рас-

пространением конфессиональных воззрений как среди верующих, так 

и неверующих граждан. С одной стороны, миссионерство можно отне-

сти к одному из каналов социальной работы, однако «благотворитель-

ная деятельность не должна являться миссионерством, так как оно не 

должно умалять потенциал гуманности и бескорыстия этой деятельно-

сти»6.  

Конфессиональное социальное служение (диакония) делится на 

«внутри конфессиональное, конфессионально-ориентированное, 

                                                           
6 Антонова О. И., Костина Н. Б., Сторчак В. М. Социальное служение: моногра-

фия. Образовательное учреждение профсоюзов высш. проф. образования «Акад. труда и 

социальных отношений», Каф. социальной политики и упр. социальными процессами. 

М.: АТИСО, 2012. – 155 с. 
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социальное служение, инициированное и спонсируемое религиоз-

ными организациями»7. 

Внутри конфессиональное социальное служение – это «деятель-

ность религиозной организации по удовлетворению потребностей ис-

ключительно своих членов (прихожан). Основными его задачами явля-

ются: 

- оказание материальной помощи членам организации (дорого-

стоящие операции, выделение средств на организацию похорон, бра-

косочетания и т. п.);  

- забота о престарелых членах организации (уход и надомная ра-

бота);  

- оказание гуманитарной помощи (одежда, продукты питания, 

школьные принадлежности);  

- финансовая помощь в получении конфессионального образова-

ния.  

Основная цель - забота о членах религиозной организации». 

Конфессионально ориентированное социальное служение 

направлено на создание общественных организаций и проведение со-

циально значимых мероприятий, которые сопровождаются открытой 

или завуалированной проповедью. Основными его задачами являются: 

- открытие реабилитационных центров для наркозависимых; 

- организация бесплатных обедов для бездомных и малоимущих; 

- проведение праздничных программ в детских учреждениях 

(программы, как правило, приурочены к религиозным или светским 

праздникам); 

- введение конфессионально ориентированного образования в си-

стему дошкольного, среднего и высшего образования в России. Основ-

ная цель - привлечение новых членов в религиозную организацию, рас-

ширение сферы своего влияния. 

Социальное служение, инициированное и спонсируемое рели-

гиозной организацией практически не представлено в современной 

российской действительности. Однако в его задачи входит: 

- оказание материальной или волонтерской помощи; 

                                                           
7 Малин И. Конфессиональная дьякония или социальное служение. URL: 

https://baptist.org.ru/read/article/94562 (дата обращения: 16.08.2022). 
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- реализация общественно полезных программ, не сопровождаю-

щихся скрытой или открытой формой проповеди8; 

- «дать человеку то, в чем он нуждается, и помочь ему там, где он 

находится»9. 

Существуют «внутренние и внешние формы церковного практи-

ческого служения»10.  

Внутренними можно назвать такие формы церковно-практиче-

ского служения, которые «по преимуществу направлены к церковной 

общине, а внешними - направленные к находящимся вне Церкви.  

Условность такого деления очевидна, смешанный характер с 

точки зрения своей направленности внутрь или вовне Церкви имеет 

практически любая форма церковного служения. Специфические внут-

ренние формы церковного служения: служение церковной общине, ин-

ституциональная форма церковного служения»11.  

В настоящее время социально-каритативное служение система-

тизируется: 

1) по адресату (больничное служение, работа с бездомными и без-

работными, работа с сиротами, работа в чрезвычайных ситуациях, в 

домах пребывания людей с ограниченными возможностями, в местах 

лишения свободы и т. д.)12; 

2) по принципу организации (в приходе, в сестричестве, в боль-

нице, в специальных формах организации: детдомах, детприемниках, 

специнтернатах, тюрьмах, наркодиспансерах, центрах социальной ре-

абилитации, центрах социального обслуживания);  

3) по способу осуществления (медицинская помощь, юридиче-

ско-правовая помощь, финансово-экономическая помощь, социальная 

реабилитация). 

                                                           
8 Холостова Е. И. Энциклопедия социальных практик / Под ред. Е. И. Холостовой, 

Г. И. Климантовой. 2-е изд. М.: Дашков и К, 2015. 660 с. 
9 Малин И. Конфессиональная дьякония или социальное служение. URL: 

https://baptist.org.ru/read/article/94562 (дата обращения: 16.08.2022). 
10 Там же. 
11 Малин И. Конфессиональная дьякония или социальное служение. URL: 

https://baptist.org.ru/read/article/94562 (дата обращения: 16.08.2022). 
12 Нестерова Г. Ф., Астэр И. В. Технология и методика социальной работы: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2011. 208 с. 
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Самая главная задача социальной работы, которую проводит кон-

фессиональная организация в настоящее время, заключается в том, 

чтобы не дублировать государственную систему социальных учрежде-

ний, а преобразовать и дополнить ее духом жертвенного служения 

ближним, любовью и верой, при этом активно выстраивать сотрудни-

чество в делах социального служения и церковно-государственных от-

ношений.  

Церковь и государство - два взаимосвязанных института, поэтому 

важно выстраивать их взаимодействие в организации социальной ра-

боты и, если оно будет выстроено, то можно решить множество про-

блем. 

До настоящего времени в РФ не найдена универсальная модель 

социального партнерства государства и религиозных объединений, мо-

дель, которая бы устроила обе стороны. Большая ответственность ле-

жит на самих религиозных организациях, особенно на традиционных 

религиозных организациях, которым предстоит большая работа в «вы-

страивании цивилизованного диалога поликонфессионального сооб-

щества, а также сотрудничества в области социального служения и гар-

монизации государственно-конфессиональных, межрелигиозных и 

межконфессиональных отношений»13. 

Самыми крупными российскими конфессиями сегодня в РФ яв-

ляются: православие, представленное, в первую очередь, Русской Пра-

вославной Церковью (РПЦ), ислам, буддизм, имеющим несколько со-

поставимых по влиятельности религиозных объединений, иудаизм и 

ряд других конфессий. Этими конфессиями разработаны программные 

документы социального учения, которые регламентируют их социаль-

ную деятельность.  

Практику социального служения можно отнести к высоко орга-

низованному социальному институту.  

Социальная работа конфессий сегодня рассматривается гораздо 

шире, чем история Церкви, поэтому ее необходимо рассматривать в не-

скольких аспектах14.  

                                                           
13 Малин И. Конфессиональная дьякония или социальное служение. URL: 

https://baptist.org.ru/read/article/94562 (дата обращения: 16.08.2022). 
14 Холостова, Е. И. Энциклопедия социальных практик / Под редакцией Е. И. Хо-

лостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. URL: https://stud-baza.ru/vzaimodeystvie-sotsi-

alnyih-i-upravlencheskih-tehnologiy-kursovaya-rabota-menedjment 

https://stud-baza.ru/vzaimodeystvie-sotsialnyih-i-upravlencheskih-tehnologiy-kursovaya-rabota-menedjment
https://stud-baza.ru/vzaimodeystvie-sotsialnyih-i-upravlencheskih-tehnologiy-kursovaya-rabota-menedjment
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Во-первых, как практическую профессиональную деятельность 

по предоставлению помощи и поддержки людям, оказавшимся в тя-

желой жизненной ситуации.  

Во-вторых, как учебную дисциплину в области профессиональной 

подготовки специалистов социальной помощи и поддержки населения.  

В-третьих, как область научных знаний15, занимающуюся сово-

купностью концепций, теорий, практик, методов и моделей социаль-

ной работы16.  

Ведутся дискуссии вокруг термина «конфессиональная социаль-

ная работа», оформляется научный категориальный аппарат, определя-

ются понятие, содержание и структура. 

Понятие «конфессиональная социальная работа» включает в 

себя область богословского, философского и социального знания; ду-

ховный и социальный процесс социальной деятельности оказания 

помощи человеку. Вместе с этим социальная работа в конфессиях 

представляет деятельность людей внутри конкретной конфессиональ-

ной организации, основанной на собственных религиозных традициях 

предоставления духовной и социальной помощи гражданам.  

Суть социальной конфессиональной работы заключается, прежде 

всего, в проявлении любви, заботы, помощи гражданам посредством 

церковной общинной жизни, где конфессиональная коммуникация со-

ставляет наиболее важную роль социальной работы в целом. Таким об-

разом, можно говорить о фундаментальности, многогранности, целе-

направленности социальной конфессиональной работы. 

Рассматривая конфессиональную социальную работу как науку, 

необходимо отметить, что ее осмысление тесно сопряжено с вопро-

сами антропологии, экклесиологии, экономики, социальной политики, 

социальной сферы, политологии, медицины, культуры и психологии и 

рядом других направлений.  

Особенностью конфессиональной социальной работы является 

объединяющая людей задача, которая состоит в неотъемлемой части 

                                                           
15 Пеций Михаил, прот., Мартышин Дионисий, прот. Введение в социальную ра-

боту Церкви: учеб. пособие. К.: Духовно-просветительский Центр им. Святых Апосто-

лов, 2015. С. 12. 
16 Сипягина Е. А. Социальное служение русской православной церкви в современ-

ной историографии (1988–2008 гг.) // Исторические науки и археология. Вестник КГУ. 

2019. № 1. С. 88–95. 
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священной миссии Церкви на земле. С одной стороны, она содействует 

повышению эффективности самореализации личности и самопомощи, 

с другой - ориентирована, как социальная доктрина Церкви, на повы-

шение эффективности многоуровневой деятельности церковных ин-

ститутов во всех сферах бытия человека. 

Не менее важная миссия конфессиональной социальной работы 

заключается в ориентации на практику совершенствования социальной 

деятельности церковных институтов, развития проектов милосердия, 

реализации разветвленной системы социального служения, решения 

конкретных проблем человека и общества, в этом смысле социальное 

служение конфессий должно быть ориентированно на практическую 

деятельность, совершенствование и технологическое обеспечение со-

циальной работы в обществе и государстве. 

Без развития и внедрения социальной работы в конфессиональ-

ных организациях не возможна ни одна успешная доктрина миссионер-

ской деятельности. 

Особую актуальность конфессиональная социальная работа при-

обретает в период экономических, политических и социальных кризи-

сов, сопровождающихся безработицей, инфляцией, снижением жиз-

ненного уровня населения. 

С особой остротой необходимость актуализации конфессиональ-

ных социальных практик проявилась в период распространения коро-

навирусной инфекции, с которой столкнулось человечество в XXI веке. 

Диапазон конфессиональной социальной работы достаточно ши-

рок. Он включает в себя социальное учение конфессий, концепции со-

циологии, методику и технологии оказания социальной помощи, необ-

ходимость педагогических, медицинских знаний, психологии и т. д. 

В этой связи, кроме богословского знания, участникам социаль-

ных конфессиональных практик для реализации практической соци-

альной деятельности необходимы вышеперечисленные знания. 

Необходимо отметить, что основные проблемы конфессиональ-

ной социальной работы заключаются не в одноразовой благотвори-

тельной акции, а в духовном исцелении, внимании и заботе. 

Поскольку социальная работа в конфессиях – это часть конфес-

сионального служения, то можно говорить, что социальная практика 
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(работа) в конфессиях выступает в качестве практической деятельно-

сти, которая включает в себя не только оказание материальной, но и 

духовной помощи, предполагающей духовное исцеление.  

В контексте нормативно-ценностных систем общества социаль-

ная деятельность представлена конфессиональным служением, спон-

сорством, благотворительностью, гуманитарной помощью и, 

прежде всего, профессиональной социальной работой с различными 

категориями нуждающихся17. 

Религиозные организации принимают участие в оказании различ-

ных видов социальной помощи (материальная и морально-психологи-

ческая поддержка), влияют на социальную обстановку в обществе, со-

действуют улаживанию этнических и национальных конфликтов, по-

могают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В послед-

нее время конфессиональные организации увеличивают свое влияние 

на общество и социальную работу в целом.  

Практическая деятельность конфессиональных объединений и 

благотворительных организаций в России регулируется Федераль-

ными законами. Свою деятельность в сфере конфессиональных благо-

творительных практик организации могут осуществлять самостоя-

тельно, имеют право учреждать благотворительные организации. 

 

1.2. Периодизация и институциализация социальной работы  

в России 

 

Социальная работа религиозных организаций в России развива-

лась параллельно с тенденциями, характерными для формирования 

светской социальной работы, ее профессионализацией, собственно, по-

вторяла ее период становления, связанный с «процессом свободы ве-

роисповедания, законодательной базы в сфере регулирования государ-

ственно-конфессиональных отношений, роста численности религиоз-

ных организаций и расширения в некультовой деятельности в России». 

                                                           
17 Зубанова С. Г., Рузанова Н. П. Социальное служение Русской Православной 

Церкви в XIX веке (социальный аспект деятельности). URL: 

https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Zubanova_Russkaya-Pravoslavnaya-

Cerkov-v-Rossii-v-HIH-veke-socialnyy-aspekt-deyatelnosti-_RuLit_Me_581042.pdf (дата 

обращения: 16.09.2022). 

https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Zubanova_Russkaya-Pravoslavnaya-Cerkov-v-Rossii-v-HIH-veke-socialnyy-aspekt-deyatelnosti-_RuLit_Me_581042.pdf
https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Zubanova_Russkaya-Pravoslavnaya-Cerkov-v-Rossii-v-HIH-veke-socialnyy-aspekt-deyatelnosti-_RuLit_Me_581042.pdf
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Становление конфессиональной социальной работы «насчиты-

вает чуть более трех десятилетий (с 1990 года) и полностью еще не за-

вершен. Его можно разделить на три этапа: 

1-й этап – прединституциональный (начало девяностых годов XX 

века); 

2-й этап - институциализация системы конфессиональной соци-

альной работы (2001–2010 гг.); 

3-й этап - профессионализация социальной работы религиозных 

организаций18 (начало с 2011 г. по настоящее время)»19.  

Такую периодизацию связывают с неоднозначным, но доста-

точно четко зафиксированным процессом совершенствования законо-

дательных и программных документов, которые послужили формиро-

ванию и становлению развитию негосударственной социальной ра-

боты в РФ. 

Девяностые годы XX столетия, так называемый прединституци-

ональный этап, явились началом благотворительных конфессиональ-

ных практик. Создаются первые социальные проекты, открываются 

учреждения для бездомных, первые православные приюты, организу-

ются братства и сестричества для оказания социальной помощи нуж-

дающимся гражданам. 

В этот период (1990–1995 гг.) в конфессиях разрабатываются но-

вые формы и направления оказания социальной помощи. 

Начало процессу активизации конфессиональных социальных 

практик в России положила Русская Православная Церковь (РПЦ). 

Юбилейный Архиерейский собор, состоявшийся в 2000 г., утвердил 

«Основы социальной концепции Русской Православной»20, что яви-

лось примером для других конфессий разработать собственные док-

трины и проекты. Через год Совет муфтиев России (СМР) выступил с 

                                                           
18 Петрова И.Э. Социокультурные факторы развития социальной работы религи-

озных организаций в современной России: дис. д-ра социол. наук: 22.00.06. Н. Новгород. 

2020. 337 с. 
19 Петрова И. Э. Теоретические концепции анализа конфессиональной работы. 

URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007523049/ (дата обращения: 11.08.2022). 
20 Основы социальной концепции Русской Православной. URL: http://www.patri-

archia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 06.06.2022). 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007523049/
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
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«Основными положениями социальной программы российских му-

сульман»21.  

В течение 2002–2003 гг. свои социальные концепции опублико-

вали Российский объединенный союз христиан веры евангельской 

(«Основы социальной концепции РОСХВЕ22«), Евро-Азиатское отде-

ление Церкви христиан адвентистов седьмого дня («Основы социаль-

ного учения-Церкви христиан АСД России23«). Этими религиозными 

организациями с участием Российского союза Евангельских христиан-

баптистов и Российской церкви христиан веры евангельской был вы-

работан совместный документ «Социальная позиция Протестантских 

Церквей России»24. 

В декабре 2003 г. Конгресс еврейских религиозных общин и ор-

ганизаций России (КЕРООР) опубликовал «Основы социальной кон-

цепции иудаизма в России»25. В августе 2010 г. вышла в свет «Соци-

альная концепция Евангелическо-Лютеранской Церкви Аугсбургского 

Исповедания»26. 

В связи с изменениями в законодательстве и оформлением раз-

личных социальных инициатив конфессиональных социальных прак-

тик появляются категории «благотворительность» и «оказание гумани-

тарной помощи поместными общинами и всероссийскими религиоз-

ными объединениями»27.  

Появление основных законодательных документов относительно 

развития социальной помощи гражданам РФ оказало огромное влия-

ние на развитие социальных конфессиональных практик: наметился 
                                                           

21 Основные положения социальной программы российских мусульман. URL:  

https://archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/islam/ (дата обращения: 06.06.2022). 
22 Основы социальной концепции. URL: https://www.cef.ru/documents/-docitem/ar-

ticle/1448133 (дата обращения: 06.06.2022). 
23 Основы социального учения. URL: http://soteria.ru/s887/ (дата обращения: 

06.06.2022). 
24 Социальная концепция Евангелическо-Лютеранской Церкви Аугсбургского Ис-

поведания. URL: http://www.religare.ru/2_78576.html (дата обращения: 06.06.2022). 
25 Основы социальной концепции Российского иудаизма. URL: http://xn----

ptblgjed.xn--p1ai/node/2498 (дата обращения: 06.06.2022). 
26 Ананьев Э. В. Особенности конфессионального понимания роли социальной де-

ятельности религиозных организаций: дис. … канд. филос. наук. / Ананьев Эдуард Ва-

лерьевич. М., 2011. 209 c. 
27 Горнов В. А. Общественное призрение как социальный институт в эпоху модер-

низации в России (вторая половина XIX – начало XX века): монография. / В. А. Горнов; 

РГПУ им. А. И. Герцена. СПб.: Рязань: Узорочье, 2004. С. 23. 

https://archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/islam/
https://www.cef.ru/documents/-docitem/article/1448133
https://www.cef.ru/documents/-docitem/article/1448133
http://soteria.ru/s887/
http://www.religare.ru/2_78576.html
http://рос-мир.рф/node/2498
http://рос-мир.рф/node/2498
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рост количества участников этой деятельности, открываются негосу-

дарственные фонды, активизируется помощь нуждающимся в рамках 

приходской и вне приходской деятельности. 

Разрабатываются и внедряются в благотворительную практику 

конфессий новые формы и методы оказания помощи (передвижные 

пункты (автобусы), открываются православные приюты для детей, 

пункты раздачи одежды и горячей пищи бездомным, реабилитацион-

ные центры.  

Начинают функционировать на территории РФ международная 

католическая благотворительная организация Каритас, «только за пе-

риод с 1990 по 1993 годы зарегистрировала 6 своих отделений в РФ»28, 

в настоящее время их уже 14. 

Русская Православная Церковь активно ведет социальную работу 

в обществе «Милосердие». Сегодня это самая крупная православная 

социальная организация России. 

Успешно проводит свою социальную деятельность на террито-

рии РФ сеть хэсэдов.  Она представляет сотрудничество разнообраз-

ных еврейских общественных организаций, ориентированных на ока-

зание социальной помощи нуждающимся. 

В 1990-е годы появляются первые научные школы в вузах, кото-

рые начинают публиковать научные статьи, посвященные социальной 

работе, защищаются диссертации по данной тематике, выходят в свет 

учебные пособия. 

В первой четверти XXI века «продолжается трансформация соци-

альной политики государства, происходят изменения социального 

обеспечения в России, расширяется возможность общественных орга-

низаций, формируется социальная позиция крупных всероссийских ре-

лигиозных объединений. Увеличивается число социальных проектов 

религиозных организаций и общественных социальных служб, кото-

рые учреждены религиозными организациями»29. Выходят в свет соци-

                                                           
28 Лоренц В. Социальная работа в изменяющейся Европе. – Киев: Изд. ассоциации 

психологов и психотерапевтов, 1997. 176 с. 

 
29 Петрова И.Э. Социокультурные факторы развития социальной работы религи-

озных организаций в современной России: диссертация доктора социологических наук.: 

22.00.06. Нижний Новгород. 2020. http: //dlib.rsl. ru (дата обращения: 06.06.2022).  
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альные концепции крупных религиозных братств, появляется новое за-

конодательство о поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций в России30.  

Социальные доктрины религиозных организаций31 явились пер-

вым свободным изъявлением конфессиональных позиций по вопросам 

общественного развития, политических процессов в России и отноше-

ний с властью32. 

В настоящее время конфессиональные объединения и благотво-

рительные организации в России, а также их практическая деятель-

ность регулируется Федеральными законами33. Государство оказывает 

содействие и поддержку благотворительной деятельности религиоз-

ных организаций, а также реализации ими общественно значимых 

культурно-просветительских программ и мероприятий34. 

Согласно статье 1 ФЗ35 «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»36, под благотворительной деятель-

ностью понимается добровольная деятельность граждан и юридиче-

ских лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставле-

нию услуг, оказанию иной поддержки. 

                                                           
30 Там же. 
31 О благотворительной деятельности и благотворительных организациях:  федер. 

закон от 11 авг. 1995 г. № 135-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995. № 33, ст. 3340. 
32 Ананьев Э. В. Особенности конфессионального понимания роли социальной де-

ятельности религиозных организаций: дис. … канд. филос. наук. / Ананьев Эдуард Ва-

лерьевич. М., 2011. 209 c. 
33 О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: федер. 

закон от 11 авг. 1995 г. № 135-ФЗ; О некоммерческих организациях: федер. закон от 12 

янв. 1995 г. № 7-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3, ст. 

145; О свободе совести и о религиозных объединениях: федер. закон от 26 сент. 1997 г. 

№ 125-ФЗ. 
34 Социальная позиция протестантских церквей России. URL: 

http://bibleapologet.narod.ru/doctrine.htm (дата обращения: 20.09.2022). 
35 Таджибаева Д., Бурханов У., Машарипова Н. Финансовая доступность и мик-

рофинансирование: учеб. пособие. Ташкент: Baktria press, 2018. 304 с. 
36О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: федер. 

закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ. [Электронный ресурс]. ̶ URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495 (дата обращения: 06.06.2022). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495


26 

Существует четкое разделение благотворительности на государ-

ственную и внебюджетную (частную). Любая организованная бла-

готворительная деятельность, осуществляющая свою работу, напри-

мер, в виде фонда, относится к НКО – некоммерческой организации. 

Главной целью деятельности НКО является достижение общественных 

благ, но не получение прибыли. 

Государство старается поддерживать благотворительную дея-

тельность в стране, реализуются региональные программы социально-

ориентированных НКО, выделяются гранты в поддержку благотвори-

тельной деятельности. См. Приложения (9–12). 

 

1.3. Специфика и уровни взаимодействия конфессиональной 

социальной работы 

 

Специфика конфессиональной социальной работы заключа-

ется в трансляции религиозно-нравственных ценностей, исходящих из 

конфессиональных основ влияния на нормы социального бытия, в 

определении системы личностных отношений в жизни. Конфессио-

нальные учреждения ассоциируют с мостом «сосредоточения милосер-

дия, благотворительности», трансляцией ценностных установок, кото-

рые представители различных конфессий трансформируют в повсе-

дневную жизнь, позиционируя ценностные установки своей конфес-

сии. 

Каждая конфессия в своей социальной работе выполняет соб-

ственные функции в зависимости от догматических установок и соци-

альных доктрин. При этом функции соотносятся с богатым историче-

ским опытом социального служения и с деятельностью государствен-

ных структур, осуществляющих социальную помощь гражданам. 

В настоящее время социальная работа в РФ проводится как на 

государственном, так и негосударственном уровнях. На государствен-

ном уровне ее выполняют учреждения социальной защиты и обслужи-

вания населения. На негосударственном уровне - общественные орга-

низации, добровольцы, НКО, конфессиональные организации. Все они 

выполняют одни цели и задачи - оказание социальной помощи нужда-

ющимся.  
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Социальная работа в рамках конфессиональных организаций, 

чаще воспринимаемая как благотворительная практика (помощь нуж-

дающемуся), относится к негосударственному уровню. Ее смыслом яв-

ляется духовное исцеление, помощь в улучшении социального благо-

получия прихожан. 

Петрова И.Э. в своей диссертационной работе предложила кон-

фессиональную социальную работу разделить на три уровня в контек-

сте взаимодействия с государственными учреждениями, выполняю-

щими функции социального обеспечения социальной защиты граждан. 

«Макроуровень представлен взаимодействием института кон-

фессиональной социальной работы и других социальных институтов 

современного российского общества. 

Мезоуровень отношений в конфессиональной социальной работе 

включает сотрудничество различных государственных социальных 

служб, коммерческих и общественных организаций с целью проведе-

ния совместных социальных программ и проектов. 

Микроуровень взаимодействия в конфессиональной социальной 

работе заключается во взаимодействии основных субъектов социаль-

ной работы: клиента и социального работника»37. 

Отличия конфессиональной социальной практики от светской со-

циальной работы заключается в том, что «социальный работник опре-

деленной конфессии как человек религиозный должен понимать, что 

процесс помощи нужно рассматривать не только в «плоскости» отно-

шений «человек – человек», но в более полной социально-простран-

ственной ориентации, что подразумевает, прежде всего, оказание ду-

ховной помощи и только потом других видов социальной помощи»38. 

Конфессиональному социальному работнику необходимо пони-

мать духовную причину, вызвавшую трудную жизненную ситуацию 

клиента. Он должен обладать технологией иного выбора, отличного от 

                                                           
37 Петрова И.Э. Социокультурные факторы развития социальной работы религи-

озных организаций в современной России: диссертация доктора социологических 

наук.:22.00.06. Нижний Новгород. 2020. - URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_010254755/  (дата обращения: 06.06.2022).  
38 Петрова И.Э. Социокультурные факторы развития социальной работы религи-

озных организаций в современной России: диссертация доктора социологических 

наук.:22.00.06. Нижний Новгород. 2020. - URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_010254755/  (дата обращения: 06.06.2022). 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_010254755/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_010254755/
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светского. Например, в оказании помощи человеку с зависимостью (ал-

когольной или наркотической) предложить клиенту осознать свой по-

рок в контексте взаимоотношения между Богом и человеком и «вы-

брать возможные пути решения: добровольная зависимость от Бога 

или попытки самостоятельного избавления от греха»39. 

Если рассматривать социальную работу религиозных организа-

ций в России, например, РПЦ, то «по сценарию она развивается сверху. 

Что, касается католических, протестантских церквей, духовных управ-

лений мусульман, еврейских общин регионов России, то они развива-

ются изнутри объединений»40.  

Анализ профессионального статуса конфессиональной социаль-

ной работы в России показывает, что на вопрос: «Является ли истинной 

профессией данный вид деятельности (конфессиональная социальная 

работа)?», большинство исследователей, выразили мнение, что она 

практически соответствует «всем критериям светской социальной ра-

боты, и сферы образования и практики»41. 

«В материалах Русской Православной Церкви 2010 года пред-

ставлен анализ процесса профессионализации церковной социальной 

работы42. Там социальный мандат церковной социальной работы опре-

делен двумя факторами: значительной ролью РПЦ в жизни современ-

ного российского общества; поддержкой социальной деятельности ре-

                                                           
39 Там же. 
40 Петрова И.Э. Социокультурные факторы развития социальной работы религи-

озных организаций в современной России: диссертация доктора социологических наук. 

Нижний Новгород. 2020. - URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_010254755/  

(дата обращения: 06.06.2022). 
41 Ярская-Смирнова Е. Р. Профессионализация социальной работы в России в 

1990-х годах // Социологические исследования. 2001. № 5. С. 86–95. 
42 Петрова И.Э. Социокультурные факторы развития социальной работы религи-

озных организаций в современной России: диссертация доктора социологических наук.: 

22.00.06. Нижний Новгород. 2020 - URL:  diss-Petrova-1048.pdf (unn.ru) (дата обращения: 

06.06.2022). 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_010254755/
https://diss.unn.ru/files/2020/1048/diss-Petrova-1048.pdf
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лигиозных организаций со стороны государства, выраженной в Феде-

ральном Законе № 125»43, где «утверждается форма церковных соци-

альных учреждений и определяется основные категории клиентов цер-

ковной социальной работы»44. 

«Все структуры церковной социальной работы оформлены доку-

ментально, реализуются на всех уровнях иерархии РПЦ»45. В настоя-

щее время все «теоретические и практические аспекты церковной со-

циальной работы находится в стадии разработки46. 

В последние десятилетия актуализировалась разработка методи-

ческих и обучающих пособий по организации и управлению социаль-

ной работой, особенно актуальными становятся социальные проекты, 

в том числе в конфессиональных организациях. 

Во многих вузах РФ открываются направления «Социальная ра-

бота», ведется «подготовка церковных социальных работников» в рам-

ках специальности высшего профессионального образования.  

Следует отметить, что «оказываемая конфессиональными по-

ставщиками (религиозными организациями) социальная помощь 

направлена на качественные преобразования социального быта неза-

щищенных граждан, например, помощь гражданам с «алкогольной и 

наркотической зависимостью оказывается в том числе вне государ-

ственного заказа»47. 

На уровне государства существует грантовая поддержка социаль-

ных услуг религиозных организаций, которая действует с 2006 года. 

В настоящее время отмечается рост участия религиозных органи-

заций в конкурсных проектах на грантовую поддержку в рамках 

                                                           
43 О свободе совести и о религиозных объединениях: федер. закон от 26 сент. 1997 

г. № 125. [Электронный ресурс]  - URL:  СПС Консультант Плюс – сайт официального 

РИЦ КонсультантПлюс (xn--80atdbhcdmofgci1kob.xn--80aswg) (дата обращения 02.06. 

2022) 
44 Мансуров, В.А., Юрченко, О.В., Социология профессии. История, методология 

и практика исследования / В.А. Мансуров, О.В. Юрченко // Социологические исследова-

ния. – 2009. – № 8. – C. 36–46.  
45 Петрова И.Э. Социокультурные факторы развития социальной работы религи-

озных организаций в современной России: диссертация доктора социологических наук.: 

22.00.06. Нижний Новгород. 2020 - URL:  diss-Petrova-1048.pdf (unn.ru) (дата обращения: 

06.06.2022). 
46 Там же. 
47 Там же. 

http://консультантплюс.сайт/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&utm_campaign=consultant_im_search&roistat=direct11_search_7538313253_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=5534162538567108789
http://консультантплюс.сайт/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&utm_campaign=consultant_im_search&roistat=direct11_search_7538313253_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=5534162538567108789
https://diss.unn.ru/files/2020/1048/diss-Petrova-1048.pdf
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направления социального обслуживания, поддержки и защиты граж-

дан, что способствует удовлетворению религиозными организациями 

социальных потребностей, не восполненных светской социальной ра-

ботой. 

Если государственные социальные службы не имеют идеологи-

ческой направленности и содержания, не могут работать с ценностным 

комплексом клиентов, то «церковные центры помощи направлены на 

восстановление мировоззрения и дают содержательную опору для 

дальнейшей совместной жизни по конфессиональным традициям, мо-

гут гибко реагировать и помогать нуждающимся в помощи более ад-

ресно. 

Таким образом, «социальная работа религиозных организаций 

призвана восполнять лакуны светской – государственной и негосудар-

ственной социальной работы, и в этой перспективе сотрудничество 

центров разной религиозной традиции становится очень привлекатель-

ным»48. 

Преждевременно говорить о «сложившейся конкуренции между 

государственными социальными службами и конфессиональной соци-

альной работой, особенно когда речь заходит о государственном соци-

альном заказе. Связано это с существующим масштабом социальных 

проблем (большое количество реальных и потенциальных клиентов), 

незначительностью ресурсной базы государственной социальной по-

литики (низкая стоимость оказания услуг в рамках государственного 

заказа)»49.  

Социальная работа религиозных организаций тождественна по 

своему назначению с государственной светской социальной работой. 

Например, «неадекватные финансовые ресурсы; разный уровень каче-

ства услуг социальных служб; дефицит соответствующих знаний и не-

обходимых навыков у практических работников»50. 

                                                           
48 Петрова И.Э. Социокультурные факторы развития социальной работы религи-

озных организаций в современной России: диссертация доктора социологических наук.: 

22.00.06. Нижний Новгород. 2020 - URL:  diss-Petrova-1048.pdf (unn.ru) (дата обращения: 

06.06.2022). 
49 Там же. 
50 Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Три типа знания в социологии профессий 

// Социальная динамика и трансформация профессиональных групп в современном об-

ществе; под ред. В. А. Мансурова. М.: Изд-во института социологии РАН, 2007. С. 4. 
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Как считает Петрова: «Сотрудники конфессиональных социаль-

ных служб находятся в условиях двойного подчинения служителям - 

как руководителям организации, так и в качестве священнослужителя. 

Эта функция становится явной и доминирующей особенностью кон-

фессиональных практик, поэтому социальная помощь предлагается 

именно в комплексе с духовной и всеми отношениями, ее сопровожда-

ющими»51. 

Среди негативных факторов, влияющих на закрытость религиоз-

ных социальных сервисов можно отметить дифференциацию клиентов 

по религиозному признаку, что определяет недоступность клиентов по 

религиозным смыслам.  

Следующий негативный фактор, который сказывается на недо-

статочной эффективности социальных практик представителей неко-

торых конфессий – взаимодействие с государственными социальными 

службами. Многие конфессии воспринимают сотрудничество в соци-

альной работе как отвлеченный фактор их главной культовой деятель-

ности.  

Социальная работа религиозных объединений сегодня в целом 

«наследует социокультурную специфику профессиональных социаль-

ных52 сервисов и конфессиональных общин, при этом она становится 

особенным продуктом как на рынке религиозных, так и социальных 

услуг»53.  

Социальное служение конфессий, действующих на территории 

России, позволяет выделить «54общее и частное: 

- все религиозные организации в РФ имеют определенный опыт 

социального служения (социальных практик), при этом содержание, 

                                                           
51 Петрова И.Э. Социокультурные факторы развития социальной работы религи-
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22.00.06. Нижний Новгород. 2020 - URL:  diss-Petrova-1048.pdf (unn.ru) (дата обращения: 

06.06.2022). 
52 Ажнакина Н. Б. Социальное служение религиозных организаций в современной 

России: дис. ... канд. философ. наук / Ажнакина Наталья Борисовна. Пенза, 2006. 143 с. 
53 Петрова И.Э. Социокультурные факторы развития социальной религиозных 

организаций в современной России: диссертация доктора социологических наук.: 
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54 Ажнакина Н. Б. Социальное служение религиозных организаций в современной 

России: дис. ... канд. философ. наук / Ажнакина Наталья Борисовна. Пенза, 2006. 143 с. 
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формы и виды каждой имеют собственную дифференциацию, защи-

щают свою идеологию и интересы; 

- намечается рост взаимодействия с государственными служ-

бами, т. е. со светской социальной работой; 

- происходит обмен информацией по методикам социальной ра-

боты, что говорит о необходимости дальнейшего взаимодействия, ак-

тивной интеграции». 

Следующей общей чертой между социальной работой, осуществ-

ляемой на государственном уровне и конфессиональной, является об-

щий вектор, который направлен на улучшение социального уровня 

граждан, на его человеколюбие, общие ценности. Социальная работа 

относится к таким видам профессиональной деятельности, в которой 

ценностное отношение к окружающим людям играет ведущую роль в 

повседневной практике социальных работников. 

Несмотря на принципиальные различия в главных ценностях 

большинства современных религий, главной ценностью для всех явля-

ется Бог и человек, а для светской социальной работы – человек. Из 

этого следует, что ценности этих социокультурных феноменов лежат в 

одной плоскости, что определенно создает условия для сотрудниче-

ства. Представления о добре и зле, о должном, нормативном и ненор-

мативном создают прочную платформу для плодотворной деятельно-

сти на благо людей. 

Конфессиональная социальная работа руководствуется теми же 

этическими принципами, которые присуще профессионально - этиче-

скому кодексу социального работника (приверженность к правам, сво-

боде, неприкосновенности частной жизни, личным и семейным тай-

нам, равноправию, заботе о безопасности клиентов, о защите их чело-

веческого достоинства и т. д., где сама идея социальной работы прони-

зана идеями гуманизма, добра и социальной справедливости. Таким 

образом, можно говорить, что социальная работа вобрала в себя все 

лучшее из мировых культурных и религиозных практик. Образ идеаль-

ного соцработника идентичен с образом служителя конфессии, кото-

рый занимается социальной практикой. 

Интегративная модель социального служения является связую-

щим звеном между нуждающимися в помощи гражданами и социаль-

ными организациями, а также профессиональными социальными ра-
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ботниками, которые должны быть коммуникабельны, обладать теоре-

тическим знаниями не только в области социальной работы, но и рели-

гий, вероучений всех конфессий, и подходить к ним непредвзято. 

 

1.4. Конфессиональная и светская социальная работа  

(общее и частное) 

 

Если в светской социальной работе, социальный работник высту-

пает в качестве профессионала, то в конфессиональной социальной ра-

боте, верующий «особым образом «призван» (в области религиозной) 

оказывать помощь нуждающимся. В конфессиональных социальных 

практиках «милосердие и благотворительность, являются ценност-

ными ориентирами, обладают высоким гуманистическим статусом»55. 

В различных документах религиозных конфессий социальная 

практика (работа) представлена в качестве благотворительности и ми-

лосердия, оказания помощи социально незащищенным гражданам, со-

здания условий для их социальной реабилитации. 

Под конфессиональной социальной работой подразумевается 

спектр государственной, коммерческой и добровольческой деятель-

ности. Если рассматривать социальную работу в светском контексте, 

то ее семантика привязана к функциям общества как «сочувствие, со-

страдание, жалость; трансформацией эгоистического чувства, проявля-

ющегося в сострадании к другим людям, проявлении социальных ини-

циатив, стремлении оказания помощи людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию в связи с реалиями социально-экономического 

характера в стране. 

Если в светской социальной работе, вектор конфессиональной со-

циальной практики направлен «за пределы данной социальной реаль-

ности (например, к Царству Божию), конкретизируется и разделяется 

на три основные группы: духовное служение; материальное; духовно-

материальное, всегда имеет предмет, смысл и назначение в самом об-

ществе, а общество - «социономно», то социальное служение рассмат-

ривает общество как некую ступень на пути к «концу и началу», основе 

всякой цели и смысла – Богу»56.  

                                                           
55 Ажнакина Н. Б. Социальное служение религиозных организаций в современной 

России: диссертация ... кандидата философских наук: 09.00.11. - Пенза, 2006. - 143 с. 
56 Там же. 
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За рубежом социальное служение трактуют в более широком 

смысле, чем социальная работа «в соответствии со спецификой кон-

фессиональной определенности, близкой к понятию светской социаль-

ной работы, с позиции религиозного мировоззрения, она является од-

новременно формой общественной деятельности, социальной практи-

кой, синтезом целостности осмысления субъекта социального жизне-

осуществления»57. 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что соци-

альная деятельность, проводимая церковью, становится довольно рас-

пространенным типом деятельности. По сравнению с государственной 

социальной работой, у церкви есть свои специфические черты. В ее ос-

нове лежит ориентация на собственные ценности, которые должны 

присутствовать в жизни верующего человека. На базе данного про-

цесса происходит развитие всей церковной деятельности. Благодаря 

постоянной возможности нести людям радость познания церковного 

виденья жизни, верующие стремятся заниматься социальным служе-

нием. 

При этом было бы неправильно подменять понятия церковного 

служения и социальной работы на государственном уровне. Для этого 

существует несколько причин. 

Основные из них: во-первых, с точки зрения исторического про-

цесса, социальная работа церкви началась практически с этапа ее за-

рождения. Во-вторых, церковное служение по сути является ветвью со-

циальной работы, не заменяя ее в основных позициях. 

Говоря о конфессиональной и светской социальной работе, о ее 

общих частных отличиях, следуют коснуться проблемы профессиона-

лизации конфессиональной социальной работы. В последнее время в 

социальных науках предметом дискуссионного обсуждения стано-

вится концепт профессионализации социальной работы, который рас-

сматривается гражданским обществом не только как дискурс, но и как 

существующая практика.  

Последние издаваемые правительственные постановления кон-

статируют процесс профессионализации государственной и негосудар-

ственной социальной работы. Разработанные профессиональные стан-

дарты на государственном уровне, так и социальной работы в конфес-

сиях, говорят о профессионализации приходской социальной работы, 
                                                           

57 Там же. 
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о позиционировании ее с академической профессией на Церковном 

уровне. 

С одной стороны, по поводу вопроса профессионализации соци-

альных работников в конфессиональных организациях, намечается оп-

тимистический подход в отношении становления церковного социаль-

ного работника как профессии. С другой стороны, некоторые приходы 

предпочитают «профессионализацию изнутри», не прилагая достаточ-

ных усилий для систематизации на федеральном уровне инициатив 

различных региональных конфессиональных организаций. В этом слу-

чае конфессиональная социальная работа будет развиваться неравно-

мерно. 

Конфессиональная социальная работа должна стать профессио-

нальной для представителей конфессий. Поэтому важным, является во-

прос определения общего и частного между двумя понятиями «свет-

ская социальная работа» и «профессиональная деятельность предста-

вителей религиозных организаций в сфере социальной работы». 

 Если в государственных структурах России под социальной дея-

тельностью принято понимать практику, связанную с оказанием про-

фессиональной помощи (оказываемой специалистами по определен-

ным стандартам) различным категориям граждан нуждающимся в со-

циальной помощи, попавшим в трудную жизненную ситуацию, то от-

личительной особенностью приходской социальной деятельности яв-

ляется инициированная, организованная, координируемая и финанси-

руемая Церковью или с помощью Церкви деятельность, имеющая 

своей целью оказание помощи нуждающимся, в основе которой лежит 

любовь к Христу, забота о ближнем. 

Некоторые отличия наблюдаются и в профессиограмме социаль-

ного работника государственных и религиозных структур. Так, в обя-

занность приходских социальных работников входит формирование 

группы добровольцев для социальной деятельности, так же они 

должны собирать средства для финансирования церковных социаль-

ных программ. Хотя для некоторых государственных социальных 

структур так же характерным является фандрайзинговая деятельность, 

предполагающая привлечение волонтеров для приходов. 

Вовлечение прихожан в добровольчество становится не только 

средством, но и важной целью деятельности приходского социального 

работника, поскольку оно помогает сплотить местное сообщество. 
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В 2000-х годах начинается период активной профессионализации 

социальной работы в России, с 2011 г, включая настоящее время, про-

исходит становление «профессионализации социальной работы рели-

гиозных организаций»58. 

Относительно идеологии конфессиональной социальной ра-

боты59, представители одних религиозных организаций считают, что 

выполняют «обычную» социальную работу, которая ничем не отлича-

ется от светской, она оказывает такие же услуги, что и государствен-

ные службы, с разницей лишь в том, что сотрудниками являются при-

хожане, которые могут получить кроме помощи различных социаль-

ных услуг, еще и духовную помощь служителя, которую не предостав-

ляет ни одна государственная услуга. 

Православная Церковь считает, что конфессиональная социаль-

ная работа, в отличие от светской, имеет теологическое обоснование. 

Если обратиться к различным источникам репрезентации понятия со-

циальная работа в приходах, то можно увидеть, что в первые термин 

«церковная социальная работа», появляется в Интернете и СМИ начи-

ная с 2010 года. 

В это же время конструкт «церковная социальная работа», упо-

требляется в официальных документах различных конфессий, вво-

дится в научный оборот в различных работах ученых, появляется в ин-

тервью, на сайтах религиозных организаций, осуществляющих соци-

альную работу. 

Впервые понятие «церковная социальная работа» появилось в 

официальных документах РПЦ в 2010 году, в которых были сформу-

лированы задачи церковной социальной работы, цели, обоснована 

необходимость «обмена опытом, обучения церковных социальных ра-

ботников»60, а также обеспечение методическими пособиями приход-

ских социальных работников. 
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Термин «конфессиональная социальная работа» означает про-

фессиональную социальную работу, организованную представителями 

религиозных организаций. 

Он будет нами использован для проведения сравнения со свет-

ской социальной работой, которая имеет много общего и частного, 

прежде всего в том, что в отличие от светской, имеет теологическое 

обоснование. 

В начале девяностых годов XX столетия термин «благотвори-

тельность», который встречался гораздо чаще, нежели конфессиональ-

ная социальная работа, в обозначении конфессиональных социальных 

практик в России, дополнился категорией «социальное служение рели-

гиозных организаций и объединений»61. 

До сегодняшнего дня в официальных документах конфессий нет 

закрепляющего документа для использования термина «социальная ра-

бота» в церковных кругах. 

Особенно важно отметить, что сам термин «социальная работа 

религиозных организаций» до сих пор активно обсуждается в религи-

озных организациях, по-разному воспринимается среди служителей 

церкви. Несмотря на разногласия относительно термина «социальная 

работа» в контексте социальных практик, он все чаще встречается в 

материалах сайтов и интервью сотрудников религиозных организа-

ций62. 

Патриарх Кирилл отмечает, являясь «отражением поведенческих 

стереотипов церковного социума», социальная работа, проводимая в 

рамках приходов, более знакомая нам как социальное служение, про-

водится, не только проповедуя теологические принципы той или иной 

конфессии, но «совершает благие дела, удачно вписываясь в парадигму 

социальной политики РФ, взаимодействует с государственными струк-

турами, НКО и отдельными людьми независимо от их причастности к 

конфессиям»63. 
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Таким образом, можно сформулировать определение понятие 

конфессиональной социальной работы как организованную социаль-

ную деятельность представителей конфессиональных учреждений, от-

личающуюся от светской не только тем, что проводится в стенах церк-

вей и религиозных организаций, но и тем, что имеет теологическое 

обоснование. 

В этой связи ее значение и актуальность приобретает специфику, 

заключающуюся в потенциале формирования базового мировоззрения 

российских граждан. Посредством конфессиональных социальных 

практик оказывается влияние на институциональные изменения в об-

ществе в целом, незначительно, но снижается потребность различных 

групп населения в государственной социальной поддержке. 

Между служением и светской социальной работой существует 

множество точек соприкосновения64: 

«1) обе имеют дело прежде всего с человеком, помогают ему 

осмыслить жизнь и справиться с предельными кризисными ситуаци-

ями, «тупиками», которые встречаются на его жизненном пути; 

2) социальное служение религиозных организаций, по отноше-

нию к социальной работе выполняет ряд важных функций: мировоз-

зренческая обосновывает природу объектов социальной помощи и 

необходимость оказания такой помощи нуждающимся; объясняет 

смысл подобных деяний; консолидирует, сплачивает усилия людей, 

участников социальной работы; психически утешает и укрепляет нуж-

дающихся; способствует личностной и социальной идентификации 

тех, кто социально беззащитен, и тех, кто должен участвовать в соци-

альной работе; осуществляет социальное управление, контроль за рас-

пределением помощи и услуг; адаптирует людей к состояниям бо-

лезни, нищеты, другим природным и социальным невзгодам; 

3) основные функции религиозных организаций - мировоззренче-

ская, компенсаторная, морально-этическая, коммуникативная, регуля-

тивная, культуротранслирующая - включают в себя и социальное слу-

жение, его содержание, мотивы и направления, которые пересекаются 

с функциями социальной работы»65. 

                                                           
64 Ажнакина Н. Б. Социальное служение религиозных организаций в современной 

России: диссертация ... кандидата философских наук: 09.00.11. - Пенза, 2006. - 143 с. 
65 Ажнакина Н. Б. Социальное служение религиозных организаций в современной 

России: диссертация ... кандидата философских наук: 09.00.11. - Пенза, 2006. - 143 с. 
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Таким образом, «функции социальных практик религиозных ор-

ганизаций либо тождественны, либо параллельны, либо пересекаются, 

обнаруживая в них свое практическое социальное содержание, подчи-

няются реальным социальным условиям (в том числе сотрудничеству 

со светскими организациями).  

Сопоставляя функциональные основы конфессиональной соци-

альной работы и светской, можно отметить, что, несмотря на некото-

рые конфессиональные отличия в социальной практике все конфес-

сии имеют дело с человеком, помогают ему осмыслить жизнь и 

справиться с трудной жизненной ситуацией, в этом заключается 

их общее начало»66. 

Для социальной работы религиозных организаций,» несмотря на 

вероисповедальные отличия, характерной чертой является многофунк-

циональность, которая заключается «не только в оказании материаль-

ной помощи, но и в духовной поддержке граждан в тяжелых жизнен-

ных обстоятельствах, участии в воспитании детей, опеке над немощ-

ными, нравственной и духовной поддержке заключенных, зависимых 

граждан, бездомных и т.д. Социальными практиками в конфессиональ-

ных организациях занимаются, как правило, лица, имеющие призвание 

к этой работе и обладающие в той или иной мере соответствующими 

личностными и профессиональными навыками»67.  

Сегодня важным для совершенствования и развития конфессио-

нальной социальной работы является активный диалог и взаимодопол-

ненение между государственными структурами и конфессиональными 

организациями, которые проводят социальную работу. Диалог необхо-

дим для решения социальных задач по улучшению духовного и соци-

ального самочувствия граждан, разрешения социальных конфликтов. 

Социальных работников, занятых в религиозных организациях, 

можно отнести к двум категориям, как правило отсутствующим в дру-

гих учреждениях: это движимые религиозными мотивами добро-

вольцы и священнослужители, исполняющие функциональные обязан-

ности. 

                                                           
66 Там же.  
67 Овьева Л. А. Социальное служение русской православной церкви и особенности 

ее социальной работы с семьей // Система ценностей современного общества. 2013. № 

31. С. 24–29. 
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В последнее время доля использования труда добровольцев в ре-

лигиозных организациях возрастает. В прошлом добровольцы религи-

озных общин выполняли в основном несвойственные социальному ра-

ботнику функции, такие как посещение больных и пожилых людей, 

предоставление экстренной финансовой помощи и т. п.  

Теперь добровольцам приходиться выполнять более творческие 

и престижные виды работ, так как среди них часто встречаются жен-

щины с педагогическим, медицинским и другим образованием. Чаще 

всего это женщины, вышедшие на пенсию, верующие. 

Для более эффективной деятельности желающих оказывать соци-

альную помощь в рамках религиозных организаций разрабатываются 

различные программы, включающие курсы по обучению добровольцев 

различным видам социального обслуживания. 

 

Вопросы для дискуссий и обсуждений 

 

1. В чем заключается суть различий в целеполагании и мотива-

ции светской и конфессиональной социальной работы? 

2. Есть ли необходимость во взаимодействии государственных 

социальных структур и конфессиональных социальных практик? 

3. Обоснуйте общее и частное светской и конфессиональной 

социальной работы.  

4. Обозначьте различия социальных концепций конфессий. Что 

является общим? Какая концепция наиболее близка вам? Обоснуйте 

свой ответ.  

5. В каких законодательных документах говориться о легити-

мации процесса взаимодействия государственных учреждений и рели-

гиозных организаций в социальной сфере России? 
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Тема 2. ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

2.1. История становления социальных практик РПЦ 

2.2. Организационная структура социальной работы в РПЦ 

2.3. Принципы социального служения РПЦ 

2.4. Направления церковной социальной работы 

 

2.1. История становления социальных практик РПЦ 

 

В истории церковной благотворительности РПЦ «прослежива-

ется несколько последовательных этапов, на каждом из которых, прин-

ципы и формы диаконической деятельности претерпевали существен-

ные изменения»68.  

К первому этапу формирования и становления оказания помощи 

в православных приходах можно отнести Киевский период, который 

связан с процессом христианизации на Руси, ее крещения Владимиром 

Великим (988 г.), продлившийся вплоть до времени нашествия татаро-

монгол (в первые десятилетия XIII века).  

В этот период появляется первый опыт диаконического служе-

ния, где была сформирована система призрения, целью которой явля-

лась помощь больным, бедным, старикам и добродетель (милосердие). 

При князе Владимире на княжеском дворе была организована по-

мощь голодным, их кормили, а больным оказывали необходимую по-

мощь. Для тех, кто не мог самостоятельно двигаться -отправлялись по-

возки с продуктами. Оказывалась поддержка вдовам, сиротам, увеч-

ным. Для погорельцев оказывалась помощь в строительстве жилья, 

осуществлялся выкуп пленных. Таким образом, можно говорить, что 

князь Владимир явился примером проявления нищелюбия в России.  

Великие русские князья Владимир, Ярослав Мудрый, Владимир 

Мономах явились первыми организаторами богадельни, трапезных для 

странников, бесплатных гостиниц для богомольцев, лечебниц для не-

имущих. 

                                                           
68Социальное служение русской православной церкви. История, теория, органи-

зация: коллективная монография / [авт. кол. Астэр И. В. и др.; под ред. И. В. Астэр, 

В. Г. Галушко]. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ин-т психологии и социаль-

ной работы. 2011. 207 с. 
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Церковью был издан Устав «Правила о церковных людях», в ко-

тором князь Владимир Мономах закрепил дела милосердия и благотво-

рительности. Данный Указ действовал до реформ Петра I, затем он был 

упразднен, а дела милосердия перешли в патриаршее управление госу-

дарственной службы69.  

Во второй половине XVI века часть государственных деятелей 

пришли к мнению, что «раздача милостыни не уменьшает, а увеличи-

вает нищенство, и стали проявлять отрицательное отношение к этому 

виду благотворительности. Начала зарождаться идея перехода от бла-

готворительности к системе общественного и государственного приз-

рения, обозначились контуры новой системы, которая должна была 

включать не только раздачу милостыни, но и предоставление возмож-

ности заработка»70. 

С одной стороны, до Смутного периода происходит расцвет со-

циальной деятельности РПЦ в монастырях-вотчинах, с другой – регла-

ментация государства.  

Во время Смуты широкое распространение приобретает частная 

благотворительность на уровне мелких землевладельцев.  

В период Московского царства особой помощи в восстановлении 

благотворительности не наблюдалось. Это было связано с истощенно-

стью русских монастырей за время польской интервенции. В период 

правления Михаила Федоровича Романова церковное милосердие пе-

рерождается в сферу светской благотворительности. «Создается госу-

дарственный орган Приказ строения богаделен, попечительство о пре-

старелых, немощных, увечных и недееспособных частично переходит 

из сферы церковной благотворительности в сферу государственного 

призрения»71. 

Во время правления Петра I были открыты госпитали, приюты, 

специальные учреждения для незаконнорожденных младенцев и др. В 

одном из своих указов ПетрI четко определяет «какой именно благо-

                                                           
69 Технологии социальной работы в конфессиях: учебник / под. общ. ред проф. 

Холостовой Е. И. М.: Инфра-М, 2001. 400 с. 
70 Социальное служение русской православной церкви. История, теория, органи-

зация: коллективная монография / [авт. кол. Астэр И. В. и др.; под ред. И. В. Астэр, 

В. Г. Галушко]. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ин-т психологии и социаль-

ной работы, 2011. 207 с. 
71 Там же. 
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творительной деятельности ждет государство от Церкви: при всех оби-

телях в обязательном порядке должны открываться госпитали, дома 

трудолюбия, богадельни, приюты, на церковь возлагалась серьезная 

ответственность»72. 

Во второй половине XIX века в годы правления императора 

Александра II возрождается диаконическое служение Русской Право-

славной Церкви. «…церковь получила возможность развивать давнюю 

традицию призрения нуждающихся в монастырских и церковно-при-

ходских богадельнях, странноприимных домах, лечебницах и других 

заведениях, что дало возможность РПЦ открыть десятки новых мона-

стырей на территории России, оживляется приходская жизнь, ведущая 

благотворительную, медицинскую, просветительскую, церковную ра-

боту»73. 

Во время Крымской войны активно развивается деятельность се-

стер милосердия на фронте. Организуется уход за больными в военных 

госпиталях, начинает свою деятельность общество «Христианская по-

мощь», которая решала не только медицинские, но и социальные про-

блемы воинов-инвалидов и их семей. В 1882 году был создан Комитет 

организации Красного Креста»74.  

«На рубеже XIX и XX столетий в России насчитывалось около 

30 тыс. государственных, общественных и частных учреждений, из 

них более 60 % составляли либо церковные (приходские, монастыр-

ские) учреждения, либо организации, тесно связанные с Церковью»75, 

которые были организованы на системных принципах, существовала 

проблема самоизоляции РПЦ. Исключением являлись общества трез-

вости, в задачу которых «входило наблюдение за продажей спиртных 

напитков, распространение в народе сведений о вреде пьянства, откры-

тие читален, чайных и лечебных приютов для алкоголиков»76.  

В 1907 была создана Марфо-Мариинская обитель труда и мило-

сердия, «но через 8 лет после кончины матушки, она была закрыта, и 
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только в 1992 году она начала возрождаться. Основными направлени-

ями деятельности обители в период с 1909 до 1926 г. была медицинская 

и медико-социальная помощь, которая включала амбулаторию для ма-

лоимущих; стационар с собственной операционной для тяжело боль-

ных женщин и детей (на 25 мест); лечебница и приют для женщин, 

больных туберкулезом (на 18 мест); аптека с бесплатной выдачей ле-

карств для бедных и скидками для всех обращающихся, где велся бес-

платный прием 34 высококвалифицированными врачами, на дом до-

ставлялись бесплатные горячие обеды (до 150 обедов день), оказыва-

лась помощь раненым, был устроен лазарет»77, велась работа по воспи-

танию сирот, опека мальчиков и юношей, патронировались бедные се-

мьи.  

Таким образом, можно говорить «о реализации принципов ком-

плексности и территориальности, которые осуществлялись в мона-

стыре задолго до того, как они были сформулированы в теории соци-

альной работы. 

Социальное служение оставалось важнейшим направлением цер-

ковной деятельности до 1917 г. Затем, декретом советской власти, ко-

гда Церковь была отделена от государства и школы, и ей было запре-

щено заниматься какой-либо социальной заботой, хотя она продолжала 

нести социальное служение»78. 

В период голода 20-х и 30-х гг. XX века Церковью была органи-

зована помощь голодающим, во время Великой Отечественной войны, 

ей удалось организовать помощь фронту. Для этого силами Церкви 

были собраны деньги на оборону населенных пунктов, городов, под-

держку раненых, сирот, поставлялись одежда, подарки для бойцов. По-

сле ВОВ РПЦ неоднократно вносила деньги в Советский фонд Мира. 

В годы перестройки произошли некоторые изменения во взаимо-

отношении власти и Церкви. Церкви было официально разрешено 

включаться в дела милосердия и благотворительности.  

                                                           
77 Социальное служение русской православной церкви. История, теория, органи-

зация: коллективная монография / [авт. кол. Астэр И. В. и др.; под ред. И. В. Астэр, 

В. Г. Галушко]. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ин-т психологии и социаль-

ной работы, 2011. 207 с. 
78 Там же. 



46 

Конституция РФ 1993 г., ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»79 дала право на социальное служение РПЦ. Было раз-

решено «осуществлять благотворительную деятельность как непосред-

ственно, так и путем учреждения благотворительных организаций». 

Церковью оказывается «содействие и поддержка, разрешено прово-

дить религиозные обряды в лечебно-профилактических и больничных 

учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и ин-

валидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы, по просьбам находящихся в них граждан, в помеще-

ниях, специально выделенных администрацией для этих целей», все 

эти мероприятия способствовали активизации социальной деятельно-

сти.  

В январе 1991 г. в соответствии с определением Священного Си-

нода РПЦ и Патриархом Московским и всея Руси был создан Отдел по 

церковной благотворительности и социальному служению Москов-

ского патриархата. Основными задачами отдела стали организация 

благотворительной деятельности, социального и милосердного служе-

ния религиозных организаций, принадлежавших РПЦ, которые стали 

осуществлять материальную, медицинскую, пасторскую помощь.  

С 5 марта 2010 г. председателем отдела был назначен клирик 

Московской епархии протоиерей Аркадий Шатов. В настоящее время 

созданы отделы по благотворительной деятельности и социальному 

служению во всех епархиях РПЦ, которые успешно осуществляют ра-

боту с различными категориями населения: инвалидами, многодет-

ными семьями, заключенными, бомжами, мигрантами, беженцами, вы-

нужденными переселенцами, организовывают патронажные службы и 

т. д. 

Социальному служению РПЦ призвана способствовать концеп-

ция РПЦ. Концепция духовного просвещения и благотворительности, 

представленная в докладе Патриарха Московского и всея Руси Алексия 

II на Архиерейском Соборе РПЦ 18 февраля 1997 г., направлена на вы-

полнение следующих задач: возрождение прихода как христианской 

общины единомышленников; возрождение церковного братства и раз-

витие разного рода церковных движений; организацию церковного 

                                                           
79 О свободе совести и о религиозных объединениях: федер. закон от 26 сент. 1997 

г. № 125. 



47 

здравоохранения; создание епархиальных комиссий по благотвори-

тельности; подготовку преподавателей катехизиса; организацию бла-

готворительного бюджета (приходского епархиального, общецерков-

ного).  

Концепция молодежного служения РПЦ, одобренная Священ-

ным Синодом в апреле 2000 г., предусматривает работу с молодежью. 

Концепция РПЦ по ВИЧ/СПИДу, одобренная Священным Синодом 1 

октября 2004 г., ставит своей важной задачей служение милосердия в 

отношении больных, ведение работы с наркозависимыми, составляю-

щими группу риска заболеваемости ВИЧ/СПИДом.  

В Концепции миссионерской деятельности, одобренной Священ-

ным Синодом 27 марта 2007 г., изложены цели, задачи миссионерского 

служения РПЦ, которые могут творчески развиваться с учетом мест-

ных условий и возможностей. В настоящее время РПЦ разрабатывает 

Концепцию развития социального служения РПЦ. 

В настоящее время развитию социального служения Церкви спо-

собствует сотрудничество с государством и другими христианскими 

конфессиями. В апреле 2000 г. на Архиерейском Соборе были утвер-

ждены Основы социальной концепции Русской православной церкви. 

В концепции излагаются базовые положения учения Церкви по вопро-

сам церковно-государственных отношений и по ряду современных об-

щественно значимых проблем, в том числе и социальной деятельности 

Церкви, а также отражена официальная позиция Московского патриар-

хата в сфере взаимоотношений с государством, светским обществом, 

традиционными конфессиями. 

5 марта 2003 г. между Министерством социального развития и 

Московским патриархатом было подписано Соглашение о сотрудниче-

стве. Соглашение призвано способствовать развитию услуг в сфере 

оказания медико-социальной помощи, профилактической деятельно-

сти и медицинскому просвещению населения, оказанию медицинской 

помощи инвалидам, иным социально уязвимым группам населения, 

обеспечению ухода за больными на дому и в стационарных учрежде-

ниях здравоохранения, подготовке персонала, сестер милосердия для 

оказания медико-социальной помощи, взаимодействию в сфере благо-

творительности и милосердия.  
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Соглашение дало возможность совместно с медицинскими учре-

ждениями разрабатывать благотворительные проекты, выполнять си-

стемную социальную деятельность с разными нуждающимися соци-

альными категориями населения.  

Социальному служению Церкви способствуют созданные комис-

сии, среди них важную роль играет одна из крупнейших социальных 

служб в РПЦ, действующая при Епархиальном совете Москвы, - Ко-

миссия по церковной социальной деятельности, созданная в 2000 г. по 

благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, в ко-

торую входят назначенные Патриархом священнослужители.  

Цели комиссии - координация взаимодействия приходов и их со-

циальной деятельности в Москве, инициирование и поддержка новых 

социальных проектов, прикрепление к каждому социальному объекту 

(дома ребенка, престарелых, больницы и др.) оформляющего храма, 

сбор информации о социальной деятельности РПЦ.  

Комиссия имеет круглосуточную справочно-информационную 

службу, которая информирует о социальной деятельности московских 

приходов, операторы принимают просьбы о помощи и собирают базу 

данных о помощи. Важным механизмом осуществления социальной 

деятельности комиссии является печатный орган «Нескучный сад», в 

котором публикуются новости о церковных и государственных проек-

тах, обзорные статьи о социальном служении в других епархиях. По 

предложению комиссии в каждом храме Москвы назначается ответ-

ственный за социальную работу священнослужитель, что позволяет 

иметь представление о социальной деятельности в епархии. 

В настоящее время РПЦ придает особое значение социальной де-

ятельности священнослужителей. 23 декабря 2003 г. в своем Обраще-

нии к клиру и приходским советам храмов Москвы, выступая на Епар-

хиальном собрании, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II подчеркнул необходимость организовать помощь немощ-

ным, бедным, больным, одиноким в каждом приходе. Это направление 

продолжил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 

своем докладе, выступая в конце 2009 г. на ежегодном Епархиальном 

собрании, Патриарх подчеркнул необходимость усиления социального 

служения, что требует социальной специализации каждого прихода, 
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введения должности социального работника, привлечения к социаль-

ному служению дьяконства (как это было в апостольские времена)80. 

 

2.2. Организационная структура социальной работы в РПЦ 

 

В настоящее время православные христиане несут в области ор-

ганизованной социальной работы следующие служения: 

Координатор социальной деятельности – «клирик или миря-

нин, являющийся штатным сотрудником церковного института, полу-

чающий зарплату. Занимается координацией диаконической деятель-

ности, а также организацией социальных проектов. Епархиальный ко-

ординатор в своей работе подотчетен епархиальному архиерею, коор-

динатор в рамках благочиния - благочинному, приходской координа-

тор – настоятелю»81. 

Штатный сотрудник церковного социального учреждения 

(детского дома, приюта, богадельни, благотворительной столовой и 

т.д.). Для него церковная социальная работа является основным родом 

профессиональной деятельности. Пастырское попечение о таком со-

труднике - сфера ответственности духовников церковных социальных 

учреждений82. 

Сестра милосердия - член сестричества, то есть руководимого 

духовником объединения женщин, желающих в той или иной мере по-

святить себя служению милосердию, обычно имеющего устав и специ-

альный чин посвящения в сестры. Сестра милосердия может нести свое 

служение в свободное от основной (светской или церковной) работы 

время или же находиться в штате церковного, социального или меди-

цинского учреждения. Обычно это служение носит характер регуляр-

ных долговременных обязанностей. Православные мужского пола 

также могут принимать участие в деятельности сестричеств83. 

Доброволец (волонтер) - человек, в свободное время принимаю-

щий на безвозмездной основе личное участие в социальной церковной 

                                                           
80 Технологии социальной работы с молодежью: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Ба-

сова. Москва: Кронус, 2016. 325 с. 
81 Документы Архиерейского собора РПЦ, 2011 год. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/document/1392882 (дата обращения: 23.07.2022). 
82 Документы Архиерейского собора РПЦ, 2011 год. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/document/1392882 (дата обращения: 23.07.2022). 
83 Там же 
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деятельности. Для выполнения добровольческой работы от волонтера, 

как правило, не требуется специальной квалификации, однако для не-

которых видов церковно-социальной деятельности волонтеры прохо-

дят специальное обучение. Предпочтительно, чтобы поле доброволь-

ческой деятельности максимально отражало личные наклонности и 

способности волонтера. 

Жертвователь - священнослужитель или мирянин, материально 

участвующий в обеспечении церковного социального служения. На по-

жертвования создается материальная основа для обеспечения система-

тической социальной деятельности. Пожертвования могут быть как 

крупными, так и небольшими, регулярными или разовыми. 

Член попечительского совета при социальном учреждении 

(церковных, государственных и иных) - лицо, оказывающее помощь в 

работе социального учреждения на основе взятых на себя обязательств, 

в том числе посредством наблюдения за условиями жизни подопеч-

ных84. 

Поскольку в осуществлении своего социального служения Цер-

ковь имеет возможность тесно сотрудничать с государством, а государ-

ственные социальные учреждения часто становятся объектами церков-

ной помощи, к делу социального служения Церкви могут привлекаться 

сотрудники государственных социальных и медицинских учреждений 

(врачи, медицинские сестры, педагоги, воспитатели, обслуживающий 

персонал интернатов, социальные работники и т. д.), в том числе пока 

не являющиеся активными членами Церкви. Важно, чтобы клирики, 

вдохновляющие социальную работу, оказывали особое пастырское 

внимание сотрудникам государственных учреждений, зачастую особо 

нуждающимся в духовной помощи. 

С целью осуществления социальной деятельности могут созда-

ваться богадельни для престарелых и инвалидов, детские дома для си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, благотворительные 

столовые, приюты для бездомных, социальные гостиницы для лиц, по-

страдавших в чрезвычайных ситуациях или попавших в иные трудные 

обстоятельства, включая одиноких беременных женщин и матерей-

одиночек, центры по реабилитации подростков, вступивших в кон-

фликт с законом, центры по реабилитации лиц, освободившихся из за-

                                                           
84 Там же. 
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ключения, реабилитационные центры для страдающих от наркотиче-

ской или алкогольной зависимости, центры поддержки семьи, меди-

цинские учреждения (больницы, диагностические центры, хосписы и 

др.), а также иные диаконические учреждения85. 

Основные направления социального служения РПЦ: 

- деятельность по защите материнства и детства; 

- оказание помощи инвалидам; 

- помощь нарко- и алкоголезависимым гражданам;  

- помощь бездомным, лицам, оказавшимся в чрезвычайных ситу-

ациях»86. 

В социальном служении РПЦ осуществляется медицинская, реа-

билитационная, социальная, психологическая, консультационная, ду-

ховная, материальная помощь, включая финансовую поддержку, сбор 

и распределение продуктов, вещей и медикаментов. 

О социальной работе в рамках РПЦ России можно судить по 

опубликованным статистическим данным. Сегодня функционирует 

«более 4500 церковных социальных учреждений, осуществляется 

большое количество проектов и инициатив; социальную работу ведут 

более 900 сестричеств милосердия; организовано 78 приютов для бере-

менных женщин и матерей с детьми; открыто 244 центра гуманитарной 

помощи. В 58 богадельнях, открытыми РПЦ приют нашли сотни граж-

дан, разработано более 400 проектов по оказанию помощи людям с ин-

валидностью; в 75 православных храмах в 48 митрополиях ведется ра-

бота с глухими и слабослышащими людьми. РПЦ открыла 56 центров 

для реабилитации наркозависимых, 19 центров ресоциализации, 65 

консультационных пунктов, 12 амбулаторных программ, 5 мотиваци-

онных центров, 74 православных групп поддержки зависимых. 

Работают более 600 православных организаций и проектов, кото-

рые помогают алкозависимым и их родственникам; открыто 95 при-

ютов для бездомных. В РПЦ появилась инновационная технология ока-

зания помощи бездомным, которая осуществляется при помощи 23 

                                                           
85 Документы Архиерейского собора РПЦ, 2011 год. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/document/1392882 (дата обращения: 23.07.2022). 
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приобретенных автобусов, на которых оказывается мобильная помощь 

бездомным»87. 

Координация церковной социальной работы осуществляется в 

рамках следующей структуры. 

 

Общецерковный уровень 

 

На общецерковном уровне координацию церковно-социальной 

деятельности осуществляет Синодальный отдел по церковной благо-

творительности и социальному служению.  

Среди задач Синодального отдела стоит: 

- «разработка и координация общецерковных программ оказания 

помощи нуждающимся по различным направлениям социальной дея-

тельности; 

- содействие церковным социальным организациям в получении 

в рамках действующего законодательства государственных заказов и 

помощи; 

- подготовка проектов соглашений с общегосударственными ор-

ганами власти и типовых соглашений для использования в епархиях; 

- подготовка методических материалов по отдельным направле-

ниям социального служения (в зависимости от категории нуждаю-

щихся в помощи) и распространение их в епархиях; 

- организация регулярных обучающих семинаров для должност-

ных лиц и добровольцев, участвующих в социальном служении 

Церкви; 

- разработка совместно с Учебным комитетом курсов для духов-

ных и общеобразовательных заведений Русской Православной Церкви 

по организации и осуществлению социальной работы, а также по уча-

стию духовенства и мирян в оказании помощи пострадавшим в чрез-

вычайных ситуациях; 

- создание во взаимодействии с Синодальным отделом религиоз-

ного образования и катехизации методик и учебных пособий для про-

ведения в православных общеобразовательных учреждениях и вос-

кресных школах занятий социальной направленности, нацеленных на 
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воспитание чувства сострадания и готовности прийти на помощь 

страждущим»88; 

- в координации с Отделом внешних церковных связей — обмен 

опытом с зарубежными благотворительными организациями, в том 

числе волонтерскими, анализ и использование опыта других религий и 

конфессий; 

- привлечение внимания к социальной работе Церкви через изда-

тельскую и информационную деятельность, а также через организацию 

тематических съездов и конференций, определение памятных дат; 

- проведение общецерковных целевых денежных сборов; 

- взаимодействие с государственными структурами в деле совер-

шенствования законодательства и подзаконных актов для закрепления 

возможностей осуществления Церковью своей социальной работы»89. 

 

Епархиальный уровень 

 

«Общее руководство епархиальными подразделениями, работаю-

щими в области социального служения и благотворительности, осу-

ществляют правящие архиереи, которые определяют направления и 

приоритеты деятельности таких подразделений в зависимости от име-

ющихся потребностей, а также, по представлению благочинных, опре-

деляют меру участия приходов в социальной деятельности, исходя из 

их местоположения, количества прихожан и материального достатка. 

В задачи епархиальных подразделений входят: 

- координация всей социальной работы в епархии; 

- привлечение клириков и мирян к практическим делам милосер-

дия; 

- разъяснение значения благотворительности как особого духов-

ного поприща»90; 

                                                           
88 О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви. 

Документы Архиерейского собора РПЦ, 2011 год. http: //lib.rus/ec. (дата обращения 

23.07.2022.). 
89 Там же. 
90 О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви. 

Документы Архиерейского собора РПЦ, 2011 год. http: //lib.rus/ec. (дата обращения 

23.07.2022.). 
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- «проведение обучающих семинаров по организации социальной 

работы, а также курсов подготовки церковных социальных работни-

ков; 

- распространение методических и информационных материалов, 

подготовленных или одобренных специализированными церковными 

учреждениями и предназначенных для обучения различным видам 

диаконической работы; 

- создание в епархиях объединений мирян — специалистов в той 

или иной области: врачей, психологов, педагогов, вовлеченных в соци-

альную деятельность и т. д.; привлечение к церковной социальной ра-

боте жен священнослужителей; 

- поддержка церковных социальных учреждений в их участии в 

государственных и иных конкурсах, тендерах на выполнение социаль-

ных работ, обеспечение партнерских взаимоотношений церковных со-

циальных учреждений с соответствующими государственными и об-

щественными организациями; 

- «содействие освещению в средствах массовой информации об-

щецерковной и епархиальной социальной деятельности, организация 

социальной рекламы»91; 

- «помощь в укреплении материальной базы социальных епархи-

альных, приходских и монастырских программ за счет собственно цер-

ковных и привлеченных средств, в том числе через работу с жертвова-

телями, организацию ярмарок и благотворительных аукционов; 

- ходатайство перед епархиальным архиереем о поощрении лиц, 

ведущих активную социальную работу; 

- подготовка соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с 

региональными органами власти, ответственными за социальную дея-

тельность; 

- проведение совместных с региональными властями и обще-

ственными организациями благотворительных акций с привлечением 

широких слоев населения;92 

- содействие установлению постоянных связей приходов с кон-

кретными государственными учреждениями здравоохранения и соци-

альной сферы, заключению между ними соглашений о сотрудничестве; 

                                                           
91 Там же. 
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- составление карт социальной работы приходов епархии, с ука-

занием закрепленных за каждым приходом медицинских и социальных 

учреждений; 

- проведение епархиальных целевых денежных сборов; 

- привлечение учащихся духовных учебных заведений к социаль-

ной работе; 

- руководство благотворительной деятельностью братств и 

сестричеств; 

- создание службы телефона доверия епархиального социального 

отдела93. 

 

Благочиннический уровень 

 

На уровне благочиния общая организация, координация и кон-

троль в области церковно-социальной работы ведутся под руковод-

ством благочинного. Непосредственное осуществление этой работы 

должно быть возложено на штатного благочиннического социального 

работника. «В обязанности последнего входят: 

- содействие созданию и реализации межприходского сотрудни-

чества в социальной сфере; 

- планирование, координация и контроль деятельности приход-

ских социальных работников; 

- осуществление связей с местными органами власти и само-

управления для организации совместной деятельности в сфере94 попе-

чения о социальных и медицинских учреждениях и для решения вопро-

сов, касающихся деятельности приходов в этой области; 

- изучение и анализ приходских отчетов в части, отражающей со-

циальную деятельности95; 

- составление проекта отчета благочиния по социальной работе, 

который утверждается благочинным и направляется на усмотрение 

правящего архиерея. 

  

                                                           
93 О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви. 

Документы Архиерейского собора РПЦ, 2011 год. http: //lib.rus/ec. (дата обращения 

23.07.2022.) 
94 Там же. 
95 Там же. 



56 

Приходской уровень 

 

На приходском уровне общая организация, координация и кон-

троль церковно-социальной работы находятся в компетенции настоя-

теля. Непосредственное администрирование и выполнение этой ра-

боты должно быть возложено на штатного приходского социального 

работника. Социальная работа прихода «включает в себя следующие 

направления: 

- формирование группы добровольцев, готовых и способных осу-

ществлять приходскую социальную деятельность; 

- организация обучения лиц, принявших на себя обязанности доб-

ровольцев; 

- составление и постоянное обновление списка нуждающихся в 

помощи прихожан: одиноких, престарелых, хронически тяжело боль-

ных, инвалидов, членов многодетных, а также неполных и социально 

неблагополучных семей и других подобных лиц; приходской социаль-

ный работник должен лично знать таких людей и организовывать по-

мощь им, привлекая к этому добровольцев; 

- работа вне приходской общины, предполагающая избрание од-

ного или нескольких направлений из числа перечисленных в разделе 2 

настоящего документа, с ведома благочинного и на основании указа-

ний правящего архиерея, в соответствии с возможностями прихода96; 

- сбор средств как внутри прихода, так и вне его для финансиро-

вания социальных приходских программ; 

- забота об информационном обеспечении приходской социаль-

ной деятельности посредством размещения информации на приход-

ских сайтах, в приходских периодических изданиях и в светских СМИ; 

- духовная, а в отдельных случаях и материальная поддержка доб-

ровольцев, особо посвятивших себя делам милосердия на приходе; 

- воспитание детей и молодежи прихода через предоставление им 

возможности посильно участвовать в социальных инициативах, а 

также через соответствующие программы обучения в воскресных шко-

лах; 

                                                           
96 О принципах организации социальной работы в Русской Православной 

Церкви. №7 (616) / 14 февраля 2011. Документ Архиерейского Собора РПЦ. 
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- привлечение сотрудников государственных социальных и меди-

цинских учреждений к приходской социальной деятельности с учетом 

того, что эти светские специалисты могут стать квалифицированными 

соработниками Церкви в деле реализации ее социальных проектов; 

- духовная поддержка лиц, находящихся в социальных и меди-

цинских учреждениях, как из числа персонала, так и из числа опекае-

мых; 

- участие в различных социальных программах и мероприятиях, 

осуществляемых в этих учреждениях; инициирование подобных меро-

приятий; 

- вовлечение в социальные и благотворительные акции, в том 

числе приуроченные к церковным и некоторым государственным 

праздникам, как можно большего числа людей; 

- оборудование храмов средствами, обеспечивающими доступ в 

них лиц с ограниченными возможностями и полноценное участие этих 

людей в богослужении97. 

 

В монастырях 

 

Монастыри, являясь центрами аскетического подвига и молитвы, 

издревле участвовали в делах милосердия и благотворительности. При 

обителях устраивались церковные богадельни, приюты, благотвори-

тельные трапезные для неимущих. Монастыри могут осуществлять с 

учетом особенностей их внутренней жизни те же виды социального 

служения, что и приходы. 

 

2.3. Принципы социального служения РПЦ 

 

Православное социальное служение имея свою специфику, отли-

чительную от служения других конфессий и светской социальной ра-

боты98, «имеет собственные «специфические характеристики:  

                                                           
97 О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви. 

№7 (616) / 14 февраля 2011. Документ Архиерейского Собора РПЦ. 
98 Социальное служение русской православной церкви. История, теория, органи-

зация: коллективная монография / [авт. кол. Астэр И. В. и др.; под ред. И. В. Астэр, 

В. Г. Галушко]. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ин-т психологии и социаль-

ной работы, 2011. 207 с. 
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1) православное социальное служение – это «служение любви»;  

2) совершая социальное служение, христианин жертвует собой, 

сострадает, сочувствует, помогая понять тайну страдания – «полюбить 

свою болезнь» больным;  

3) дела милосердия – общие совместные дела всех членов церкви;  

4) служение осуществляется в тайне, «не пиаром, а подвигом». 

Данные специфические характеристики особенностей церков-

ного социального служения РПЦ являются основополагающими пра-

вилами ее практической социальной деятельности»99.  

Они же являются смыслообразующими мотивами, имеющими 

первостепенное значение для любого православного человека, их 

называют общими принципами. 

В соответствии «с общими принципами рассматривается вся си-

стема диаконии не зависимо от общественного строя, социальной по-

литики государства. К таким принципам относят: справедливость, лю-

бовь и милосердие, свобода и солидарность, соборность и субси-

диарность. 

Наряду с общими принципами, имеющими универсальный харак-

тер, существуют специальные принципы социального служения. Дан-

ные принципы связаны «с требованиями к профессиональной деятель-

ности в сфере оказания социальных услуг. Они представляют собой ру-

ководящие правила, конкретизирующие требования общих принципов 

при осуществлении социального сервиса и функциональных обязанно-

стей приходских социальных работников»100.  

 Сегодня социальную работу в РПЦ можно осуществлять исклю-

чительно на традициях милосердия, которая осуществляется на прин-

ципах: «универсальности, комплексности, последовательности, 

конфиденциальности, сочетания интересов клиента социальной 

службы и общества, акционизма, профилактической направленно-

сти, максимизации социальных ресурсов, преемственности, мо-

бильности, своевременности101« и ряда других. 

                                                           
99 Социальное служение русской православной церкви. История, теория, органи-

зация: коллективная монография / [авт. кол. Астэр И. В. и др.; под ред. И. В. Астэр, 

В. Г. Галушко]. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ин-т психологии и социаль-

ной работы, 2011. 207 с. 
100 Там же. 
101 Там же. 
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Особую роль для осуществления социальных практик в приходах 

РПЦ имеют организационные принципы. 

К организационным принципам относятся принципы: 

- компетентность, полномочия и ответственность специалиста, 

единство прав и обязанностей, контроль и проверка реализации управ-

ленческих решений и др. 

Таким образом можно говорить о том, что «в основе социального 

служения заложены основные требования к его содержанию, органи-

зации и осуществлению.  

Принцип справедливости исходит из заповеди, означает: «во 

всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с 

ними; ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7,12; Лк. 6,31). Справедли-

вость указывает на то, что необходимо «обходиться с людьми не так, 

как если бы они были одинаковы от природы, но так как этого требуют 

их действительные свойства, качества и дела… чтобы права и обязан-

ности людей, а также их творческие возможности предметно соответ-

ствовали их природным особенностям, их способностям и делам. То 

есть независимо от личностных симпатий и антипатий, качество ра-

боты приходского социального работника»102 должно соответствовать 

общепринятым этическим нормам и принципам социальной работы, в 

независимости от вашего отношения к клиенту, оно должно быть ров-

ным, доброжелательным и внимательным, а его проблемы должны 

оцениваться адекватно. Такое справедливое отношение к клиенту 

предохранит социального работника от отчуждения.  

На основании принципа социальной справедливости, с одной сто-

роны, каждый обладает правом на социальное обслуживание, а с дру-

гой – отдельные категории населения имеют специальные права, гаран-

тии и льготы в соответствии с их потерями в трудных жизненных си-

туациях. 

Принцип милосердия. Взаимосвязан с принципом справедливо-

сти. «Если справедливость находиться на грани между законностью и 

милосердием»103, то, милосердие предполагает прощение, уповая на 

                                                           
102 Социальное служение русской православной церкви. История, теория, органи-

зация: коллективная монография / [авт. кол. Астэр И. В. и др.; под ред. И. В. Астэр, 

В. Г. Галушко]. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ин-т психологии и социаль-

ной работы, 2011. 207 с. 
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способность новых возможностей человеческого сознания, что в ко-

нечном итоге, помогает человеку обрести любовь и другие христиан-

ские добродетели. 

Принцип любви. Царство Божие есть Царство любви. «Любовь, 

которая есть БОГ, явление любви в мире – вот что есть такое церковное 

социальное служение. Любовь радость другого, и мы должны помнить 

и искать эту радость через аскетизм, созерцание, культовые действия; 

христианское долженствование, бескорыстие, сопереживание не 

только по отношению к единоверцам и родственникам, но и к инакове-

рующим, а зло осознавать, как итог своего упущения в исполнении 

долга любви»104. 

Принцип соборности. Евангелие называет начала для всяких об-

щественных отношений: свобода и любовь. Соборность должна являть 

собой творческое начало общества, его «принцип должен распростра-

няться и на епархиальную, и на приходскую жизнь, только в единении 

возможно решение тех вопросов, которые стоят сегодня перед Церко-

вью и обществом. 

Что касается соборности приходской жизни, то это, прежде всего, 

инициативность мирян в социальной, просветительской деятельности, 

участие в решении административных вопросов»105, в том числе лич-

ной свободы и общественной солидарности.  

Принцип свободы отражен во «Всеобщей декларации прав чело-

века от 10 декабря 1948 года»: «Каждый человек имеет право на жизнь, 

на свободу и на личную неприкосновенность» [Ст. 3]. Однако, сво-

бода – не только неотъемлемое право каждого человека, но и его при-

звание. Призвание – нечто большее, чем долг. Христиане призваны к 

свободе. «К свободе призваны вы, братия…» (Галл 5:13). 

В Священном Писании свобода ставится очень высоко, это не 

только возможность выбора, но и задача творчества как преобразова-

ния чего-либо, поставленная Богом перед человеком, сотворенным по 

образу и подобию. Обретение цельности и свободы от эгоистичного 

                                                           
104 Социальное служение русской православной церкви. История, теория, органи-

зация: коллективная монография / [авт. кол. Астэр И. В. и др.; под ред. И. В. Астэр, 

В. Г. Галушко]. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ин-т психологии и социаль-

ной работы, 2011. 207 с. 
105 Там же. 
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«Я» возможно путем выхода за рамки собственных проблем, путем вы-

страивания отношений с людьми на «искренности и прозрачности под-

линных чувств, посредством доверительного, глубинного общения.  

Принцип солидарности. Солидарность обусловлена «фундамен-

тальным принципом любви, на котором выстраивается социальное 

служение на основе взаимопонимания и взаимопомощи единая. Только 

в этом случае Церковь способна выполнить свою миссию в обществе. 

Не случайно одно из имен Церкви – кинония (общение), так как в ней 

происходит общение верующих с Богом и друг с другом. «Приходам 

должно «быть дело» до всего – как до общественной жизни, экологии, 

экономики, политики, культуры, принесения туда христианских начал, 

так и до социального самочувствия и реализации в обществе своих чле-

нов, ибо максимальная социальная реализация, преодоление марги-

нальных тенденций»106.   

 

2.4. Направления церковной социальной работы 

 

В начале нынешнего столетия принято считать, что в рамках цер-

ковной социальной работы должны развиваться два направления: про-

фессиональная церковная социальная работа и добровольное социаль-

ное служение. 

Распространение идей милосердия, сострадания, любви друг к 

другу через общецерковную проповедь (макродинамии) приводит к 

смягчению отношений в обществе, в то же время без профессионали-

зации церковной социальной работы невозможно решать те современ-

ные социальные проблемы, которые стоят перед всем российским об-

ществом.  

Задачи, которые ориентированы на создание структуры церков-

ной социальной деятельности, были озвучены на «третьем общецер-

ковном съезде руководителей епархиальных отделов социальной 

направленности, духовников и главных сестер, сестричеств, состояв-

шемся 23–25 сентября 2013 года среди них: 

                                                           
106 Социальное служение русской православной церкви. История, теория, органи-

зация: коллективная монография / [авт. кол. Астэр И. В. и др.; под ред. И. В. Астэр, 

В. Г. Галушко]. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ин-т психологии и социаль-

ной работы, 2011. 207 с. 



62 

- «формирование разных уровней церковного социального слу-

жения, четкое определение ведущих направлений деятельности на 

каждом из уровней, помощь организаторам социального служения но-

вых епархий, входящих в митрополии; 

- формирование многоуровневой системы церковного социаль-

ного служения, повышение уровня управленческих кадров церковных 

НКО»107, их конкурентоспособность со светскими НКО, возможность 

получения грантов, отчетность на должном уровне, системное финан-

сирование; 

- «развития партнерских отношений между церковными социаль-

ными службами, различными отделами и структурами (включая епар-

хиальные отделы религиозного образования и катехизации, тюремного 

служения, миссионерские службы и др.) и между светскими и церков-

ными социальными службами»108. 

 

Основные направления практической деятельности РПЦ 

 

Прежде всего, РПЦ проводит работу в области защиты мате-

ринства и детства. Для этой цели формируются отделы по защите 

материнства и детства. В их задачу входит оказание помощи всем чле-

нам семьи, которым оказывается: духовная, психологическая, матери-

альная и др. виды помощи.  

- Помощь в чрезвычайных ситуациях, с этой целью РПЦ взаи-

модействует со структурами МЧС. 

- РПЦ оказывает помощь инвалидам и членам их семей в получе-

нии образования. В храмах все чаще создаются условия доступной 

среды с целью обеспечения полноценного участия в богослужениях и 

интеграции в церковную жизнь приходов. 

В рамках РПЦ создаются реабилитационные центры, которые 

базируясь на собственных методиках, оказывают помощь наркозави-

                                                           
107 Там же. 
108 Система социальной и благотворительной деятельности церкви. Основные ха-

рактеристики. Социальное служение Русской Православной Церкви. – [Электронный ре-

сурс]. Мультимедийное учебное пособие. / под ред. прот. В. Хулапа, И.В. Астэр - СПб: 

СПбГИПСР, 2014. http://social-orthodox.info (дата обращения 03.10.2022) 

http://social-orthodox.info/
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симым и другим категориям лиц, которые нуждаются в реабилитаци-

онных мероприятиях. С этой целью РПЦ взаимодействует с государ-

ством и НКО. 

При монастырях и приходах РПЦ создаются братства, общества, 

общины трезвости для оказания помощи и профилактических меро-

приятий по борьбе с алкогольной зависимостью граждан. 

РПЦ создает православные приюты для бездомных, организовы-

вает бесплатное питание в социальных столовых, организуют стацио-

нары для проживания бомжей. 

РПЦ проводит работу по оказанию помощи тяжелобольным 

(создание хосписов, выездных паллиативных бригад) - помощь детям-

сиротам, детям, лишенным попечения взрослых. 

В последнее время, в связи с наплывом беженцев из Украины, по 

причине проведения военной операции по освобождению ЛНР и ДНР 

от терроризма и фашизма, активизировалась работа с мигрантами, без-

работными на общецерковном уровне.  

Активно разрабатываются проекты, направленные на решение 

самых разнообразных проблем помощи заключенными, военнослужа-

щими, молодежи и др.  

Изучив историю становления, основные направления и струк-

туры социальной работы РПЦ, можно констатировать, что современ-

ная социальная деятельность РПЦ представляет социальную деятель-

ность приходов по организации вне богослужебной жизни в приходе, 

которая позволяет развиваться практикам взаимопомощи внутри при-

хода. Ее специфика заключается в адресной помощи различным кате-

гориям нуждающихся (как среди прихожан, так и за церковной огра-

дой), а также создавать условия для общения, труда и отдыха прихо-

жан.  

В последние годы, особенно в связи с военной операцией, прово-

димой на Украине, наводнением в конфессиональной практике РПЦ 

становиться оказание помощи вынужденным переселенцам с Украины. 

В этой связи, публичное освещение благотворительной деятельности 

РПЦ заметно расширилось. Об этом свидетельствует православный 

портал, который освещает благотворительную и социальную деятель-

ность. Данный портал носит название «Милосердие.ru». Он выполняет 

роль координационного центра помощи нуждающимся и требующих 

духовную поддержку, а именно следующим социальным категориям 
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граждан и институтам: детям без родителей, больным, старикам, инва-

лидам, семье, армии, наркоманам и алкоголикам, бездомным и заклю-

чённым.  

Большой акцент в своей деятельности портал делает на привле-

чении добровольцев, информационной открытости и прозрачности, 

что способствует динамике общественного мнения в отношении при-

знания гражданской активности церковных структур и православных 

НКО и дает надежду на ее дальнейшее возрастание. 

Социальная деятельность РПЦ в целом и социальная работа (как 

помощь нуждающимся) в частности не замыкается в рамках позиции 

социального работника, его обязанностей и компетенций: значитель-

ная часть всей церковной социальной деятельности относится к 

уровню выполняемой смежными специалистами и уровню неспециа-

лизированной социальной работы.  

Эффективности конфессиональной социальной работы мешает 

отсутствие достаточного финансирования. В этой связи Россия по объ-

ему финансирования деятельности религиозных организаций, направ-

ленных на решение социальных проблем, занимает двадцать девятое 

место из тридцати шести стран мира.  

К недостаткам в организации социальной работы РПЦ можно от-

нести и слабость развитости информации о социальных проектах в со-

циальных сетях. Практически отсутствует информация об организации 

социальной работы на приходах РПЦ, мало кому известно о проблемах 

профессионализации социальной работы в рамках РПЦ, что в итоге де-

лает даже существующую работу малозаметной.  

Социальная деятельность приходов РПЦ сегодня воспринима-

ется как организация такой вне богослужебной жизни в приходе, кото-

рая позволяет развиваться практикам взаимопомощи внутри самого 

прихода. О ее значимости в обществе как неформальной и неспециали-

зированной помощи, возникающей в церковной практике, говорят за-

рубежные авторы. По их мнению, специфика заключается в проблеме 

концептуализации инициировать направления адресной помощи раз-

личным категориям нуждающихся (как среди прихожан, так и за цер-

ковной оградой), а также в создании условий для общения, труда и от-

дыха прихожан.  
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В «условиях незначительных ресурсов, имеющихся на приходах 

РПЦ (по сравнению с государством, с крупным или средним бизне-

сом), в условиях очень определенных интеллектуальных и духовных 

традиций, таких как признание первичной важности молитвы перед со-

циальной деятельностью или важностью воспитания неравнодушных в 

противовес максимизации объемов розданной помощи, а также в усло-

виях слабой развитости социальных сетей взаимопомощи в стране, со-

циальная деятельность, осуществляемая на приходах РПЦ как нефор-

мальная или непрофессиональная помощь, может оказаться, с одной 

стороны, наиболее востребованной, а с другой – может иметь наимень-

шее сопротивление в рамках сложившейся традиции»109.  

В цель профессионализации церковной социальной деятельности 

«целесообразно учитывать опыт Западной Европы, где процессы мене-

джериализации и профессионализации социальной работы оказались 

сопряжены с рядом рисков, среди которых: ограничение свободы дей-

ствий и видов деятельности, которые может практиковать социальный 

работник»110. 

 

Вопросы для дискуссий и обсуждений 

 

1. Назовите основные этапы становления социальной работы 

РПЦ, дайте определение форм социальных практик в связи с историче-

скими периодами. 

2. Охарактеризуйте основные направления, по которым ве-

дется социальная работа в РПЦ.  

3. Из каких отделов состоит система управления социальным 

служением РПЦ, какие типы церковных социальных учреждений 

включает институт социального служения РПЦ на современном этапе? 

4. Перечислите основные категории получателей социальной 

помощи, которым оказывается помощь в РПЦ? 

5. Перечислите основные принципы социальной работы РПЦ, 

раскройте их содержание, свяжите их содержание с христианской дог-

матикой. 

                                                           
109 Забаев B.В., Орешина Д.А., Пруцкова Е. В. Специфика социальной работы на 

приходах Русской православной церкви: проблема концептуализации // Журнал иссле-

дований социальной политики. 2013. Т. 11. № 3. С. 355. 
110 Там же. 
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Тема 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА В ИСЛАМЕ 

 

3.1. История становления благотворительной деятельности в ис-

ламе. Вероучительные основы 

3.2. Особенности современной социально-каритативной прак-

тики мусульман 

3.3. Виды деятельности социально-каритативной практики му-

сульман 

3.4. Особенности социально-каритативной практики  

 

3.1. История становления благотворительной деятельности 

в исламе. Вероучительные основы 

 

Ислам появился в VII веке, его пророк Мухаммед утвердил, что 

его религия, в первую очередь, направлена на оздоровление жизни в 

обществе, поэтому мусульманин должен служить Богу, пророку и об-

ществу, а главной целью должно быть служение индивиду.  

Фундаментальной основой исламской религии является пять 

столпов веры, один из которых указывает на обязанность исламской 

общины к активной благотворительной деятельности в оказании по-

мощи людям.  

В исламской традиции различается два вида благотворительно-

сти. Первый вид - когда человек творит благотворительность по веле-

нию сердца. Второй вид - обязательная благотворительность, которая 

наказывает каждому последователю мусульманства, имеющему необ-

ходимый минимум дохода - «закят».  

«Закят – юридически регулируемая практика милостыни, кото-

рая исполняет роль налога на отдельные виды имущества и богатства 

мусульманина, является обязательной частью пожертвования своего 

имущества на духовные и благотворительные цели»111.  

Благотворительность в исламе – это не только помощь ма-

лоимущим, но абсолютно все, что человек может совершить на 

благо другим людям.  

                                                           
111 Ларионова Т. П. Благотворительность и милосердие в социальных учениях 

конфессиональных организаций в России (на примере Республики Татарстан) // Ученые 

записки Казанского университета. Т. 153. кн. 5. 2011. С. 154.   
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В Коране говорится: «Сироту не притесняй, просящего не отго-

няй, а о милости твоего Господа возвещай»112.  

Также в Коране говорится о закят аль-фитр – легитимном. 

Этот налог является законным и обязательным, который равен 2,5% от 

личных доходов сверх необходимого: «Те, которые тратят своё имуще-

ство на пути Аллаха и потом то, что истратили, не сопровождают по-

преками и обидой, им - их награда от Господа их, и нет страха над 

ними, и не будут они печальны» 113.  

В начале становления ислама обязательная часть закят аль-

фитр – легитимного «составляла 1/40 часть годового дохода, который 

получал любой человек. Она собиралась специальными людьми. 

Кроме того, бедные нередко получали помощь продуктами или 

едой»114. Чаще всего это происходило во время религиозных праздни-

ков, в которых мусульманин принимал участие. Закят позволял смяг-

чить участь бедных, он имел для мусульман особое значение, заклю-

чавшееся в прощении грехов.  

Благотворительность в исламе делится на четыре ветви.  

Первая – подразумевает оказание безвозмездной помощи людям 

в виде пожертвования, милостыни «садака». Эта традиция «существо-

вала в форме помощи отдельным людям, а также в форме пожертвова-

ний на общественные нужды, к которым в странах ислама относили 

строительство мечетей, школ и больниц»115. Следующая ветвь – обяза-

тельная выплата закята.  

Третья – беспроцентный займ нуждающимся, который делался 

на добровольной основе. Четвёртая ветвь, «вакф», это вечное пожерт-

вование нерасходуемого имущества (недвижимости). Вакф считается 

«наилучшим видом благотворительной деятельности в исламе»116. 

                                                           
112 Коран, 93:9–11. Сура 93 «ад-Духа» (Утро). URL: https://umma.ru/sura-93-ash-

shams-solntse/ (дата обращения: 20.02.2022). 
113 Коран, 2:264 (262). Сура 93 «ад-Духа» (Утро). URL: https://umma.ru/sura-93-ad-

duha-utro (дата обращения: 20.02.2022). 
114 Социальная помощь на Средневековом Востоке. Режим доступа. URL: 

https://studopedia.ru/24_1586_sotsialnaya-pomoshch-na-srednevekovom-vos¬to-ke.html 

(дата обращения: 20.02.2022). 
115 Там же. 
116 Багдасарян А. Четыре вида благотворительности в исламе. URL: http://islam-

review.ru/economy/cetyre-vidablagotvoritelnosti-v-islame (дата обращения: 20.02.2022). 
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Идея благотворительной практики мусульман развивалась под 

воздействием таких религий, как иудаизм и христианство, а также 

благотворительной деятельности, которая была распространена среди 

арабских племён до его появления. Благотворительность в исламе вы-

ражалась и ограничивалась непосредственно практикой распределения 

военной добычи, в то время как пятая доля распределялась не между 

воинами, участвовавших в походе, а между нуждающимися в племени.  

Пророк Мухаммед старался сохранить этот принцип, продолжив 

подобное распределение военной добычи не только для того, чтобы по-

лучить поддержку своего войска, но и для сохранения традиции по-

мощи неимущим, которую арабы унаследовали от своих предков117.   

Это способствовало тому, что в мусульманских странах прочно 

закрепилась традиция оказания помощи бедным людям, а также другие 

формы проявления актов милосердия.  

Религия мусульман настаивает на нивелировании различий 

между богатыми и бедными. Нивелирование заключается в том, что, 

как говорится в Коране, человек оказывающий благотворительность, 

будет уважаемым теми, кому он оказывал помощь, не будет черты, ко-

торая разделяет их друг от друга. Мухамед выступал против нищенства 

и упрекал тех, кто «насыщается, когда его сосед испытывает голод» 118.  

Мухаммед призывал своих последователей заботиться о сиротах 

и бедняках, проявлять сострадание к невольникам. Именно он является 

основателем первого религиозного вакфа, который был учрежден в ин-

тересах нуждающихся мусульман. После Пророка многие сподвиж-

ники начали учреждать свои вакфы. Благодаря этим процессам в пол-

ной мере реализовалась социальная доктрина мусульман.  

Например, «в Османской империи из средств вакфов финансиро-

вались социальное обеспечение, строительство медресе, больниц и по-

стоялых домов. После распада Османской империи и создания Турец-

кой Республики, осуществлялись попытки ликвидировать институт 

                                                           
117 Агапов Е. П. Социальная работа как феномен культуры: автореф. дис. ... д-ра 

филос. наук / Агапов Евгений Петрович. Ростов н/Д., 1999. С. 15–16.  
118 Мчедлов М. П. Милосердие. М.: РНИСиНП, 1996. С. 167.  
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вакфов, но данная попытка оказалась тщетной, так как вакфы высту-

пали как стабилизаторы общества, старались формироваться на здоро-

вых экономических и нравственных основах»119. 

В исламе аналог термина «служение» практически отсутствует. 

Несмотря на это в учении ислама отсутствие данного термина не устра-

няет наличие самого данного феномена в деятельности мечети. Более 

того, «служение» присутствует в самой жизнедеятельности привер-

женцев ислама.  

Долгом каждого мусульманина является помощь братьям по 

вере, которые в ней нуждаются. Связано это, прежде всего, с посылом, 

который исходит от Корана, в суре сказано: «...кто ложью считает ре-

лигию? Это ведь тот, кто прогоняет сироту и не побуждает накормить 

бедного»120.  

С самого начала зарождения исламской религиозной традиции, 

проявление милосердия и сострадания являлось одной из основных со-

ставляющих религиозной практики мусульман. Милосердие и благо-

творительность были средствами спасения, приводящими к искупле-

нию грехов, избеганию наказания; получению награды и места в раю; 

защите от мук и испытаний умершего в могиле в ожидании Судного 

дня. 

В настоящее время социальные практики в исламе рассматрива-

ются «как базовое качество и потребность, коренящаяся в деятельной 

социальной природе человека, которая носит обязательный харак-

тер»121.  

Также на данный момент в исламе особая роль отводится форми-

рованию личности с высокими нравственными идеалами. Сам термин 

«милосердие» в священных текстах ислама встречается неоднократно, 

его значение заключается в безвозмездном служении людям, что для 

любого мусульманина означает исполнение своего долга перед Алла-

хом.  

                                                           
119 Шлыков П. В. Вакфы в социально-политической истории Турции (1923– 2008 

гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шлыков Павел Вячеславович. М., 2010. – 27 с. 
120 Сура 107. Коран, 93:9–11. Сура 93 «ад-Духа» (Утро). URL: 

https://umma.ru/¬sura-93-ad-duha-utro/ (дата обращения: 20.02.2022). 
121 Царенкова Е. А. Диалог по проблеме милосердия двух субкультур – верующих 

и свободомыслящих // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

2013. № 2. С. 17.  
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Понятие «милосердие» в исламской традиции в начале употреб-

лялось в качестве двух значений: милость и милосердие, что представ-

ляло два из многочисленных атрибутов Аллаха, составляющих его 

«два прекрасных имени» (асма'хусна) ар-Рахман, что означает «Мило-

стивый» и ар-Рахим – «Милосердный».  

В этой связи принцип милосердия в настоящее время проявляется 

у мусульман в современной социально-каритативной деятельности, а 

благотворительная активность является одной из важнейших характе-

ристик набожности человека.  

В Коране говорится о предписании мусульманину сопереживать 

и оказывать бескорыстную материальную помощь оказавшемуся в 

трудном положении человеку, тому, кто оказался на пути несчастья: 

рабу, побеждённому, обидчикам, своим должникам и другим.  

Существенную роль в формировании системы благотворитель-

ной помощи в мусульманской среде сыграли религиозные праздники, 

которые сохранили свою значимость и сегодня. Одни из таких празд-

ников является признанный верующими Уразабайрам и Курбан-бай-

рам.  

В течение этого праздника, верующий мусульманин, после завер-

шения поста, должен «отдать духовному лицу фитр, представляющий 

некий дар в материальном или нематериальном виде. В дальнейшем 

часть этого дара разделяется между неимущими членами мусульман-

ского общества»122.  

Во время празднования по случаю свадьбы или рождения ре-

бенка, в мусульманской семье существует традиция выполнить мило-

сердный поступок, который чаще всего выражался в раздачи еды не-

имущим. 

До конца XVIII века благотворительная деятельность российских 

мусульман была непостоянной и носила стихийный характер, так как в 

этот период существовало значительное социально-политическое бес-

правие, мусульманские общины были экономически бессильны, были 

подвержены дискриминационной политики государства. Поэтому мно-

гие общины мусульман вынуждены были самостоятельно поддержи-

вать свои центры и проповедников.  

                                                           
122 Благотворительность как социальный институт гражданского общества / Т. Б. 

Журавлева [и др.] / под ред. Г. В. Мухаметзяновой. - Казань: АСО (КСЮИ), 2008. С.68.  
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В результате реформ императрицы Екатерины II обстановка в 

благотворительной практике мусульман изменилась: мусульманская 

буржуазия со второй половины XVIII столетия начинает формировать 

основательный благотворительный актив, финансирует строительство 

культурных зданий, издание богословской литературы, оказывает ма-

териальную поддержку учащимся, обустраивает места их проживания.  

Развитию благотворительной практики мусульман способство-

вала хорошая прибыль мусульманского купечества. В результате купе-

ческой прибыли мусульман финансирование получали сиротские дома 

для бездомных детей, учреждались новые школы, открывались обще-

народные места кормления и лечебницы для бедных. 

Купцы-мусульмане оказывали финансовую поддержку не только 

лицам, которые нуждались в питании, но и лицам, которые потеряли 

своё имущество при пожаре. Финансовая помощь оказывалась на обу-

чение молодых мусульман в учебных учреждениях Европы, Бухары и 

Каира.  

Таким образом, можно говорить о возникновении благотвори-

тельной практики мусульман с момента зарождения самой религии ис-

лама, с появления главного источника Корана, священного текста му-

сульман. Именно в нем заложена духовная основа ислама, выражаю-

щаяся в обязательных и добровольных призывах Аллаха к милосердию 

и щедрости по отношению к нуждающимся.  

К каритативной деятельности в исламской традиции относятся не 

только отчуждение какого-либо материального блага в пользу нужда-

ющегося, но и «добрый совет, утешение страдающему, благая весть, 

избавление от беспокойства, устранение препятствий с пути, посеще-

ние больных»123.  

Священные тексты теологически обязывают мусульманина к ак-

тивной помощи не только единоверцам, но и всем нуждающимся лю-

дям, приписывают моральный долг правоверного мусульманина ока-

зывать помощь всем обездоленным. Поэтому желание каждого верую-

щего мусульманина получить благоволение Всевышнего, тем самым 

очиститься от грехов и обеспечить поступками себе место в раю, спо-

                                                           
123 Топбаш О. Н. Вакф. Благотворительность. Служение: [пер. с тур. Д. Кадыров]. 

М.: Изд. группа «Сад», 2007. С. 24.  
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собствует развитию благотворительной практики мусульман, обуслов-

ленную разными социальными, политическими, экономическими и ду-

ховными причинами.  

Коранические тексты и высказывания Пророков свидетель-

ствуют о значительной стимуляции в исламе гуманитарной деятельно-

сти, которой придается обрядовый и обязательный характер. Совершая 

добрые дела, мусульманин, прежде всего, совершает акт поклонения 

Господу, чтобы быть ближе к Нему. 

Кроме того, мусульманин знает, что, совершая благие дела, его 

ждет вознаграждение как в своей земной, так и в загробной жизни. Он 

убежден, что милосердие, поможет заслужить ему прощение за свои 

грехи и избежать кары, которая ожидает его в могиле, а также испыта-

ний в час Страшного суда и пламени ада. 

Разработанные в исламе механизмы (закат, вакф, каффара), серь-

езным образом повлияли на жизнь людей: (освобождение рабов, оказа-

ние помощи наиболее уязвимым группам населения, развитие системы 

образования и здравоохранения). 

Поэтому сочетание гуманитарной деятельности и религиозной 

практики мусульман, в настоящее время, выступает гарантом социаль-

ной поддержки и непрерывной притоки притока ресурсов, так как 

часть пожертвований передается структурам гуманитарных организа-

ций, которые работают в основном на добровольных началах. Сочета-

ние гуманитарной деятельности и религиозной практики современных 

мусульман является залогом профессионализма и эффективности их 

социально - каритативной практики.  

 

3.2. Особенности современной социально-каритативной 

практики мусульман 

 

Термин «caritas» в переводе с латинского языка означает любовь, 

привязанность, заботу. Что касается конфессиональной социальной 

практики, то каритативная практика предполагает деятельность 

религиозных организаций в общем смысле социального аспекта ду-

ховного служения, милосердие, диаконию, благотворительность. 

Каритативная деятельность является основополагающей задачей лю-

бой религиозной организации, так как она воплощает активное соци-

ально-полезное «служение миру».  
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Институт каритативной деятельности исторически формировался 

в рамках теологического основания милосердия религиозных органи-

заций, где существующие постулаты и общетеологические принципы 

благоденствия для спасения души заложили фундамент духовной и 

светской каритативной практики на международном уровне. 

К каритативной деятельности в исламской традиции относятся не 

только отчуждение какого-либо материального блага в пользу нужда-

ющегося, но и «добрый совет, утешение страдающему, благая весть, 

избавление от беспокойства, устранение препятствий с пути, посеще-

ние больных»124.  

Социальные функции ислама, их прямое соотношение с нуждами 

и потребностями человека говорят о важности благотворительных ор-

ганизаций современных мусульман РФ, действия которых направлены 

на обнаружение и решение социальных проблем российского сообще-

ства.  

Благотворительные фонды и организации мусульман, имеющие 

глубокий исторический опыт благотворительной деятельности, а 

также наличие духовно-нравственных принципов, берут на себя орга-

низацию поддержки духовного воспитания, укрепление семейных тра-

диций в молодежной среде.  

Мусульманские организации России активно проводят работу по 

социальной поддержке не только в пределах мусульманской общины, 

при этом помощь, которую они оказывают, предоставляется, невзирая 

на национальные и вероисповедные принадлежности граждан.  

Сегодня в России ведут работу более 40 зарегистрированных ис-

ламских благотворительных фондов, созданных при участии мусуль-

ман. Их социальная работа направлена, прежде всего, на оказание по-

мощи детям, которые остались сиротами, уделяется внимание лицам, 

страдающим тяжёлыми заболеваниями, пожилым, инвалидам. 

Большое значение придается волонтерскому молодежному дви-

жению. 

Волонтёрская деятельность мусульман реализует не только раз-

личные благотворительные социальные проекты, но и содействует в 

развитии новых направлений мусульманской благотворительной прак-

тики.  

                                                           
124 Топбаш О. Н. Вакф. Благотворительность. Служение: [пер. с тур. Д. Кадыров] 

М.: Изд. группа «Сад», 2007. С. 24.  
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Активная работа ведётся в пенитенциарных учреждениях, по-

мощь людям, оказавшимся в местах лишения свободы. Связано это с 

религиозным долгом мусульман, так же «кораническим аятом»125: 

«Во истину, Аллах не изменит положения людей, пока они не изме-

нятся внутри себя»126.  

Практически все социальные исламские организации ведут соци-

ально-каритативую деятельность. Наибольшую значимость имеют 

лишь около 10 исламских социальных организаций, которые испол-

няют широкие социальные функции в различных сферах благотвори-

тельной деятельности, направленны на преодоление актуальных про-

блем российского общества.  

Благотворительная практика мусульман осуществляется в следу-

ющих направлениях:  

- формирование национальной идентичности, что касается 

благотворительной практики, то она связана с традиционным укладом, 

и одновременно «позиционирует исламское милосердие как фактор 

межрелигиозной снисходительности. 

В роли основных агентов благотворительности в мусульманских 

учреждениях выступают как крупные официальные институты, такие 

как ДУМ, Союз мусульманских женщин, Российский исламский уни-

верситет, так и отдельные крупные мечети.  

Большая часть существующих официальных мусульманских бла-

готворительных практик направлены на «исламское просвещение и 

распределение материальных средств, о чём свидетельствует под-

держка ифтар-меджлисов, закят аль-фитр, летних мусульманских лаге-

рей для детей»127.  

Большое значение в социальной практике мусульман отводиться 

работе с гражданами, находящимися в местах лишения свободы, 

                                                           
125 Топбаш О. Н. Вакф. Благотворительность. Служение: [пер. с тур. Д. Кадыров] 

М.: Изд. группа «Сад», 2007. С. 24.  
126 Коран, 93:9–11. Сура 93 «ад-Духа» (Утро). URL: https://umma.ru/sura-93-ad-

duha-utro (дата обращения: 20.02.2022). 
127 Кузнецова-Моренко И. Дар и благотворительность в мусульманских измере-

ниях повседневности и официальных практик в Республике Татрстан // Социальная по-

литика в современной России: реформы и повседневность: сб. науч. трудов / Под ред. 

проф. П. В. Романова и проф. Е. Р. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПИГИ, 

2008. С. 57.  
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страдающими от наркотической зависимости, детьми, оставлен-

ными без родительской опеки. 

Главной причиной развития благотворительности мусульман яв-

ляется индивидуальный жизненный опыт её организаторов.  

В документе «Социальная доктрина российских мусульман»128 

говориться о том, что благотворительная деятельность мусульман яв-

ляется традиционным обменом, который способствует укреплению ос-

новоположных догматов веры ислама. Осуществляя свою благотвори-

тельную деятельность, мусульманские деятели используют не только 

современные принципы социальной работы, но основываются на исто-

рико-духовных практиках исламской благотворительности.  

Особенностью благотворительной практики мусульман является 

распределение средств материального значения, а также религиозных 

мероприятий, которые связаны с принятием пищи в праздничные дни 

непосредственно в семьях мусульман, а не в мечетях.  

Несмотря на то, что государство на официальном уровне оказы-

вают содействие мусульманским общинам в их в стремлении развивать 

социально-каритативную деятельность, по факту оно «исключено» из 

социальной заботы, так как помощь чаще всего ограничивается лишь 

словесной поддержкой.  

Такое «стремление» к содействию на официальном государствен-

ном уровне оказывать мусульманским общинам помощь в каритатив-

ной практике, предопределило отношение населения к официальным 

учреждениям социальной помощи, что привело к созданию социаль-

ной сети «маххаля» – сообщества, которое выступает существенным 

социальным капиталом верующих. 

Но его создание было запрещено, что, собственно, явилось при-

чиной недоверия официальным мусульманским учреждениям, а также 

и их деятелям, привело к прекращению роста мусульманских сооб-

ществ.  

Сохранившаяся традиция мусульман во время праздников жерт-

вовать местной мечети деньги остается популярной, дает возможность 

осуществлять социально-каритативную деятельность. 

                                                           
128 Социальная доктрина российских мусульман. URL: http://www.muslim.ru/-

articles/280/8471 (дата обращения: 12.09.2022). 
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Поэтому для мусульманина мечеть является благотворной сре-

дой, в которой он может получить социальную и духовную поддержку.  

Во время празднования различных религиозных праздников в ме-

четях устраивают забой животных (в качестве подношений, чаще всего 

барана), устаивают трапезу, при этом происходит единение семьи и 

народа, причастность к духовной жизни общины.  

Остается устойчивой одна из мусульманских традиций почтение 

старших. Эта традиция является основой мусульманской семьи, пере-

даётся из поколения в поколение.  

С давних времён сохраняется традиция домашних духовных со-

браний – меджлисо. Во время таких духовных собраний, которые 

чаще всего организовывают в сложный для человека период, напри-

мер, по причине серьёзного заболевания или в случае попадания в кри-

зисную ситуацию, ему оказывается, как духовная, так и материальная 

поддержка.  

Собрание меджлисов формирует благотворную среду, поэтому 

оно является одним из видов мусульманских благотворительных прак-

тик.  

В современной каритативной практике мусульман сохранилась 

традиция раздачи садака. Особенно актуальна раздача садака проис-

ходит на меджлисах. Сам процесс раздачи весьма регулирован, так как 

разделяет людей на «достойных» и «недостойных», т. е. практика ока-

зания благотворительной помощи выступает в виде многоразовых дей-

ствий. Опыт благотворительной деятельности родных и близких спо-

собствует распространению этой практики на личностном уровне, так 

как возвышает статус жертвователя.  

Ориентация мусульман на семью в социальной помощи свиде-

тельствует о слабости других социальных сетей, в том числе религиоз-

ных, характеризует тенденцию миновать организационные формы бла-

готворительной деятельности семейными ценностями.  

Идейно-ценностные ориентиры мусульман выступают залогом 

социальной активности. Они выражаются в джамаате (группе), выра-

жаются в правиле «амр билль маъруф» (призыв к одобряемому) и 

«нахьи аниль мункар» (запрет порицаемого).  

В настоящее время выделяют 4 категории религиозных организа-

ций и общин по форме существования:  
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1) официальное духовенство в лице Духовного управления мусуль-

ман (ДУМ) и его областных казыятов и мечетей;  

2) образовательные учреждения (медресе, институты, теологи-

ческие факультеты при государственных университетах и прочие ре-

лигиозные учебные заведения и центры);  

3) общественные организации (например, общественные фонды, 

объединения, ассоциации), зарубежные и местные благотворитель-

ные и гуманитарные организации – различные некоммерческие органи-

зации, имеющие официальный юридический статус согласно законо-

дательству КР, опирающиеся в своей работе на ценности ислама;  

4) неформальные движения, неофициальные общины и их лидеры, 

существующие и действующие на территории России без юридиче-

ского статуса.  

Современное общество мусульман достаточно неоднородно, и их 

социальная активность представлена различными уровнями восприя-

тия. Причинами этого является географическое расположение (до-

лины, предгорья), культурное разнообразие таких народов, как узбеки 

и таджики, их влияние на религию и восприятие ислама. Однако не-

смотря на те или иные различия, на всей территории страны суще-

ствует одна проблема, касающаяся религиозной благотворительности 

– мечети во всех областях сталкиваются с финансовыми проблемами и 

отсутствием постоянных спонсоров, имеют слабую материальную базу 

и слабое управление.  

 

3.3. Виды деятельности социально-каритативной практики 

мусульман 

 

Крупнейшие мусульманские благотворительные фонды дей-

ствуют практически на всей территории нашей страны. Они занима-

ются различными видами деятельности по оказанию социальной по-

мощи гражданам, являющимися приверженцами мусульманской тра-

диции. В мусульманской традиции такая деятельность называется ка-

ритативной практикой, которая включает такие виды деятельности 

как: 

– помощь малоимущим семьям (например, раздача мяса в празд-

ничные дни Курбан-Байрама);  
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– в священный месяц Рамадан проведение благотворительных 

ифтаров; 

– оказание материальной помощи и содействия в обучении 

малоимущим студентам, организация учебно-образовательных кон-

курсов и олимпиад среди учащихся мактабов и медресе;  

– оказание помощи ветеранам и инвалидам (в том числе, участ-

никам Великой Отечественной войны), 

– помощь в организации уборки территорий кладбищ; 

– оказание помощи мусульманским общинам России в строи-

тельстве мечетей и образовательных учреждений, их содержании 

и благоустройстве;  

– проведение мероприятий, направленных на развитие религи-

озного самосознания и просвещения;  

– оказание помощи заключённым, признавшиеся в содеянном, 

потенциально близким к раскаянию, а также вставшим на путь исправ-

ления;  

– организация питания и помощь продуктовыми наборами 

нуждающимся и обездоленным, в том числе за счёт средств, передан-

ных в качестве Фидья-садака и Нязир.  

В исламской благотворительной практике большое значение уде-

ляется созданию национальных благотворительных фондов. Одним из 

крупных благотворительных фондов является «Ярдэм», который во-

площает в жизнь намеченные социальные программы в «отношении 

незащищённых слоев населения: малоимущих, многодетных семьей, 

студентов, приехавших учиться в религиозные и светские учебные за-

ведения, детей-инвалидов»129, престарелых и других социально неза-

щищенных лиц, в независимости от их национальной принадлежности 

и вероисповедания.  

Фонд «Ярдэм», в основном, проводит свою деятельность в трёх 

направлениях, которые осуществляют 3 структурных подразделения. 

Первый – «единственный в России мусульманский учебно-реаби-

литационный центр для слепых и людей с небольшим остатком зре-

ния»130, который называется «Сулейман».  

                                                           
129 Лилия Салахутдинова была избрана секретарем попечительского совета фонда 

«Ярдам». URL: http:info-islam.ru (дата обращения: 15.09.2022). 
130 Лилия Салахутдинова была избрана секретарем попечительского совета фонда 

«Ярдам». URL: http:info-islam.ru (дата обращения: 15.09.2022). 
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Второй – «издательский центр для слепых «Нур» тоже является 

единственным местом в России, где выпускается исламская литература 

для слепых по системе Луи Брайля, а также исламские аудиокниги»131.  

Третьим «центром социальной помощи»132 является «Икрам», 

специализирующийся на поддержке малоимущих, «для которых центр 

приобретает дома, питание, одежду, предметы первой необходимо-

сти»133.  

Благотворительный фонд «Мял» представляет инновационный 

мусульманский благотворительный фонд, который расширил практику 

оказания социальной и материальной помощи нуждающимся, затраги-

вая широкую сферу актуальных проблем российского общества. Свою 

деятельность он строит в соответствии с новейшими технологиями в 

сфере оказания благотворительной помощи, что в значительной сте-

пени позволило ему расширить сферу влияния по сравнению с началом 

XXI века, при этом оставаться верным своим религиозным и традици-

онным традициям.  

Что касается Владимирской области, в которой «этноконфессио-

нальная ситуация соответствует общероссийским характеристикам и 

тенденциям»134, то на сегодняшний день, по данным сайта Управления 

Министерства юстиции по Владимирской области, «самым крупным 

по числу последователей является филиал Центрального духовного 

управления мусульман России (ЦДУМР) - Владимирский Мухтасибат, 

представляющий региональное отделение мусульман, который, кроме 

каритативных направлений, имеет свой действующий благотворитель-

ный фонд, в задачи которого входит формирование «благотворитель-

ной» догмы у населения»135.  

Духовные представители Владимирского Мухтасибата активно 

ведут сотрудничество с областным УФСИН по оказанию духовной по-

мощи осужденным, снабжают их правоверной литературой.  

                                                           
131 Там же. 
132 Там же. 
133 Там же. 
134 Аринин Е. И. Религия и религиозность во Владимирском регионе. Владимир: 

Изд-во Владим. гос. ун-та, 2013. Т. 1. С. 52–56. 
135 Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях. URL: 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (дата обращения: 15.09.2022). 
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Каритативная практика областного Мухтасибата неразрывно свя-

зана с реализацией духовно-государственного партнерства в таких 

сферах, как благотворительность, духовное воспитание, религиозно-

культурное просвещение, помощь неимущим и нуждающимся. Му-

сульманские общины Владимирской области помогают детям-сиро-

там, проживающим не только в области, но и сирийским и донбасским 

детям войны, осуществляя механизм реализации духовно-государ-

ственного и межконфессионального партнерства, которое может осу-

ществляться в различных направлениях.  

Мухтасибат Владимирской области проводит в рамках карита-

тивной практики большую работу по развитию института семьи, мате-

ринства и детства, осуществляет профилактику бытового насилия, ока-

зывает материальную поддержку многодетным и малоимущем семьям, 

проводит работу по сохранению и развитию традиционных ценностей, 

моральных норм, духовной и материальной поддержке ближним.  

Также в рамках каритативной практики владимирские мусуль-

мане ведут культурно-просветительское образование. Такое образова-

ние функционирует в качестве различных религиозных проектов на 

базе воскресных школ. Большая работа ведется в направлении урегу-

лирования острых вооруженных и невооруженных противоречий. В за-

дачи социальной поддержки мусульман входит предоставление вре-

менного жилья беженцам и вынужденным переселенцам из ДНР и дру-

гих регионов, работа по пропаганде соблюдения здорового образа 

жизни, инвестирование гуманитарной помощи, осуществление меж-

конфессионального взаимодействия, волонтерство.  

Также к видам каритативной практики мусульман можно отнести 

участие в региональных, межрегиональных, всероссийских, междуна-

родных благотворительных организациях. Среди крупнейших благо-

творительных фондов помощи мусульманам, можно выделить благо-

творительный фонд «Солидарность» (г. Москва), «Садака», «Закят», 

духовное управление мусульман (ДУМ) европейской части России, 

Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм», который 

включает в себя учебно-реабилитационный и издательский центры для 

слепых, центр благотворительной помощи незащищенным слоям насе-

ления и др.  
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3.4. Особенности социально-каритативной практики  

 

В связи с экономическими потенциалами регионов работа боль-

шинства мусульманских фондов Российской Федерации сосредото-

чена в центральных регионах, такими как Москва и Казань. Что каса-

ется бедных стран, то там чаще всего мусульманские общины сами ста-

новятся объектами гуманитарной помощи международных фондов, 

например, «Islamic Relief». На территории Российской Федерации су-

ществует около 10 мусульманских религиозных фондов, которые 

имеют широкий масштаб и виды деятельности, охватывающие не-

сколько социальных направлений.  

Территориальное распределение центров по благотворительной 

деятельности у мусульман неоднородно. При этом им удается вести ак-

тивную практику социального служения, выступать активными субъ-

ектами, которые реализуют государственную программу социальной 

политики РФ. В свою очередь, благотворительность мусульман нахо-

дится под защитой и опекой государства. Главным законодательным 

сборником в исламе является Шариат, который юридически закрепляет 

участие верующих мусульман в благотворительной практике, он же 

утвердил религиозный налог.  

Из сорока существующих исламских благотворительных органи-

заций, функционирующих на территории РФ, только десять охваты-

вают практически все направления современной социальной работы. 

Самым большим количеством собранных денежных средств, предна-

значенных на благотворительность, является исламский фонд «Закят», 

который действует не только на территории РФ. 

Характерной чертой мусульманской социальной работы является 

ее анонимность и профессионализация. Социальная работа российских 

мусульман дает возможность нуждающимся в помощи людям ощутить 

общинную сопричастность, «оберегает» их от ощущения беспокойства 

и одиночества. В современных условиях благотворительная деятель-

ность мусульманских институтов слабо институционализирована. 

Также к ее особенностям можно отнести вовлечение большого числа 

прихожан в сам процесс социальной работы, так как она сама по себе 

выступает, как часть жизненного пути ее актёров (имамов, обществен-

ных деятелей).  
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Формирующиеся практики мусульманской благотворительности 

в рамках религиозных учреждений инновационны, поскольку были 

инициированы на основе почти полного отсутствия публичной мусуль-

манской благотворительности. 

Благотворительность, осуществляемая с привлечением мусуль-

манской риторики и символики, выступает частью конструирования 

религиозной идентичности, она разнообразна по направлениям и сфе-

рам деятельности и «по мотивам, включающим в себя множество цен-

ностей и верований, которые отражают трансформирующиеся лики ре-

лигиозной идентичности»136.  

Поддержание народных традиций и укрепление семейной иден-

тичности, в частности милостыня, выступает мотивом благотворитель-

ных практик мусульман. Также среди населения мотивом участия в 

благотворительности является магический обряд для осуществления 

желания собственного духовного очищения.  

Анализируя финансовые документы комитета по сбору зякята 

можно отметить непопулярность религиозного налога, который высту-

пает в исламе одним из пяти столпов.  

Самой популярной и укоренившейся в исламской традиции фор-

мой мусульманской благотворительности является садака. Она высту-

пает одновременно индивидуальным «смысловым универсумом» и 

важной частью ассоциирования с этнической и семейной общностями, 

поддерживается комплексом исламских ритуалов. 

В республиках РФ, в которых ислам является коренной религией, 

благотворительность существует на уровне официального дискурса, 

проявляется лишь в выступлениях республиканских лидеров, которые 

подчеркивают, что исламская благотворительность является одним из 

факторов межрелигиозной толерантности.  

Следует отметить, что сотрудничество с государственными 

структурами, например, с ДУМ, по вопросам политики социального 

служения в среде мусульман считается безосновательным, так как она 

больше развита именно на частном уровне, поэтому благотворитель-

ность, по их мнению, никак не может регулироваться государством.  

                                                           
136 Социальная политика в современной России: реформы и повседневность: мо-

нография / под ред. П. В. Романова, Р. Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, 2008. 456 с. 
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Работа наиболее крупных исламских благотворительных фондов 

в РФ ведется достаточно активно и не ограничивается по конфессио-

нальному признаку.  

Муфтии и имамы всегда готовы к сотрудничеству с представите-

лями других религий по вопросам социально-каритативной активно-

сти. Об этом свидетельствует факт того, что муфтии принимают актив-

ное участие во всех проводимых ежегодных конференциях, посвящен-

ных тематике «Благотворительность в России», на которых обсужда-

ются проблемы, выявляются основные направления межрелигиозного 

сотрудничества в политике социальной помощи.  

В вопросах социального служения представители ислама, чаще 

всего, сотрудничают с представителями православной традиции. Госу-

дарство старается не вмешиваться в политику религиозных организа-

ций, в частности, в вопросы социально-каритативной деятельности ис-

лама, точно так же и сами исламские организации не вмешиваются в 

социальную государственную политику. Данный факт подтверждается 

отсутствием документов, указывающих на сотрудничество государ-

ственных структур и религиозных организаций в данной сфере. 

Несмотря на то, что государственный и конфессиональные ин-

ституты в социальной работе имеют одну цель – общественное благо 

граждан, взаимодействие в данном вопросе между ними ограничено, 

либо совсем отсутствует.  

 

Вопросы для дискуссий и обсуждений 

 

1. Перечислите религиозные праздники мусульман, которые со-

хранили свою значимость на современном этапе и связаны с оказанием 

социальной помощи. 

2. Перечислите виды благотворительности в исламе в контексте 

вероучения. 

3. Расскажите об особенностях современной социально-карита-

тивной практики мусульман. 

4. Какие направления благотворительной практики мусульман 

Вы знаете? 

5. В чем, по вашему мнению, заключается ограниченное взаимо-

действие ислама с государственными и конфессиональными институ-

тами в вопросе об общественном благе граждан?  
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Тема 4. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В РАМКАХ КАТОЛИЧЕСКИХ 

ЦЕРКВЕЙ 

 

4.1. Теологическое обоснование, ключевые принципы социаль-

ной доктрины католицизма 

4.2. Благотворительные традиции католического монашества  

4.3. Социальная деятельность всемирной католической организа-

ции «Каритас» 

4.4. Организация социальной деятельности отделений «Каритас» 

Владимирских и Нижегородских католиков 

 

4.1. Теологическое обоснование, ключевые принципы социальной 

доктрины католицизма 

 

Социальная работа католиков зиждиться на соответствующих 

теологических обоснованиях общехристианских принципов и католи-

ческих постулатов. Смысл социального служения католиков заключа-

ется в совершении «различного рода добрых дел в пользу неимущих, 

нищих, страдающих, связывая свою спасительную миссию с концеп-

цией спасения, в которой отмечается что «Всеобщность и целостность 

спасения, дарованного нам в Иисусе Христе, делают неразрывной 

связь между отношениями, в которые человек призван вступить с Бо-

гом, и ответственностью перед ближним в конкретных исторических 

ситуациях, исходя из того, что человек является образом Божиим, от 

которого человек получил от Бога достоинство, а также отношение к 

общению»137. 

В социальной энциклике «Rerum novarum» («О новых вещах»),  

обнародованной в 1891 году, «роль католической церкви заключалась 

в исполнении трех основных функций: учителя, воспитателя и ми-

лосердного благотворителя, несущего любовь к ближнему в теорети-

ческом и практическом аспектах»138.  

                                                           
137 Нечипорова Е. В. Основные идеи и практики милосердно-благотворительной 

деятельности христианских церквей: компаративный анализ: автореф. дис. … канд. фи-

лос. наук / Нечипорова Елена Васильевна. Ростов-н/Д., 2010. – 26 с. 

http://dslib.net›filosofia-religii/osnovn.(дата обращения 22.09.2022).  

138 Там же. 

http://www.dslib.net/filosofia-religii/osnovnye-idei-i-praktiki-miloserdno-blagotvoritelnoj-dejatelnosti-hristianskih.html
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Сформулированные в энциклике функции нашли дальнейшее 

развитие в социальной доктрине современного католицизма, в котором 

милосердно-благотворительные деяния подразделяются на два 

направления – материального и духовного характера.  

Дела милосердия для тела предполагают такие виды деяния, как: 

накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, принять 

странника в свой дом, навестить больного, посетить заключенного, 

похоронить умершего.  

Деяния для души дополняют семь дел милосердия: обратить 

грешника, научить непосвященного, дать добрый совет сомневающе-

муся, утешить скорбящего, терпеливо переносить тяготы, прощать 

от всего сердца обиды, молиться за живых и усопших.139.  

Социально-каритативная работа католиков своими корнями ухо-

дит в католическое учение о благотворительности и милосердии, в уче-

ние о исцелении «добрыми делами», которые связаны с проявлением 

милосердия и сострадания к страждущим, нуждающимся в материаль-

ной и духовной поддержке, заложенной в религиозном опыте140. 

Теологическое обоснование милосердного служения католиков 

присутствует и в современной католической Церкви. В официальных 

документах католической церкви говорится о необходимости продол-

жения традиционных форм помощи – «алчущим, жаждущим, нагим, 

нуждающимся в приюте и ночлеге, находящимся в больнице и тем-

нице»141. 

Важным направлением и особенностью социального служения 

католиков являлось «создание организационных и материальных усло-

вий для благотворительности. По церковным канонам католиков доход 

от церковной десятины делился на четыре части: одна шла епископу, 

другая приходскому священнику, третья на постройку церквей, четвер-

тая – на призрение бедных. Это установление, как правило, соблюда-

лось в первые столетия. Четвертая часть церковной десятины – по тем 

                                                           
139 Нечипарова Е.В. Милосердно-благотворительная деятельность католической 

церкви. .//Гуманитарные и социальные науки, Южный федеральный университет.№5, 

2009. С.48-56.  
140 Надеева М. И., Надеева Д. Б. Милосердие и благотворительность в зеркале ми-

ровых религий. Казань: КНИТУ, 2017. – 216 с. 
141 Там же. 
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временам деньги немалые - шла на кормление нищих и призрение бед-

ных. Католическая церковь (в отличие, например, от протестантизма) 

даже идеализировала бедность и нищенство»142.  

Большое внимание теологическому обоснованию милосердного 

служения уделяется и в современной католической церкви, где осно-

вами милосердия сочетается спасением «добрыми делами», связан-

ными с проявлением милосердия и сострадания к нищим, обездолен-

ным, нуждающимся в материальной и духовной поддержке.143.  

После разделения христианства на западное и восточное, которое 

произошло в 1054 году, опыт милосердной и благотворительной прак-

тики католиков на Западе получил название каритативная деятель-

ность.  

Делами милосердия и благотворительности в католицизме стали 

заниматься приходы, монастыри, монашеские ордена, благотвори-

тельные центры, разветвленная сеть различных организаций мирян. В 

основу общественного блага лег принцип социальной справедливости, 

который заключается в том, что, по мнению католиков, благо не яв-

ляется конечной целью, каковой является Бог, а общее благо – это сред-

ство приближения к нему. 

 

 

4.2. Благотворительные традиции католического монашества 

 

С самого начала своего становления католическая церковь созда-

вала как материальные, так и теологические основания для благотво-

рительной деятельности. 

Уже в 1537 году в Гранаде был создан благотворительный Орден 

госпиталитов св. Иоанна Божьего, который получил название «бо-

нифратры». Бонифратры имели высокий уровень профессиональной 

медицинской подготовки, что позволяло им оказывать не только мате-

риальную и духовную поддержку, но и врачевать. Особенную тради-

цию у бонифратров имело траволечение. 
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2009. С.48-56.  



91 

В XIII в. католиками в Испании был создан Орден мерседариев, 

который выкупал христиан из мусульманского плена. Мерседариям 

удалось спасти более «70 тысяч человек, пребывавших в неволе. Впо-

следствии, когда этот вид деятельности утратил свою актуальность, 

мерседарии стали работать в госпиталях и тюрьмах. А женская ветвь 

ордена ныне осуществляет разнообразную каритативную деятель-

ность, в том числе в лепрозориях»144. 

В XIV в. в Германии католиками был создан Орден целлитов 

(или алексиан). В задачу ордена входило: оказание помощи бедным, 

погребение умерших, прежде всего от чумы и других эпидемий. Свою 

деятельность по социальному служению алексиане продолжают до 

настоящего времени, основное направление «работа в больницах и 

приютах, а также уход за кладбищами»145. 

Орден францисканцев — это также католическая организация, 

которая в основном занимается предоставлением бесплатного питания 

бездомным, помощь сиротам, инвалидам и др. – во францисканских 

храмах зародилась традиция собирать пожертвования для нуждаю-

щихся, получившая название «Хлеб св. Антония».  

В 1584 г. в Риме Камиллом де Леллисом был создан Ордена регу-

лярных клириков – служителей больных с инфекционными заболева-

ниями, которые «ухаживали за пострадавшими от эпидемий и за теми, 

кто получил ранения на полях сражений, при этом монахи нередко 

сами погибали от заразных болезней. На их черном одежде был изоб-

ражен красный крест, что, собственно, породило идею создания об-ва 

«Красного Креста»146.  

В 1946 г. начинает свою деятельность конгрегация миссионерок 

Божественной любви, которые оказывают помощь больным СПИДом 

и прокаженным, детям-сиротам и одиноким старикам, людям, постра-

давшим от стихийных бедствий (например, после землетрясения в 

Спитаке 988 г.)147.  

В 1976 г. была создана организация «Каритас св. Антония», ос-

новное направление которой - помощь вынужденным переселенцам.  
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Сегодня социальное служение в разных направлениях проводят 

женские социальные организации. Среди них: «францисканки - мисси-

онерки Девы Марии (численностью более 6500 монахинь), елизаве-

тинки, францисканки – госпиталитки Непорочного Зачатия (созданная 

в XIX в. конгрегация, специально созданная «для работы в больницах 

и милосердной помощи наиболее нуждающимся»), францисканки Се-

мейства Девы Марии (основанная в 1857 г. в Санкт-Петербурге свя-

щенником З. Фелиньским для опеки сирот, детей из бедных семей, 

больных и стариков, ныне насчитывает более тысячи монахинь), фран-

цисканки – служительницы Креста, опекающие слепых и слабовидя-

щих в польском местечке Ляски (около Варшавы)»148. 

Специфика монашеских институтов и их деятельность, непосред-

ственным образом отражается в их социальных организаций: «Служи-

тели Божия Милосердия, Госпиталиты Святого Духа, Госпитальные 

францисканки, Францисканки – сестры страдающих, Миссионеры – 

служители бедных, Сестры социальной опеки под покровительством 

св. Антония (с красноречивым латинским сокращением SOS), Служи-

тельницы бедных, Конгрегация малой миссии для глухонемых, Свя-

щенники Милосердия Божия»149. 

Отличительной чертой монашеской благотворительности като-

ликов является ее доступность для всех регионов, даже таких, где в 

миссионерских монашеских институтах отсутствуют и нет «постоян-

ных иерархических структур Католической Церкви»150. 

   С 1988 года католические монахини появляются в России, от-

крывая социальные учреждения для детей, имеющих нарушения здо-

ровья, например, психические и другие заболевания. Их число в насто-

ящее время «превысило численность более 5000 членов, которые несут 

социальное служение в более чем 120 странах мира»151.  

Одним из наиболее известных католических орденов, прославив-

шихся своей каритативной деятельностью во всем мире, является 

«Мальтийский орден (Орден иоаннитов), до сих пор повсеместно ока-

зывающий помощь больным, жертвам военных действий и стихийных 
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бедствий. Под его руководством действуют больницы, дома престаре-

лых и инвалидов, лепрозории в Африке и Южной Америке, центры ле-

чения диабета, Международный банк крови.  

В 1994 г. была создана Чрезвычайная служба помощи Мальтий-

ского ордена. С 1993 г. орден оказывал большую помощь России, 

«сотни тонн гуманитарных грузов (медикаменты, медицинское обору-

дование, детское питание, продукты, одежда и т. д.) были доставлены 

нуждающимся жителям российских городов. 

 Мальтийский орден обладает международным суверенитетом 

(имея дипломатические отношения с 93 государствами), а большую 

часть его членов составляют миряне»152. 

Следует отметить, что вся социальная деятельность католиче-

ского монашества имеет каритативную направленность, т. е. является 

приоритетной в социальной работе религиозных организаций католи-

ков, направлена на оказание помощи «больным, бедным и обездолен-

ным».153 

 

4.3. Социальная деятельность католической организации 

«Каритас» 

 

«Каритас» — это одна из католических организаций, которая 

представляет «слаженную систему взаимодействия и взаимопомощи 

национальных организаций. «Каритас» (лат. caritas — «милосердие», 

«жертвенная любовь») - название 165 национальных католических бла-

готворительных организаций, действующих в 198 странах и регионах 

мира и объединённых в международную конфедерацию «Caritas 

Internationalis». Ее основная задача заключается «в практической реа-

лизации социального служения и гуманитарной помощи в рамках ка-

толических организаций».154 

Основным ее направлением является миссионерская деятель-

ность, заключающаяся в благотворительной деятельности. 
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Первый епархиальный координационный центр «Каритас» был 

создан в 1897 г. в Германии, его создателем был Верман.  

В 1991 году «Каритас» официально начала свою религиозную и 

социально-пастырскую деятельность в России, сегодня это самая раз-

ветвлённая международная католическая благотворительная организа-

ция, сотрудниками которой являются добровольцы, которые помогают 

людям в кризисных ситуациях и несчастных случаях. 

Первые российские организации «Каритас» начали функциони-

ровать в Москве и Новосибирске зимой 1990/91 годов. В конце 1991 

года продолжили организовываться благотворительные учреждения 

«Каритас» в европейской и азиатской части России. Их деятельность 

на первых порах заключалась «в организации самостоятельной благо-

творительной деятельности, создании собственных благотворитель-

ных программ, поиске собственной материальной базы»155. 

Если в самом начале становления российские представительства 

«Каритас», открывались исключительно в крупных городах Росси, за-

нимались только распределением гуманитарной помощи, присланной 

из европейских стран, в съемных помещениях, из-за отсутствия финан-

сирования, то сейчас построено много учреждений, больниц и приютов 

за счет как иностранных, так и российских благотворителей. 

За короткое время (1992–1995 годы) в России была целостная 

структура «Каритас» с четкой системой управления, имеющая слож-

ную и разветвленную систему, представленную региональными като-

лическими отделениями, что говорит о хорошо разработанных целях и 

задачах: защита интересов, идеологии в миссионерском направлении 

католиков, расширять благотворительную миссию. 

В пропаганде современной социальной работы католиков боль-

шую роль играет социальная реклама и информирование о деятельно-

сти организации «Каритас», что способствует ее эффективности во 

всем мире. Практически каждый приход Католической Церкви (в неза-

висимости от места нахождения) тем или иным способом связан с дея-

тельностью «Каритас». 
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На любом католическом приходе пропагандируется информация 

о проектах «Каритас», ее можно увидеть в рекламных брошюрах, где 

указываются номера счетов для пожертвования. Здесь же представля-

ется отчет о средствах, которые были израсходованы на благотвори-

тельные акции. Реклама «Каритас» встречается на вокзалах, в аэропор-

тах, больницах, службах социального обеспечения и т. д.  

Маркетинговой политикой по представлению социальных услуг 

населению, занимается католическая организация «Каритас Интерна-

ционалис». Как правило, она выполняет конкретную социальную про-

грамму, комплекс услуг или направление деятельности, рассчитанную, 

адресована на конкретного получателя социальной услуги (онкологи-

ческим больным, наркозависимым и другим категориям).  

Вся информационная работа «Каритас» направлена на конкрет-

ного участника социального служения. Она может быть адресована как 

потенциальному потребителю (нуждающимся в помощи гражданам), 

так и непосредственно поставщикам (персоналу, осуществляющему 

помощь), а также благотворителям, волонтерам, жертвователям. 

Для эффективности социальной работы организации «Каритас» 

используют социальную рекламу, так как к ней граждане относятся бо-

лее доверительно, поэтому она используется и для привлечения денеж-

ных средств в организацию. 

Для рекламы социальной деятельности «Каритас» используются 

информационные статьи, газеты, журналы, радио- и телевизионные 

программы, имидж «Каритас», фандрайзинг. 

Фандрайзинг — это «процесс привлечения денежных средств и 

иных ресурсов организацией (преимущественно некоммерческой) с це-

лью реализации как определённого социального проекта, так и серии 

проектов, объединенных одной общей идеей или же «вектором движе-

ния». Средства могут поступать от частных лиц, коммерческих орга-

низаций, фондов, правительственных организаций»156. 
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4.4. Организация социальной деятельности в католических  

центрах «Каритас Санкт-Петербург», приходе Святого Розария 

Пречистой Девы Марии в городе Владимире, Нижнем Новгороде 

 

Католическая благотворительность в России берет свое начало с 

организации католических общин и приходов, т. е. с XVII века. Первые 

католические приходы открывали свои школы и вели благотворитель-

ную работу на территории свои приходов. В 1690 году, например, в 

Москве в приходе «Святых Петра и Павла» был открыт приют и бла-

готворительное учреждение «Братство Милосердия». Примером для 

благотворительной деятельности стал католический приход в Санкт-

Петербурге. Во времена правления Екатерины II был открыт приход 

церкви Св. Екатерины, который получил юридический статус, владел 

собственностью, и имел собственное самоуправление. В последствии 

благотворительное общество, созданное на базе этого прихода, стало 

носить имя «Каритас». 

В настоящее время это благотворительное общество носит назва-

ние «Католический благотворительный центр «Каритас Санкт-Петер-

бург». С 1991 года при активном содействии немецкого священника о. 

Хартмута Кани, центр вошел в состав Епархиальной Каритас Европей-

ской части России и Федеральной организации «Каритас России». Его 

работа основана Католической Церковью, мерилом поведения служат 

принципы и ценности Евангелия, которым учит и по которым живет 

Католическая Церковь. 

Целью организации «Каритас» является распространение мило-

сердия и справедливости там, где они нужнее всего. 

История «Каритас» Петербурга, как и любая другая история, со-

стоит из определенных временных рамок. На первом этапе после осно-

вания в 1993 году ее деятельность ограничивалась раздачей гуманитар-

ной помощи широким слоям населения. Позднее были организованы 

центры вещевой и медицинской помощи, благотворительная столовая, 

пункт питания бездомных, а также созданы административные струк-

туры для управления организацией.  

В последнее время деятельность «Каритас» становится все более 

дифференцированной и многосторонней, не ограничивается лишь ма-

териальной поддержкой извне, но направлена на то, чтобы привести 

человека к максимально возможной для него степени самостоятельности. 
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В настоящий момент «Каритас» имеет 21благотворительный про-

ект. Согласно этим проектам «Каритас» проводит консультирования 

для всех категорий населения, предоставляет информацию и оказывает 

содействие в решении разносторонних проблем: материальных, психо-

логических, социально-правовых, а также проблем, связанных с воспи-

танием детей, отношениями с окружающими людьми и т. д. 

Так же центр проводит информационную работу в отношении 

других имеющихся в городе учреждениях и программах по оказанию 

помощи нуждающимся в ней: - взрослых инвалидов-опорников, роди-

телей детей-инвалидов, родителей наркозависимых молодых людей, и 

многодетных семей. 

Центр оказывает помощь в социализации и интеграции взрослых 

инвалидов-опорников и душевнобольных, детей-инвалидов, детям из 

детских домов Ленинградской области, бездомным и бывшим заклю-

ченным; например, предоставление возможности принимать участие в 

общественной жизни. 

Центр проводит работу по оказанию помощи в обучении навыкам 

самообслуживания, налаживании взаимоотношений с родственни-

ками. Помогает сохранять и развивать индивидуальные физические и 

умственные, а также психические способности душевнобольным, де-

тям с диагнозом «олигофрения в степени дебильности», которые нахо-

дятся на проживании в детских домах Ленинградской области. Оказы-

вают помощь пожилым людям в развитии их самостоятельности. 

В настоящее время число участников центра «Каритас Санкт-Пе-

тербург» насчитывает более 200 добровольцев, среди них врачи, учи-

теля, студенты, прихожане католических и православных приходов. 

Программой социальной поддержки католиков охвачены различ-

ные социально-незащищенные слои населения Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области. Среди них: дети-сироты, инвалиды, лица 

БОМЖ, малоимущие граждане, одинокие старики, мигранты, больные 

СПИДом, наркозависимые, заключенные и пр. 

Основная цель проекта заключается в социальной защите и мо-

ральной поддержке беднейших слоев населения. Нуждающиеся в по-

мощи получают консультирование, более 20 000 малоимущим жителей 

Санкт-Петербурга получают продовольственную, вещевую, медика-

ментозную помощь. Они имеют возможность бесплатного консульти-
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рования юриста, психолога, адвоката, получают помощь в трудо-

устройстве. Средства, выделяемые спонсорами, очень ограничены, по-

этому помочь всем нуждающимся не всегда удается. 

В рамках программы «Службы реабилитации инвалидов» 

организован патронаж инвалидов, создана диспетчерская и прачечная 

службы, где работают сами инвалиды, организуются поездки в театр, 

церкви, музеи и пр. Оказываются транспортные услуги по доставке ин-

валидов в больницы и пр. Программа охватывает более 200 инвалидов, 

не имеющих возможность передвигаться, им помогают 18 доброволь-

цев. 

Программа «Система помощи семьям наркозависимых и ВИЧ-

инфицированных» адресована группам взаимопомощи для родителей, 

оказывает материальную и духовную поддержку более 50 семьям, где 

есть дети-наркоманы и 45 семьям ВИЧ-инфицированных. 

Программа «Работа в интернатах области» -предназначена для 

реализации прав ребёнка на достаточное питание, отдых, образование, 

расширение круга общения детей-сирот, организацию летнего оздоро-

вительного отдыха детей, обеспечение детей гуманитарной одеждой и 

обувью, организацию экскурсий, походов, праздников. Программа 

охватывает 10 детских домов Ленинградской области, где проживает в 

общей сложности более 1000 детей. 

Программа «Опека молодых инвалидов с нарушением в разви-

тии» предоставляет молодым инвалидам найти достойное место в об-

ществе, получить моральную поддержку родителям, детям с ограни-

ченными возможностями предоставляется возможность общения и об-

мена мнениями. Для них организуется ежедневная реабилитационная 

«площадки» для встреч и праздников. Программа помогает семьям, 

детьми с умственной отсталостью. 

Программа «Патронаж в тюрьмах» направлена на улучшение 

условий проживания в заключения осужденных граждан, улучшение 

морального состояния заключенных: «Оказывается помощь в налажи-

вании контакта с родственниками, улучшаются условия пребывания 

подростков в следственных изоляторах»157, для которых организуются 

                                                           
157 Устиненко В.Б. Социальное служение религиозных организаций в контексте 

социальной политики современной России: на примере Санкт-Петербурга: дис. канди-

дат философских наук. М., 2008. 160с. https://dissercat.com›content/sotsialnoe-s.(дата об-

ращения 22.09.2022) 

https://www.dissercat.com/content/sotsialnoe-sluzhenie-religioznykh-organizatsii-v-kontekste-sotsialnoi-politiki-sovremennoi-r
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школы в следственном изоляторе. Данной программой охватываются 

заключенные женщины, которые имеют заболевания туберкулезом и 

СПИДом, а также несовершеннолетние. 

В результате Программы "Социальная и правовая поддержка ми-

грантов" были созданы необходимые условия для физической и психо-

логической реабилитации и социальной адаптации мигрантов. Такую 

помощь получили свыше 1000 мигрантам в год. 

В рамках программы "Помощь душевнобольным" организуется 

горячее питание для лиц, страдающих психическими заболеваниям. 

Целью проекта: «Служба социальной поддержки детей   много-

детных семьей», является оказание помощи детям из многодетных се-

мей. Им предоставляется возможность получения бесплатного допол-

нительного образования, улучшения социально-бытовых условий Про-

граммой было охвачено более 40 многодетных семей. 

Целью проекта "Патронаж инвалидов-опорников" является улуч-

шение социальных и материально-бытовых условий жизни инвалидов, 

а также трудоустройство студентов. 

"Католический благотворительный центр "Каритас Санкт-Петер-

бург" ведет активную работу с лицами БОМЖ. Осуществляя проект 

"Учреждение помощи бездомным", горячую пищу ежедневно получает 

данная категория людей, производится раздача одежды, обуви, оказы-

вается помощь в приобретении билетов для проезда домой, предостав-

ляется юридическая помощь, консультации, оплачивается жилье и ле-

чение. 

Адресную помощь в рамках программы помощи "безнадзорным" 

детям, получают беспризорные дети г. Санкт-Петербурга. К данной ка-

тегории относят детей, родители которых не занимаются их воспита-

нием, жестоко относятся к ним, применяют против них насилие. В ре-

зультате сложившейся ситуации такие дети вынуждены искать пропи-

тание на улице, занимаясь воровством и попрошайничеством. Для них 

организовано ежедневное горячее питание, занятия ручным трудом, 

функционируют различные культурные программы, направленные на 

их умственное и физическое развитие. 

В Католическом приходе св. Николая г. Луга, функционирует 

программа "Каритас Луга", адресованная детям. Для них организовано 
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ежедневное горячее питание, летний отдых, занятия в театральной сту-

дии. Добровольцами, которые осуществляют эту программу, являются 

прихожане этого прихода. "Каритас" прихода Успения Девы Марии 

(Санкт-Петербург). 

Также оказывается помощь одиноким пожилым людям, непол-

ным многодетным семьям, безработным, инвалидам, т. е. всем тем, кто 

обратился за помощью в приход. 

Для одиноких престарелых граждан и инвалидов предназначен 

проект "Каритас Тихвин", его целью является 

помочь им выжить в трудной ситуации, а также поддержке детей из 

детского дома г. Тихвина, которым оказывается поддержка в физиче-

ской и духовных сил. 

В центре "Каритас Санкт-Петербург" создан Центр социального 

образования Каритас. В нем предоставляется возможность получить 

образование в социальной области сотрудникам Каритас Санкт-Петер-

бурга и России, а также и будущим священникам. Целью данного про-

екта является осуществление практических навыков оказания соци-

ально помощи, через использование активных методов преподавания 

способствовать развитию коммуникативных, творческих, способно-

стей учащихся, способности самостоятельно принимать решения; осу-

ществлять преподавание на основе христианских ценностей. 

Источники финансирования многосторонней и разнообразной 

деятельность Каритас Санкт-Петербурга являются поддержка множе-

ства католических приходов и частных жертвователей Германии и 

Франции, немецкие католические фонды "Реновабис" и "Кирхе-ин-

нот", Каритас Гёрлитцской епархии Германии, Архиепископство Кёль-

нское, Архиепископальный Генеральный викариат Падерборнский, 

фонд г-жи Дорис Эппле и социальную деревню для детей и молодёжи 

Клинге. 

В настоящее время "Каритас Санкт-Петербург" ведет около двух де-

сятков проектов. 

В период кароновирусной инфекции, вызванной ограничитель-

ными мерами, связанными с профилактикой COVID19, деятельность 

центра "Каритас Санкт-Петербург" активно продолжалась. 

Оказывалась экстренная продуктовая помощь детям посещаю-

щим, детские Центры Каритас, потерявшим работу и т. д. Только за 
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апрель – май была оказана помощь детям из 120 семей. Это были про-

дуктовые наборы, средства защиты, памперсы, медикаменты (стои-

мость одного набора на 1 ребенка составляла 2000 рублей; 35 семей 

получили одежду, обувь, книги для детей; 4 семьи ноутбуки для того, 

чтобы дети могли обучаться дома. 

Было организовано консультирование нуждающихся, которое пе-

решло в режим онлайн, а работа столовых в режим «на вынос».  

Центров дневного пребывания на базе инклюзивного подхода к 

воспитанию, обучению, социализации. Работа проекта за отчетный пе-

риод был открыт Центр дневного пребывания для детей и подростков 

«Островок», который только в 2020 году посещали 42 ребенка и 10 под-

ростков. Из них 10 детей с ограниченными возможностями (РАС, ЗПР, 

СДВГ и другие нарушения), 15 – с трудностями адаптации и наруше-

ниями поведения, 10 – дети из семей мигрантов. 

В проекте приняли участие 12 добровольцев, которые организо-

вали более 250 социальных консультаций для родителей, проводилась 

групповая психологическая работа, регулярные мастер-классы, оказы-

валась помощь в выполнении домашних заданий, поддерживается кон-

такт со школами.  

Оказывалась помощь беременным женщинам с детьми, с целью 

снижения риска социального сиротства и отказов от детей, профилак-

тика насилия над детьми в семье, социально-психологическое сопро-

вождение, социально – психологические беседы по телефону. 

В настоящее время осуществляется «Реинтеграционная про-

грамма для мигрантов, возвращающихся в Российскую Федерацию 

(ERIN)» Программа стимулирует предоставление услуг для оказания 

помощи репатриантам из стран партнеров. С ними проводятся кон-

сультации по оформлению анкет, документов, услуги референта, по-

мощь в профессиональном ориентирование, образовании, лечении и 

другое, консультирование в трудоустройстве, бизнес-планов. Цель 

проекта - реабилитация, адаптация и социализация добровольно вер-

нувшихся граждан РФ, и их наиболее полная интеграция в российский 

социум, проведение работы с их окружением, формирование для них 

помощи и услуг. При соблюдении необходимых условий ERIN каждый 

репатриант получил определенный объем помощи, в т. ч. финансовой, 

для дальнейшего проживания в РФ. 
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Одним из крупнейших представителей отделений «Каритас» яв-

ляется Нижегородская благотворительная организация, которая суще-

ствует с 1992 года. Среди ее участников есть люди, которые не явля-

ются приверженцами католического вероисповедания, но они успешно 

сотрудничают с католиками, проводя в жизнь общие благотворитель-

ные проекты, что подтверждено направленностью современной като-

лической доктрины на непрозелитизм и свободу выбора веры. Такая 

позиция позволяет сестрам реализовывать проекты на местном уровне 

без религиозно-личностных разногласий участников. Благотворитель-

ной деятельностью в нижегородской организации «Каритас» занима-

ются люди, в сознании которых слиты религиозные и моральные прин-

ципы любви к ближнему. 

В 1992 году, после официального восстановления католического 

прихода на улице Студеной в Нижнем Новгороде возникла организа-

ция отделения «Каритас» под началом регионального отделения «Ка-

ритас» европейской части России. Организацию основной социальной 

деятельности выполняют сестра Дагмара и сестра Виржиния, приехав-

шие в Россию из Европы. 

Рассчитав свои силы и возможности, нижегородская организация 

выбрала собственную направленность деятельности, предусмотренные 

в тех проектах, разработанных общероссийской организацией «Кари-

тас», при этом она регулярно отчитывается о проделанной работе в ар-

хиепархию Божией Матери. Основным направлением благотворитель-

ной деятельности является помощь БОМЖ и малоимущим. 

Работа проводится благодаря материальной помощи, которая 

приходит из Москвы. Осуществляется регулярный контроль главой ор-

ганизации, который регулярно посещает местное отделение. 

В организации осуществляется снабжения бездомных людей и 

людей из малообеспеченных слоев населения пищей, одеждой. По 

мере возможности оказывается первая медицинская помощь. На прак-

тике реализуются программы помощи эмигрантам, детским домам и 

больницам. 

Из всех общих направлений в деятельности организации, ниже-

городским отделением выбраны, те, которые действительно возможно 

реализовать двум монахиням, потому что именно они составляют ос-

новную силу, благодаря которой реализуются проекты благотвори-

тельной деятельности. Заниматься благотворительной деятельностью 
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регулярно приходят в общей сложности от 2 до 10 человек, не считая 

людей, которые приносят пакеты с теплой одеждой.  

Одной из проблем организации каритативной помощи в отделе-

нии, по мнению сестры Виржинии, является отсутствие регулярного 

состава помогающих. В основном помогают студенты из медицин-

ского и лингвистического университетов Нижнего Новгорода. Также 

принимают участие прихожане католического прихода или просто 

люди, которые узнали об организации, через знакомых или средства 

массовой информации. 

Но человеческий потенциал, это не единственная проблема орга-

низации. Не хватает помещений, так как организация владеет только 

двумя помещениями, которые расположены в самом приходе. Этих по-

мещений недостаточно, так как в день за помощью могут обращаться 

до 20 человек. 

В Нижегородскую католическую благотворительную организа-

цию приходят помогать также протестанты и православные, причем 

монахини относятся к этому положительно, так как рады любой по-

мощи от любого человека. И сами прихожане католики, относятся по-

ложительно к помощникам другого вероисповедания, поэтому нет 

агрессивно настроенных на помощь людей. Таким образом, на прак-

тике реализуется позиция, заявленная папой Бенедиктом XVI о том, 

что помогать людям необходимо не ради переманивания людей в като-

лицизм, но ради помощи человеку. 

Совместных развернутых благотворительных программ у пред-

ставителей католической конфессии с другими религиозными органи-

зациями Нижнего Новгорода нет. Отсутствие совместной деятельно-

сти объясняется тем, что разработанные программы направлены на 

разные социальные группы и на решение различных социальных про-

блем. Но здесь речь идет только о плановых, организованных различ-

ными церквями, совместных мероприятиях.  

Однако практика показывает, что в деятельности католической 

благотворительной организации «Каритас» участвуют представители 

различных конфессий. Социальная доктрина католической церкви, 

позволяет сестрам, работающим в организации «Каритас» реализовы-

вать благотворительные проекты, не нарушая принципов свободы ве-

роисповедания. 



104 

Организованно «Каритас» сотрудничает с несколькими нижего-

родскими больницами, которые берутся за дело, когда речь идет о че-

ловеке не имеющим постоянное место жительства. Такое сотрудниче-

ство функционально себя оправдывает и дает конкретные результаты 

и возможность оказать помощь даже тем людям, которым сама органи-

зация помочь не может из-за отсутствия квалифицированных специа-

листов или средств. 

В России организация «Каритас» целостна, строго иерархирована 

и имеет четкую систему управления. Организация была создана за ко-

роткий срок (1992–1995 годы). Она имеет сложную и разветвленную 

структуру региональных отделений, что говорит о хорошо разработан-

ных целях и задачах. 

Нижегородское отделение «Каритас» существует с 1992 года. 

Среди участников деятельности нижегородской организации есть 

люди и не католического вероисповедания, которые сотрудничают с 

католиками, проводя в жизнь общие благотворительные проекты. 

Направленность современной католической доктрины на непро-

зелитизм и свободу выбора веры позволяет сестрам реализовывать 

проекты на местном уровне без религиозно-личностных разногласий 

участников. 

Деятельностью в нижегородской благотворительной организа-

ции «Каритас» занимаются люди, в сознании которых слиты религиоз-

ные и общеморальные принципы любви к человеку. 

Основной принцип деятельности нижегородской благотвори-

тельной организации «Каритас», изложенный в энциклике Deus Caritas 

est, распространяется на всероссийском уровне через деятельность 

местных организации. Это выявляет факт связи энциклик, носящих 

теоретический характер с практической деятельностью благотвори-

тельных организаций «Каритас».  

Современная организация Владимирских католиков не много-

численна, она насчитывает порядка 200 человек, имеет один приход, 

названный в честь праздника Святого Розария Пречистой Девы Марии. 

В приходе регулярно проводятся богослужения, ведется вероучитель-

ная работа (катехизация) с вновь приходящими в церковь людьми, ор-

ганизационно- хозяйственная деятельность, курсы польского языка, 

для детей католиков организуются летние лагеря. Владимирские като-

лики активно участвуют в паломничестве. Спецификой социального 
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служения Владимирских католиков является акцент на работу с моло-

дежью. В этой связи в приходе Святого Розария Пречистой Девы Ма-

рии совершаются ежегодные обмены российской и немецкой моло-

дежи, организуемые католическими приходами Эрлангена (Бавария) и 

города Владимира, в том числе, студентов гуманитарного института 

ВлГУ. Целью подобного паломничества, настоятель храма о. Сергий, 

считает развитие межкультурных связей и пропаганду духовных цен-

ностей Владимирского края. 

При католическом Приходе находится монастырь сестер-фели-

цианок во имя Пресвятого Сердца Иисуса с настоятельницей мо-

нахиней Озимек Анциллой, которые помимо катехитических и органи-

зационно- хозяйственных дел ведут курсы польского языка. При уча-

стии католического прихода для детей католиков ежегодно организу-

ются летние лагеря. Характерной особенностью социального служения 

в католическом приходе по форме подачи духовно-нравственных цен-

ностей людям разных мировоззренческих взглядов и возрастов, явля-

ется их подача посредством органной музыки во время проведения слу-

жебных вечеров. 

К благотворительной деятельности в храме Святого Розария Пре-

чистой Девы Марии привлекаются дети католиков в рамках проекта 

«Дети - детям!», где предоставляется возможность не только демон-

стрировать свои музыкальные и творческие умения, но и дарить детям 

из социально неблагополучных семей и детских домов, свои поделки. 

При храме также действует социальный центр, сотрудники которого 

работают по программам социальной поддержки нуждающимся. 

Настоятель католического прихода отец Сергий (в миру С. Думнов) яв-

ляется инициатором и создателем межконфессиональной комиссии. 

Она объединяет представителей 14 религиозных направлений, веду-

щих совместные мероприятия по обмену опытом и консолидировании 

усилий в решении общественных социальных проблем региона. 

В католическом храме ведется социальное служение памяти по-

гибшим за веру и умершим во Владимирском централе, оказывается 

разнообразная помощь бедным и нуждающимся людям: во-первых, 

накормить голодных и выслушать их жизненные проблемы, чтобы по-

мочь обрести человеческое достоинство и найти свое место в жизни. 

Средства для помощи — это прежде всего пожертвования прихожан и 

людей вне нашей католической общины, которые сами приносят 
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одежду, обувь, небольшие деньги, продукты. Существование органи-

зованной помощи нуждающимся делает людей более открытыми и 

чувствительным к бедным. Во время общих встреч отмечают церков-

ные праздники, а также дни рождения посетителей «Каритас», иногда 

смотрят фильмы, слушают песни. В общении с людьми очень важный 

индивидуальный разговор или совет. 

В рамках трудотерапии посетители помогают убирать помеще-

ния прихода Святого Розария Пречистой Девы Марии. Помогают в 

уборке вокруг храма: снега, травы, листьев. Данная. Трудотерапия ока-

зывает эффективную помощь по возвращению зачастую отчаявшихся 

людей к нормальной жизни в обществе. 

 

Вопросы для дискуссий и обсуждений 

 

1. В чем состоит сущность социального служения в католицизме? 

2. Какова специфика основных ценностей католического служе-

ния? 

3. Расскажите о социальных проектах Каритас Санкт-Петербурга 

для какой целевой группы они предназначены. Кто финансирует эти 

проекты. 

4. Проведите анализ социальной практики прихода Святого Роза-

рия Пречистой Девы Марии в городе Владимире, обоснуйте проблемы 

и перспективы этой работы.  

5. Разработайте собственный проект «социальная помощь пожи-

лым гражданам в период пандемии Савид-19».  

 

Список использованной литературы 

 

1.Баранов И. Благотворительность в католическом монашестве. 

URL: https://proza.ru/2016/02/12/814 (дата обращения: 22.09.2022). 

2.Надеева М. И., Надеева Д. Б. Милосердие и благотворитель-

ность в зеркале мировых религий. Казань: КНИТУ, 2017. – 216 с. 

3.Нечипорова Е. В. Основные идеи и практики милосердно-бла-

готворительной деятельности христианских церквей: компаративный 

анализ: автореф. дис. … канд. филос. наук / Нечипорова Елена Василь-

евна. Ростов-н/Д., 2010. – 26 с.  



107 

4.Омэнн Дж. Христианская духовность в католической традиции 

/ Джордан Омэнн; [Пер. с англ.: Наталия Вакуленко]. – Рим; Люблин: 

Изд-во Св. Креста, 1994. – 416 с. 

5.Рауш Т. Католичество в третьем тысячелетии / Томас Рауш; 

[пер.: Анастасия Дубинина]. – М: Библейско-богословский ин-т св. 

апостола Андрея, 2007. – 400 с. 

 

Список рекомендованной литературы 

 

1. Компендиум социального учения Церкви / [ред.: Ольга Кар-

пова]. – Москва: Paoline, 2006. – 623 c. 

2.   Табак Ю. Православие и католичество. Основные догматиче-

ские и обрядовые расхождения по сравнительному богословию: учеб. 

пособие / Ю. Табак. – М: Подворье СТСЛ, 2005. – 63 с. 

3. Попов А. С. Проблемы современного социального учения като-

лицизма / А. С. Попов. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.-

pagez.ru/olb/381.php [дата обращения: 16.09.2022]/ 

4. Учебник для сестер милосердия и пастырей, несущих служение 

в больнице / Под ред. свящ. С. Филимонова. – СПб.: Общество святи-

теля Василия Великого, 2000. – 619 с. 

5. Владимирский костел. // Про Владимир. – URL: 

https://provladimir.ru/ (дата обращения 6.02.2022 г.) 

 

  

http://www/


108 

Тема 5. ПРОТЕСТАНТСКАЯ МОДЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. История становления социальной традиции в рамках проте-

стантской церкви 

5.2. Ценностное обоснование социальной работы в протестан-

тизме 

5.3. Основные направления благотворительной деятельности 

протестантских церквей России 

5.4. Социальные проекты протестантских каритативных практик 

 

5.1. История становления социальной традиции в рамках 

протестантской церкви 

 

Протестантизм зародился 30 октября 1517 года, его основателем 

явился немецкий доктор богословия Мартин Лютер, который обратив-

шись к архиепископу Майнцскому, открыто осудил Римо-Католиче-

скую церковь в отходе от основ христианства, описанных в Евангелии. 

В результате критики Лютера появился ряд некатолических конфес-

сий, которые во впоследствии были названы «протестантизмом».  

Мартин Лютер объявил Библию, Священное Писание, единствен-

ным верным критерием для определения правильности веры, призвал 

всех членов общины спасаться только верой и Словом Божьим.  

Лидеры Реформации признали необходимость добрых дел, как 

одного из способа усмирения плоти, а совершение благих дел челове-

ком как способа, который приводит его к спасению.  

Благими дела являются по мнению Лютера, только когда у чело-

века есть вера в душе, любовь и угода к Богу. Истинный христианин 

должен быть частью мира и общества, подобно Христу, служить и при-

носит другим пользу. Смысл служения другим, заключается в упорном 

труде, но не ради себя, а для блага ближнего своего, в этом, собственно, 

и заключается смысл служения.  

Опираясь на Библию, Лютер провозгласил, что богатство дано 

человеку только ради того, чтобы он мог позаботиться о бедных (Лк. 

12:33) о благополучии общины, в которой он проживает, чтобы про-

цветала община, необходимо, чтобы ее сильные члены помогали более 
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слабым, такая установка, избавит его от сомнений о спасении его 

души.  

Лютер критиковали институт странствующих монахов, как обя-

зательный объект для «благих дел», тем самым осуждал бедность мо-

нах, которые были вынуждены просить милостыню у мирян, а те не 

решались отказывать «божьему человеку» в прошении.  

Бедность, по мнению Лютера, считалась грехом, который указы-

вает на негодность Богу, на неумение трудится. Лютер утверждал, что 

необходимо заботиться о страждущих. Главное назначение оказания 

помощи он видел в «помощи нравственного обновления человека, мо-

билизации внутренних сил на преодоление неблагоприятных обстоя-

тельств жизни»158.  

Лютер считал, что монахи, не приносят никакой практической 

пользы для общества, в то время как они находятся на иждивении у 

других людей. Утверждая ценности солидарности и взаимопомощи 

между членами общины, протестанты разделили «добропорядочных 

бедняков», людей, которые в силу жизненных обстоятельств оказались 

в тяжелом материальном положении, но при этом всеми силами пыта-

лись преодолеть произошедший с ними кризис, и «недостойно нужда-

ющихся», тех, кто предпочитали жить, прося милостыню, поэтому по-

мощь в общине стала распределяться только после тщательного рас-

следования обстоятельств, которые вызывали необходимость оказания 

помощи. 

Такая протестантская традиция возвела благотворительность в 

рамки ответственности не только одного человека, но и государства и 

общества, что в итоге привело к институционализации социально-ка-

ритативной деятельности, которая постепенно обрела форму социаль-

ной работы.  

Зачатки протестантской социальной традиции произошли в XVII 

веке, когда стали популярны миссионерские кампании к евреям, когда 

либеральные протестанты стали утверждать, что плодотворная благо-

творительная деятельность способствует установлению на земле Цар-

ства Божия.  

                                                           
158 Нечипорова Е.В. Основные идеи и практики милосердно-благотворительной 

деятельности христианских церквей: компаративный анализ. автореферат дис. ... канди-

дата философских наук. / Нечипорова Елена Васильевна - Ростов-на-Дону, 2010. - 26 с. 

– URL : http:// dslib.net›filosofia-religii/osnovn.(дата обращения 22.09.2022). 

http://www.dslib.net/filosofia-religii/osnovnye-idei-i-praktiki-miloserdno-blagotvoritelnoj-dejatelnosti-hristianskih.html
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Сегодня к протестантам относят себя более 800 миллионов лю-

дей, большая их доля проживает в США (почти 20%), что положи-

тельно влияет на благотворительную активность протестантов, так как 

позволяет расширять сферу помощи нуждающимся, не ограничиваясь 

в рамках одной страны. 

Протестантская модель благотворительной деятельности, на дан-

ный момент является одной из самых эффективных, охват направле-

ний, по которому ведется социально-каритативная работа, ежегодно 

увеличивается. Поскольку идея добрых дел заключается в спасении че-

ловеческой души, добрые деяния были полностью исключены из уче-

ния о спасении.  

Вера протестантов более предполагает естественную любовь к 

Богу, которая в земной жизни выражается в поведении, соответственно 

проявляется через практику оказания милости. Несмотря на то, что 

главным священным текстом для протестантов разных деноминаций 

является Библия, в которой закреплены вероучительные основы, став-

шие стимулом формирования благотворительной модели, мотивацион-

ная часть была сформулирована в трудах основателей протестантизма 

М. Лютера, Ж. Кальвина.  

Кроме этого, важную роль в социальной традиции протестантов, 

сыграли ценности, которые протестантизм воспитывал в своих после-

дователях. К ним можно отнести усердный труд, солидарность и вза-

имопомощь, которые в последствии оказались важным фактором для 

выживания и развития протестантизма в целом, в, том числе, сферы со-

циального служения.  

Финансовая и материальная помощь в протестантизме рассмат-

ривается как второстепенная, потому что цель социально-каритатив-

ной практики в том, чтобы помочь нуждающемуся раскрыть потен-

циал, который был заложен в него Богом. Беды, которые привели чело-

века к немощности, скорее воспринимаются протестантами как болез-

ненное состояние души, а ее «лечение» как несение пользы человеку.  

Организация первой благотворительной помощи в рамках кон-

фессий была осуществлена на территории России именно в протестант-

ской среде. Она представляла частную форму благотворительности, 

была открытой.  



111 

Развитию частных благотворительных организаций в России 

«препятствовали затруднения полного денежного обеспечения со сто-

роны правительства, разрешение на их открытие выдавалось только с 

Высочайшего соизволения. 

В 1882 году был основан первый дом трудолюбия в Петербурге, 

причем он был основан на средства евангелического общества по ини-

циативе известного деятеля по устройству домов трудолюбия в России 

барона О.О. Буксгевдена. Деятельность данного заведения не ограни-

чивалась только временным предоставлением труда нуждающимся, а 

ставила своей целью нравственное перевоспитание призреваемых, со-

здание духовной и финансовой базы для дальнейшей самостоятельной 

честной трудовой жизни.  

Вознаграждение за труд выдавалось всем не в равных долях, а в 

зависимости от успешности работы. Уже через год 10% от общего 

числа работников дома смогли устроиться на постоянные места - пока-

затель, нехарактерный для других домов трудолюбия»159. 

В настоящее время структуры протестантской церкви, «превра-

тились в независимые и не связанные между собой, даже внутри самой 

протестантской общины, организации. В этой связи в настоящее время 

связи с церквами бывают или неопределенными, или вовсе отсут-

ствуют.  

Характерным для протестантской социальной практики за рубе-

жом, является то, что священники могут действовать независимо от 

церкви. Точно так же, как группа протестантов-мирян, руководствую-

щихся своими религиозными убеждениями, могут создавать собствен-

ные программы социальной поддержки внутри собственных организа-

ционных структур, что часто приводит к их секуляризации, так как 

инициированные протестантами организации часто передавали свет-

ским лицам руководство программами, а те, в свою очередь осуществ-

ляли их координацию»160. 

Такая позиция зарубежных протестантов говорит о том, что «по-

мощь для многих сотен тысяч и даже миллионов людей сделается воз-

можной только в том случае, если в организации этой помощи примут 

                                                           
159 Жижко Е.В. Конфессионально-этические основания социальной работы в хри-

стианских странах. //Этика социальной работы. Материалы всероссийского методологи-

ческого семинара преподавателей этики социальной работы. - М.: СТИ, 2000. С.58-75. 
160 Там же. С.58-75. 
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индивидуальное участие многие лица, добровольно идущие на по-

мощь, знающие местные условия, проблемы и способы, которыми 

можно помочь, отыскивающие эти способы и средства на местах, не-

сущие для дела свои силы, знания и сбережения и не ищущие за все это 

ни прав государственной службы, ни государственного содержа-

ния»161. 

Зарубежные протестанты считают, «чтобы индивидуализировать 

помощь среди миллионов нуждающихся, нужны сотни тысяч добро-

вольных помощников, и никаких государственных средств не хватит 

ни на их содержание, ни на помощь нуждающимся. Поэтому там, дело 

попечения во многом перешло к обществу, организовавшемуся в со-

юзы добровольных деятелей»162.  

 

 

5.2. Ценностное обоснование социальной работы  

в протестантизме 

 

Протестантская концепция филантропии сочетает в себе помимо 

идей, усвоенных из Священного Писания, демократические ценно-

сти, которые напрямую связаны с представлениями о социальной 

справедливости. Поскольку протестантская концепция утверждает 

мысль о том, что все благо идет от Бога, то оно не может принадле-

жать одному человеку, поэтому смысл жизни христианина заключен в 

служении другим людям.  

В теологическом обосновании протестантизма говориться о том, 

что активная благотворительная деятельность способствует установле-

нию Царства Божьего на земле, что доброта и забота друг о друге при-

ведут к процветанию всего человечества, поэтому протестанты от-

крыты к сотрудничеству не только с государственными структурами, 

но и с представителями других исповеданий, особенно в делах оказа-

ния помощи. 

                                                           
161 Там же. С.58-75. 
162 Жижко Е.В. Конфессионально-этические основания социальной работы в хри-

стианских странах. //Этика социальной работы. Материалы всероссийского методологи-

ческого семинара преподавателей этики социальной работы. - М.: СТИ, 2000. С.58-75. 
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Социальная форма протестантской социальной этики в рамках 

церкви, «была в значительной мере обусловлена сущностью конфесси-

ональной этической концепции. Если призрение нищих, в Католи-

цизме рассматривалось как одно из добрых, богоугодных дел, то в про-

тестантизме оно осуждалось. Например, милосердие протестантами 

рассматривается как предоставление возможности обучиться ремеслу 

и работать. Поскольку протестантизм всегда подчеркивал примат ин-

дивидуального сознания и мотивов во взаимоотношениях человека с 

Богом и другими людьми, то и милосердие по отношению к другим 

находило проявление скорее со стороны религиозно настроенных ин-

дивидов, чем со стороны религиозных организаций. 

В протестантизме характер деятельности обуславливался отсут-

ствием тенденций к объединению, поэтому их установкой является ин-

дивидуализм. В этой связи протестантское движение и в настоящее 

время состоит из ряда автономных религиозных структур, которые ча-

сто конкурирующих между собой и, как правило, противостоят центра-

лизации церковной власти»163. Однако, это не мешает им вести актив-

ную социальную работу в отношении нуждающихся граждан, осо-

бенно молодежи. 

Отличительной чертой, присущей протестантизму, влияющей на 

социальную работу, является динамичность, смысл которой заключа-

ется постоянном поиске новых вызовов на решение проблем, возника-

ющих в современном мире. Однако, любая благотворительная деятель-

ность, выходящая за рамки протестантской общины, носит ярко выра-

женный проповеднический характер. 

Социально-каритативная практика осуществляется в традицион-

ных формах оказания помощи, социально незащищенной категории 

населения. Чаще всего социальная работа протестантов носит профи-

лактический характер, что является особенностью социально-кари-

тативной практики протестантизма в целом, за исключением одно из 

протестантских деноминаций меноннитов, которые ограничивают 

практику взаимопомощи в рамках только своей общины. 

                                                           
163 Жижко Е.В. Конфессионально-этические основания социальной работы в хри-
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В лютеранстве наблюдается тенденция благотворительности как 

института, в котором социальное служение опирается на любовь и ми-

лосердие: «служить Богу есть не что иное, как служить ближнему, будь 

то ребенок, жена, слуга тем, кто нуждается в такой помощи ду-

ховно»164. 

Благочестивая благотворительность протестантов сочетается с 

внутренним содержанием христианина, заключающегося в спасение 

души, нравственном обновлении, а не только подачи милостыни.  

Протестанты, раскрывают свой профессиональный талант в раз-

ных сферах с помощью божественного дара, который «способен обо-

гатить его как члена церкви, умножает и проявляется в укреплении 

церкви, умножает количество ее членов, и тем самым делает спасение 

верующего уже реально свершившимся фактом. В то время как личный 

аскетизм, бережливость, расчетливость, уходит на второй план».165 

Мотивация социального служения протестантов строится «на 

принципах гражданской ответственности, стремлении предоставить 

каждому человеку социальные дары»166. 

Социальная работа протестантских церквей строятся «на прин-

ципе социальной справедливости, где она выступает в качестве неотъ-

емлемости прав, данных Богом, а любовь и милосердие не перестают 

бороться за согрешившего и оступившегося человека».167 

Согласно концепции адвентистов (было два издания в 2003 и 

2009 гг.). «акцент в социальном служении делается на пропаганде здо-

рового образа жизни, натурального хозяйства с экологически чистыми 

продуктами и неприятия экуменизма. 

Отличие адвентистов отмечается в созвучие демократических 

ценностей, прав и свобод, демократических и гуманистических ценно-

стей христианства; … достоинство человеческой личности, права и 

                                                           
164 Грудцына Л. Ю. Церковь как связывающее звено между гражданским обще-

ством и государством в России // Адвокат. 2017. № 9. C. 79–89. 
165 Лукин Р. Н. Евангельские церкви России и общество: Реформация для «малой 

Родины» // Современная Европа. Общество и религия. 2014. № 4(60). С. 126. 
166 Лукин Р. Н. Евангельские церкви России и общество: Реформация для «малой 

Родины» // Современная Европа. Общество и религия. 2014. № 4(60). С. 126.  
167 Социальная позиция протестантских церквей России. URL: http://xn----
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свободы человека, личная ответственность и человеческая солидар-

ность близки и созвучны христианским»168. В основах социального 

учения Церкви Христиан Адвентистов социальное служение рассмат-

ривается как «кропотливый труд по избавлению человека от власти 

присущего ему зла и воссозданию в нем Божьего образа и подобия» 169. 

Для баптистских проповедников социальное служение является 

«приоритетом для верующих: оно само по себе является ориентацией 

на активное и многообразное социальное служение. Активная работа 

Церкви Российского Союза ЕХБ ведется с беспризорниками, одино-

кими и престарелыми гражданами, инвалидами, алкоголиками и нарко-

зависимыми»170.  

Особой категорией в оказании социальной помощи Церковью 

Российского Союза ЕХБ является забота глухонемых и слабослыша-

щих. 

Протестантская благотворительная организация РОСХВЕ осу-

ществляет благотворительную практику абсолютно независимо, пре-

творяя в жизнь «лозунг «Влияние», который заключается в активной 

гражданской позиции церквей и их прихожан, отсутствием безразли-

чия в отношении бездомных, брошенных одиноких людей, разрушен-

ных семей»171. 

Одна из отличительных черт протестантских проповедей – «боль-

шое внимание к моральному облику молодого поколения, основанном 

на творческом социальном служении.  

Стратегическая задача социальных практик протестантов заклю-

чается в участие в улучшение жизни будущего поколения. 

Обеспечивая пособиями и дотациями нуждающихся граждан, 

«протестанты учат созидательности»172. Они «не бояться брать на себя 
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ответственность, строить будущее страны своими руками, настраи-

вают молодежь на творческую деятельность в любой сфере (от эконо-

мики до дедовщины в армии). 

Евангельский протестантизм, который представлен в российском 

обществе лютеранами, баптистами, пятидесятниками, а также массой 

церквей, которые называют себя просто “евангельские христиане”, 

предлагает обществу доктрину нового социального христианства, для 

которого открыты все двери сфер, верят, что Царство Божие верующие 

создают сами. В этой связи они сами должны освящать и улучшать все 

вокруг себя.  

Необходимо отметить, что социальное богословие также явля-

ется неотъемлемой частью теологии успеха, представления о том, что 

верующий, спасенный, в принципе является успешным, счастливым 

человеком. В пятидесятническом харизматическом движении эти идеи 

вылились в теологию процветания (богатства и здоровья для каждого), 

каждый лидер протестантской церкви и каждое движение сами опре-

деляют степень необходимости “успеха” и требования получать этот 

“успех” в качестве “духовного дара”.  

Поэтому закономерно, что все социальные проекты протестантов 

направлены на становлении церкви как гражданского института, поощ-

ряющие социальные, миссионерские и культурные инициативы»173. 
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5.3. Основные направления благотворительной деятельности  

протестантских церквей России 

 

Современное состояние протестантского социального служения 

в России заключается в сочетании традиционных его видов с новыми 

видами социальных практик таких как решение «межэтнических про-

блем, воспитание толерантности, укрепление принципов свободы со-

вести, нравственных и духовных основ гражданского общества»174.  

Основным направлением благотворительной деятельности про-

тестантских церквей России является «забота о социально незащи-

щённых категориях общества., прежде всего забота о детях. Об этом 

свидетельствует многочисленная и разнообразная помощь, которую 

оказывают протестанты детским домам. Причем помощь оказывается 

без учета национального или конфессионального признака»175.  

Распространенными программами для детей являются: организа-

ция праздничных мероприятий в детских домах, а также, организация 

благотворительных акций по сбору вещей или продуктов.  

Для успешной интеграции детей-сирот в общество, протестанты 

ведут работу по оказанию помощи педагогам, которые с ними рабо-

тают.  

Следующим направлением социальной работы протестантов яв-

ляется миротворчество и помощь людям, которые оказались в бед-

ственном положении в результате военных конфликтов. Это одно из 

приоритетных направлений социально каритативной деятельности 

протестантов России. 

Протестанты призывают общество к предупреждению новых воз-

можных конфликтов, которые могут вылиться в вооруженное столкно-

вение. примером стала военная операция, проводимая на Украине, ко-
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торая началась в феврале 2022 года. Жертвами этой операции стано-

вятся дети, женщины и люди пожилого возраста, которые теряют не 

только свое имущество, но и получают психологические травмы»176. 

Согласно протестантской социальной доктрине, помощь должна 

оказываться не только материальная, но и духовная, необходимо ока-

зывать психологическую поддержку уязвимым категориям. 

Примером оказания психологической помощи может служить 

опыт протестантской церкви «Живая вера» в Пензе, которая регулярно 

проводит акции по сбору гуманитарной помощи в Луганскую и Донец-

кую народные республики. 

Протестантами ведется активная помощь психологической адап-

тации военным, которые долгое время находились в центрах воору-

женных конфликтов.  

Протестантами неоднократно поднимается проблема отношения 

к людям, совершившим противозаконное действие. Согласно проте-

стантскому вероучению, преступники, несмотря на тяжесть их пре-

ступлений, в глазах Бога являются полноценными личностями. По 

мнению протестантов, их человеческое достоинство должно быть со-

хранено. 

В этой связи в своем социальном служении протестанты активно 

ведут социальную работу в местах лишения свободы: проводят беседы 

или лекции, с целью перевоспитания и исправления духовного облика 

оказавшегося гражданина в местах лишения свободы. 

В социальной концепции протестантов поднимается проблема 

того, что тюрьмы способствуют дальнейшему озлоблению преступни-

ков, что приводит к утрате «законопослушного поведения в обществе», 

поэтому для дальнейшей помощи таким людям протестанты создают 

реабилитационные центры, в которых помогают обрести осужденным 

навыки социальной адаптации.  

Одним из направлений благотворительной деятельности проте-

стантских церквей является их профилактическая направленность. 

Распространено убеждение, что современные проблемы, такие как 
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наркомания или алкоголизм, имеют духовную основу, в этой связи по-

мощь требует не тело, а душа. Поэтому, активную профилактическую 

деятельность, во избежание рецидива, протестанты проводят активную 

профилактическую работу в среде алкоголиков, наркоманов, подрост-

ков из неблагополучных семей и преступников.  

Свойственная для протестантов динамичность, позволяет им рас-

ширять свою социальную работу в различных направлениях, которые 

не характерны для других конфессий. Например, они решают новые 

проблемы по разумному природопользованию, «мир – это творение 

Господа, следовательно, преступное отношение человека по отноше-

нию к природе переносится и на Бога» - так сказано в их социальном 

программном документе, поэтому для решения этих вопросов необхо-

димы умеренность потребностей и бережливость. Работая в этом 

направлении, они проводят специальные занятия в детских лагерях, 

например, богослужения на открытом воздухе.  

Протестантские организации занимаются сопровождением тя-

желобольных людей, ВИЧ-инфицированных, которая включает в 

себя медицинскую, социальную, психологическую и духовную под-

держку: создают службы «Телефон доверия», консультативные 

службы для помощи людям с диагнозом «СПИД». 

Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии (ЕЛЦИ) «исходит 

из долга каждого верующего помогать другим в решении их проблем. 

Согласно воззрениям адептов, все люди призваны делиться друг с дру-

гом любовью Христа. «Не о себе только каждый заботься, но каждый 

и о других» (Фил. 2:4). стремятся быть ангелом-помощником для дру-

гих»177. 

В «Положение о Церкви» указывается, что члены прихода 

должны вести диаконическую деятельность, которая основана на хри-

стианской любви, следует утешить и поддержать тех, кто попал в беду, 

главной своей задачей считают исполнение воли Иисуса Христа, пола-

гая, что «…христианин – это тот, кто заботится о другом». 
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Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии осуществляет соци-

альное служение в большинстве известных его форм, ведется работа с 

наркоманами и алкоголиками178.  

На индивидуальной основе Церковь оказывает материальную 

помощь пожилым, многодетным семьям, семьям, потерявшим 

кормильца. Причем, помощь оказывается любому нуждающемуся, 

независимо от его вероисповедания.  

Особенно активно поставлена работа с престарелыми людьми. 

Церковь Ингрии открыла и ведет работу в Домах престарелых179, чаще 

всего на средства приходов Церкви. При этом следует учесть, что в це-

лом, работа ведется на основе государственного социального заказа, в 

сфере центров социально- диаконического обслуживания. 

Религиозные потребности проживающих обеспечиваются прове-

дением духовных собраний настоятелями близлежащих приходов. Об-

ряд отпевания усопших совершается по требам их вероисповедания. 

Учитывается специфика проживающих в домах: возраст, статус их за-

болевания и т.д.180.  

Работа по организации досуга заключенных, заключается в про-

ведении бесед, организации прогулок на воздухе. Следует отметить де-

фицит обслуживающего персонала, особенно профессионального.  

Централизованная религиозная организация «Евангелическо-лю-

теранская церковь России» проводит свое социальное служение в тра-

диционных формах. Например, оказывается помощь детям-сиротам. 

Для оказания материальной помощи организуются благотворительные 

ярмарки, органные концерты. 

Работа ведется в отношении поддержки людей с ограниченными 

возможностями; беженцами. Им помощь оказывается в материальном 

виде, например, в приобретении одежды и продуктов, которые постав-

ляются в результате проведениям благотворительных концертов. 
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Нуждающимся гражданам оказывается паллиативная помощь 

людям, страдающим инфекционными заболеваниями, такие как 

ВИЧ/СПИД, острый вирусный гепатит.  

Кроме этого, в ЕЛЦР активно действует отдел «женской работы», 

который имеет глубокие исторические корни. С XIX века женщины 

различных протестантских общин собирались для оказания благотво-

рительной помощи. Чаще всего они поддерживали осиротевших детей, 

а также вдов с семьями.  

В настоящее время деятельность женщин в Церкви включает в 

себя преподавательскую, воспитательную работу, а также активно про-

водят разъяснительную работу «Против насилия», в рамках которой 

поднимается проблема насилия над женщинами. 

Несмотря на изменения, происходящие в современном Россий-

ском обществе, представители различных деноминаций придержива-

ются в XXI веке, включая протестантов, мнения, что религиозно-бла-

готворительная активность не должна оставаться в стороне, поэтому 

активно включаются в решение социальных проблем своих сограждан. 

К отличительным особенностям протестантских идей и практик 

благотворительности от католиков можно отнести, то что – у проте-

стантов «акцентируется внимание на том, что человек спасается только 

верой (принцип Sola fide) в Бога, а благотворительность, добрые дела 

не могут спасти благотворителя, как у католиков, но через них прояв-

ляется истинность веры. 

Протестанты акцентируют внимание с переноса внешней формы 

проявления милосердия на внутреннее содержание. В делах милосер-

дия главное для них не дать человеку милостыню, а спасти его душу. 

У протестантов среди целей благотворительности является не 

только помощь неимущим, но и труд по избавлению человека от при-

сущего ему зла и воссоздание в нем Божьего образа и подобия, помощь 

в реализации каждым человеком его личного потенциала. К причинам 

социальной несправедливости они относят не только человека, но и 

дьявола. 

Протестанты указывают две основных причины, дающие право 

на помощь человеку извне. Не только недостающие компетенции, или 

проблемы, выходящие за рамки его компетенций, но и независящие от 

него обстоятельства (война, стихийное бедствие, потеря трудоспособ-

ности и т. п.). 
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Протестанты осуждают не только «профессиональных» нищих, 

но пассивно ожидающих граждан, которые не прилагают собственных 

усилий для выхода из состояния нуждающегося, отсюда. Акцент дела-

ется на т о, что попавшему в беду и нужду человеку необходима не 

только повседневная помощь, но обучение тому, как самостоятельно 

выйти из сложившейся ситуации. 

Опираются в своей социальной деятельности протестанты на по-

мощь зарубежных центров, в сочетании ее с миссионерской деятельно-

стью и прозелитизмом»181. 

 

5.4. Социальные проекты протестантских каритативных  

практик 

 

Одной из особенностей социальных практик в протестантизме 

«является ее направленность на каритативную практику - воспитание 

нравственных ценностей и создание крепкой семьи, заключающаяся 

в защите консервативных христианских этических принципов, незави-

симо от направлений и форм служения в церквях.  

Для протестантских церквей многодетная семья является обыч-

ным явлением, как правило, практически в каждой семье есть прием-

ные дети, взятые из детского дома. В большинстве протестантских 

церквей проводятся семинары по семейным проблемам, в которых «ве-

дется пропаганда необходимости соблюдения семейной этики, что 

является фактически необходимым или желательным условием для 

членов каждой протестантской семьи»182. 

Работа в этом направлении осуществляется благодаря социаль-

ным проектам, например, благодаря проекту альянса инициатив “Рос-

сия без сирот”, который действует на территории России с 2011 года. 
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Целью Программы являются сокращение масштабов семейного 

неблагополучия, социального сиротства, расширение практики пере-

дачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на се-

мейные формы воспитания, улучшение положения таких детей, расши-

рение правовых, материальных и социальных гарантий их полноцен-

ного развития и воспитания.  

Благодаря этому проекту за последние 10 лет статистика сирот в 

России уменьшилась. Если до начала ее действия детей сирот насчи-

тывалось около 200 тысяч, то сейчас в учреждениях находится при-

мерно 34 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей.  

Протестантские организации и группы России имеют более 

устойчивое экономическую поддержку от центров, находящихся за 

границей, чаще всего, США или Германии. Именно они оказывают фи-

нансовую поддержку и гуманитарную помощь, которая затем распре-

деляется среди протестантских организаций.  

Следующей особенностью в социальном служении протестант-

ских организаций является их направленность на просветительскую 

работу, например, в отношении беженцев, которым кроме просвети-

тельской оказывается материальная и психологическая поддержка. 

Протестантские организации осуществляют работу по отстаиванию 

прав и достоинства личности, причем, данное направление имеет 

строго организованный и системный характер.  

Одной из причин успешности социальной деятельности проте-

стантов является возможность свободно работать с наркозависимыми, 

осужденными, молодежью.  

Самой известной программой по реабилитации наркозависимых 

в первой половине 2000-х годов являлся всероссийский проект “Поезд 

в будущее”, в рамках которого верующие ездят по городам страны, 

устраивая антинаркотические акции и просветительские семинары.  

Не менее удачным стал социальный проект “Ощути силу пере-

мен” (2001г). Его основная цель – объединить усилия в осуществлении 

социальных инициатив протестантских общин, поделиться опытом, 

подписать договор христианских церквей о сотрудничестве в социаль-

ной сфере.  

Хотя проект «просуществовал недолго, но на практике действие 

проекта до сих пор осуществляется. Те церкви, которые думали, что у 



124 

них нет возможностей и сил заниматься социальной работой, избавля-

ются от “неверия” и начинают свои небольшие проекты, более круп-

ные общины выходят на региональный уровень»183 и т. д.  

При поддержке РОСХВЕ, был осуществлен всероссийский вело-

пробег «Россия и мир без сирот», в котором бывшие сироты, проезжая 

по территории России на велосипедах, рассказывали о том, как изме-

нилась их жизнь после принятия в семью. 

Однако, следует отметить, что общероссийские проекты играют 

большую, но все же не ключевую, роль в социальном служении церк-

вей. Возможности межцерковных проектов ограниченны, так как бап-

тисты не в каждом регионе готовы сотрудничать с пятидесятниками и 

харизматами, а адвентисты со всеми остальными церквями. 

Но сам по себе знаменателен переход количества в качество: со-

циальная инициатива на местах стала источником креативных идей 

национального масштаба, так как церковная мобилизация является 

движущей силой евангельского движения.  

Представителей протестантского движения объединяет конкрет-

ная община, которая собирается на богослужение вместе, она ощущает 

себя абсолютно независимой (в рамках глобального евангельского дви-

жения), отдельным миром. В ее рамках протестантам удается создавать 

масштабные социальные проекты, которые позволяют объединяться с 

богослужением и миссией церкви, позволяющие работать в любых 

сферах жизни общества.  

В настоящее время стало традицией протестантов проводить ак-

тивную работу по уборке парков и улиц перед городскими праздни-

ками. Для таких мероприятий они привлекают молодёжь. Во дворах 

устраивают мини-концерты, обустраиваются спортивные площадки, 

для молодежи проводятся беседы о вреде курения, наркомании, беседы 

против абортов184.  
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Многие церкви устраивают для подростков и молодёжи специ-

альные спортивные площадки и христианские кафе при церкви, около 

400 тысяч прихожан протестантских церквей участвуют в социальной 

деятельности как волонтёры.  

В настоящее время более 5 тысяч протестантских общин России 

являются активными участниками социальных проектов. Для сравне-

ния - среди 15 тысяч зарегистрированных организаций РПЦ в России – 

около 500 приходов и монастырей, можно назвать социально актив-

ными ячейками, собирающими вокруг себя молодёжь, интеллигенцию, 

организующими творческие центры. 

Протестантские социальные активисты сплочены одной христи-

анской верой и определенными этическими и моральными нормами, 

которые неукоснительно соблюдают, проповедуя их как дорогу к спа-

сению и успеху. Активные протестанты способны справиться практи-

чески с любой задачей, мобилизовать внутренние силы на преодоление 

неблагоприятных обстоятельств. 

Изменилось в последнее время и лицо протестантизма. К глав-

ным изменениям можно отнести: последовательную институализацию, 

уточнение вероучительной доктрины, формирование собственного бо-

гословия, повышение социального статуса протестантов, их активное 

включение в самый широкий спектр общественно-политических и эко-

номических процессов; выравнивание социально-демографического 

состава протестантских общин. 

Современный протестантизм в своей социальной практике вы-

шел на качественно новый идеологический уровень реформаторских 

проектов, а также протестантских общин. Ему удалось сохранить и 

усилить свое влияние, как на отдельного верующего, так и на общество 

в целом. 

 

Вопросы для дискуссий и обсуждений 

 

1. В чем состоит сущность протестантского служения?  

2. Какова специфика основных ценностей протестантского служе-

ния?  

3. Расскажите об особенностях социальных проектов в социаль-

ном служении протестантских организаций. 
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4. В чем заключается особенность организации протестантской 

социальной работы от католической. Ответ обоснуйте, опираясь на со-

циальные концепции.  

5. В чем суть присущей мотивационной составляющей проте-

стантизма, влияющая на организацию их социальной практики. 
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Тема 6. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИНАХ 

 

6.1. История становления социального учения иудаизма  

6.2. Первые формы еврейской благотворительности 

6.3. Современные модели социальной работы в еврейских общи-

нах Российской Федерации 

6.4. Организация волонтерской и проектной деятельности в ев-

рейских общинах 

 

6.1. История становления социального учения иудаизма 

 

В основу социального учения иудаизма положены книги Торы 

(Ветхого Завета). В этой связи взгляды на общество и принципы соци-

альной справедливости у раввинов восходят к идеям, содержащимся в 

этом источнике185. Специфика социального учения иудаизма заключа-

ется в отражении основных принципов социальной жизни древних ев-

реев, их роли и места в обществе, в котором «милосердие и его прак-

тические формы, в первую очередь благотворительность, в значитель-

ной степени определяют направленность социально-экономического 

учения иудаизма, где большая роль для иудея отводится помощи ближ-

нему».  

В Торе описаны формы благотворительности («гемилут хаса-

дим»), что переводится как «оказание милости», проявляющейся в со-

чувствии ближнему посредством материальной, нравственной под-

держки в таких видах помощи как: «гостеприимство и прокормление 

голодных, снабжение бедных одеждой и обувью, посещение больных 

и уход за ними, погребение умерших, присутствие на похоронах, уте-

шение скорбящих по умершим родственникам, выкуп пленных, выдача 

замуж девушек из бедных семей»186.  

                                                           
185 Ардальянова А. Ю. Легитимация процесса взаимодействия государственных 

учреждений и религиозных организаций в социальной сфере России: дис. … канд. со-

циол. наук / Ардальянова Анна Юрьевна. Владивосток, 2013. 228 с. 
186 Грубарг М. Д. К истокам социального учения иудаизма // Социальные исследо-

вания. 2002. № 4. С. 86–96. 
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Пятикнижие начинается и кончается с описания особой роли бла-

готворительности, примеры которой должны демонстрировать люди 

во всех ее проявлениях. При этом Тора и Талмуд рассматривают «бла-

готворительность не как акт доброй воли по отношению к ближнему, а 

как религиозный долг каждого имущего по отношению к неиму-

щему»187. 

Пророки понимали благотворительность как «высшую доброде-

тель человеческую: «Вот пост, угодный мне (говорит Бог - Авт.) ... от-

делить из твоего хлеба голодному, привести в дом твой бедного бес-

приютного, когда ты увидишь нагого, ты его прикроешь и от своих 

ближних не будешь скрывать» (Ис. 58, 6-7)188.  

Симон Праведный считал благотворительной основой на которой 

держится мир, а живший в начале II в. до новой эры Иосе бен-Иоханан 

Иерусалимский говорил: «Пусть широко раскрыты будут двери твоего 

дома и бедные будут твоими домочадцами» (Абот. 1.12, 5). В древне-

еврейской талмудической литературе описано множество сцен благо-

творительной практики конкретных персон еврейского народа»189.  

Постепенно дело благотворительности из частного превратилось 

в общественное, приобрело все черты социального института. Так, во 

времена существования Иерусалима в I веке н.э., адиабенский царь 

Изат, сын царицы Гелены, послал в пору свирепствовавшего в Пале-

стине голода чиновника, заведующего делами благотворительности, с 

деньгами и целые корабли с едой для раздачи голодным и бедным.  

В конце I или в начале II в. н.э. раввин Акива заведовал обще-

ственной благотворительной кассой190(Маас. Шена. V, 9), следова-

тельно, благотворительность не возникла только с зарождением хри-

стианства, так как история благотворительности у еврейского народа 

                                                           
187Грубарг М. Д. К истокам социального учения иудаизма // Социальные исследо-

вания. 2002. № 4. С. 86–96. 
188 Пятикнижие Моисеево или Тора. (Быт. 3, 21), Иерусалим: Шамир, 1990. (Ис. 

58, 6-7). 
189 Там же. 
190 Грубарг М. Д. К истокам социального учения иудаизма // Социальные исследо-

вания. 2002. № 4. С. 86–96. 
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зародилась раньше, когда Иаков дал191 знаменитый обет, легший в ос-

нову еврейской благотворительности: «Из всего, что Ты, Боже, дару-

ешь мне, я дам Тебе десятую часть» (Быт. 28, 22)192.  

В обязанность каждого еврея «по еврейскому закону предписы-

валось отдавать не менее 10% своего дохода на нужды социально не-

защищенных слоев. Помощь бедным в еврейских общинах оказыва-

лась двояким способом: деньгами и пищей. В первом случае существо-

вали так называемые благотворительные кассы»193.  

Способ раздачи пищи «носил название «тамхуй», что перево-

диться как общественная чаша, т.е. общественная столовая. «Члену ев-

рейской общины необходимо было делать два взноса (деньгами и про-

дуктами) в пользу бедных»194. Тех, кто по каким- либо причинам, этого 

не делал, принуждали к этому судом.  

Законом предписывался максимум взноса 20% дохода, с учетом 

того, чтобы семья жертвователя не страдала. Раздавать все свое иму-

щество бедным, как в христианстве, было предписано св. Иоанном Зла-

тоустом, у иудеев не практиковалось. Раввинами было установлено, 

что «нельзя раздавать бедным более одной пятой своего состояния 

(Кет. 50а), именно это спасало семьи и хозяйства евреев от бедно-

сти»195.  

Благотворительная традиция в Древнем Израиле существовала в 

отношении не только евреев. В Торе и Талмуде благотворительность 

была прописана и по отношению к инородцам, даже к язычникам. Об 

этом свидетельствует Тора «Кормят бедных инородцев наравне с бед-

ными евреями; ухаживают за больными язычниками наравне с еврей-

скими больными; хоронят умерших язычников наравне с умершими 

евреями»196. 

Ваикр и Дварим в своих книгах указывают на «множество поста-

новлений о социальной благотворительности в адрес тех, кто, прожи-

вая на территории еврейского государства, не имел права на земельную 

собственность и, следовательно, права на гражданство: пришельцев и 

                                                           
191 Там же. 
192 Там же. 
193 Грубарг М. Д. К истокам социального учения иудаизма // Социальные исследо-

вания. 2002. № 4. С. 86–96 
194 Там же.  
195 Там же. 
196 Тора. (Гит. 61, а). URL: https://nev-tanah.info/tora/ (дата обращения: 17.08.2021). 
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поселенцев - так называемых герим, их жен, вдов, детей и сирот, но не 

распространялась на рабов. О них должны были заботиться в первую 

очередь их хозяева»197.  

Именно «Моисеев закон признавал в рабе человеческую лич-

ность, защищал его права как личности, охранял его жизнь и здоро-

вье»198 и т.д. 

Первым, кто начал учить людей главному: милосердию и любви 

к ближнему, был  Праотец Авраам, который призывал к необходимо-

сти общества заботиться о его членах; создал действующую модель 

первой настоящей общины, показывая, как ею надо управлять и отно-

ситься к ее членам; отрицал любое насилие по отношению к «другим»; 

призывал оказывать благотворное влияние на «других» при помощи 

личного примера; не перенимать чужих обычаев; любить своих и не 

проявлять ненависти к чужим. 

Позднее у евреев стали возникать специальные общества, кото-

рые занимались благотворительностью. В России организации, кото-

рые стали выделять каналы для осуществления благотворительной де-

ятельности, получили название цдака гдола, что переводится с иврита 

как «великая благотворительность». 

 

6.2. Первые формы еврейской благотворительности 

 

К первой форме еврейской благотворительности относится по-

ощряемая иудаизмом милостыня. Ее смысл был гораздо шире, чем 

просто подаяние нуждающемуся человеку деньгами, продуктами или 

вещами. Так в Талмуде сказано: «И к бедному простирай руку твою, 

дабы благословение твое было совершенно. Милость даяния да будет 

ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости. Не устра-

няйся от плачущих, и с сетующими сетуй»199.  

                                                           
197 Грубарг М. Д. К истокам социального учения иудаизма // Социальные исследо-

вания. 2002. № 4. С. 86–96. 
198  Там же. 
199 Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова. Гл. 7. URL: https://az-

byka.ru/otechnik/Agafangel_Solovev/kniga-premudrosti-iisusa-syna-sirahova/ (дата обраще-

ния: 13.06.2022). 

 

https://toldot.com/miloserdie.html
https://toldot.com/lubovBlizhnemu.html
https://toldot.com/lubovBlizhnemu.html
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Сам факт оказания благотворительной помощи считался полез-

ным и даже необходимым, прежде всего, самому субъекту помощи, т.е. 

тому, кто ее осуществлял.  

Этика милосердия евреев предполагает, что милостыня не явля-

ется делом личного желания, а есть выполнение Божьего завета. Как и 

в христианской этике, предполагается не афишировать личность, кото-

рая оказывает благотворительную помощь. 

В 10 главе древнееврейского законодательства был прописан раз-

дел – «Закон о благотворительности в пользу бедных», где не полага-

ется повышать голос на бедного, упрекать его за что-либо, относиться 

к нему отечески.  

В Законе Моисея было сказано об обязательном обеспечении 

нуждающихся пищей и прокормления голодных; оставлять края поля 

несжатыми в пользу бедняков, а опавшие при сборе урожая колосья 

также оставлять для их прокормления. С этой же целью обязательно 

было оставлять последний сноп на поле. Оставленный сноп предназна-

чался для вдов, сирот и пришельцев. Более того, один раз в семь лет не 

должна была обрабатываться земля, все выросшее в этот год на ней 

должно было поступать в общее пользование. Запрещалось уничто-

жать или портить вещи, продукты питания, которые могут пригодиться 

другому человеку. 

Иудеи строго следовали предписаниям в отношении рабов. За-

прещалось плохое отношение, на каждый седьмой день им   предостав-

лялся отдых. По велению Моисея раб-еврей, который отработал   шесть 

лет на своего хозяина, имел право на седьмой год получить вольную. 

В случае, если он был женат, то супругов отпускали на волю с награ-

дой. 

Следующей формой социальной поддержки иудеев была помощь 

вдовам. В отношении вдов законом был предусмотрен возврат прида-

ного и выделение специальной части прежнего имущества. После 

смерти мужа вдову отдавали замуж за брата, либо за старшего род-

ственника. Согласно древнееврейским обычаям, при оказании помощи 

вдовам в первую очередь учитывались ее нужды. 

Особое попечение имели дети-сироты. Моисей учил: «Вдовы́ и 

сироты́, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга 
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не мыслите в сердце вашем»200, строго запрещалось убивать женщин и 

детей. 

Милосердное отношение проявлялось к больным и инвалидам. 

При синагогах открывались дома для странников и приюты для боль-

ных, инвалидов, всех нуждающихся.  

Обычай оставлять часть субботней трапезы для угощения стран-

ников, инвалидов и нуждающихся в помощи людей остался до сего-

дняшнего дня. По еврейским законам обидчик обязан был возместить 

потерпевшему расходы на лечение. 

Ветхозаветные законы предписывали налогообложение в пользу 

нуждающихся, в праздничные дни, помогать бедным, пришельцам. 

Делать взносы в пользу нуждающихся был обязан каждый член об-

щины, уклонившиеся подвергались религиозному суду. 

Впервые в мире у евреев появилась «десятина» (отчисление де-

сятой части доходов на благотворительность), которая потом распро-

странилась в странах с христианской религией. Отчисление двадцатой 

части и менее считалось скупостью. 

Общинной проверялись все истинные нуждающиеся в помощи 

граждане. В еврейских общинах имелись благотворительные кассы, 

средства из которых шли в первую очередь на приданое бедным неве-

стам и выкуп пленных.  

Следующей формой помощи нуждающимся была ежедневная 

раздача продуктов питания под контролем трех старейшин, которые 

и проводили расследование в случае просьбы о денежной помощи, при 

этом иудеями осуждалось профессиональное нищенство. 

В основе социальной помощи нуждающимся древних иудеев ле-

жали ценности, которые базировались на идеях почитания и уважи-

тельного отношения к старикам и родителям, на милосердии к детям, 

калекам и другим социально незащищенным гражданам общества. 

Заложенные в иудаизме древние традиции оказания помощи 

гражданам сохранились и до нашего времени. Они были закреплены в 

принятых в 2003 году Конгрессом еврейских религиозных организаций 

и объединений в России документах, таких как «Основы социальной 

                                                           
200 Книга пророка Захарии. Гл. 7. URL: https://azbyka.ru/biblia/?Zah.1&r (дата об-
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концепции иудаизма в России»201, где говорится: «Синагога признает 

социальную значимость своей деятельности в сфере благотворитель-

ности и социального обслуживания. Она способна оказывать эффек-

тивную поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации (инвалидность, болезнь, сиротство, безнадзорность, безрабо-

тица, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным воз-

растом, отсутствие определенного места жительства)»202. В документе 

звучит призыв «…участвовать в решении проблем укрепления инсти-

тута семьи, профилактики детской и подростковой преступности, 

наркомании, алкоголизма, социальной реабилитации лиц, содержа-

щихся в местах лишения свободы и отбывших наказание».203   

 

6.3. Современные модели социальной работы в еврейских  

общинах Российской Федерации 

 

Еврейской общиной является население еврейской национально-

сти, проживающее в конкретном районе на территории РФ, обладаю-

щее общим еврейским самосознанием. В современном российском об-

ществе, как и перед каждой еврейской общиной, стоит общая про-

блема, которая заключается в заботе об удовлетворении потребностей 

граждан в различных сферах жизни, т.е. проблема социального обеспе-

чения, в том числе членов еврейской общины. 

В своей социальной деятельности по социальному обеспечению 

благосостояния членов еврейской общины социальная работа ведется, 

основываясь на принципах. Среди них можно выделить принцип си-

стемности, который применяется в работе с целью улучшения соци-

ального положения «слабых» групп общины. К ним относят: неполные 

семьи, престарелых и малообеспеченных граждан, сирот и т.д., что спо-

собствует развитию и сплоченности общины в целом. Данный принцип 

применяется в социальной работе, прежде всего лицами, которые явля-

ются ответственными за социальную политику в общине и отвечают за 

благосостояние данных групп населения общиной в целом. 

                                                           
201 Основы социальной концепции иудаизма. URL: http://www.archipelag.ru/-

agenda/strateg/konfess/conception/judaism/. (дата обращения: 25.09.2022). 
202 Там же. 
203 Там же. 



135 

Следующий принцип, который применяется в социальной работе 

еврейских общин - общинный принцип. Он основан на взаимной от-

ветственности общин друг к другу. Согласно данному принципу «каж-

дый член общины принимает участие в создании такого положения в 

общине, при котором все ее подсистемы вносят свой вклад в поддер-

жание благосостояния общины и оказание помощи нуждающимся чле-

нам»204. В основе данного принципа лежат «общие ценности и общие 

традиции. Таким образом, любая подсистема (школы, бизнес, сина-

гоги) обладают потенциалом для участия в работе по социальному 

обеспечению членов общины. Чем больше способность общины само-

стоятельно удовлетворять свои потребности, тем выше самооценка и 

уверенность в собственных силах членов этой общины»205. 

Принцип инфраструктуры предполагает наличие в общине со-

ответствующей инфраструктуры, предназначенной для успешной ра-

боты по обеспечению благосостояния ее членов. Данный принцип 

можно проиллюстрировать на примере. Допустим, что вы дали голод-

ному человеку готовое рыбное блюдо. Съев его, он «насытится на ко-

роткий промежуток времени. Однако, в дальнейшем его благосостоя-

ние будет зависеть от Вашей поддержки. Если Вы дадите голодному 

человеку удочку для того, чтобы он мог самостоятельно ловить рыбу, 

то, возможно, он не будет знать, как ей воспользоваться. Если Вы да-

дите голодному человеку удочку и научите его обращению с ней, то 

тем самым вы поможете ему обеспечить его существование на значи-

тельный период времени. Однако, если в дополнение к этому Вы 

научите его делать удочки и объяснять другим голодным людям прин-

ципы ловли рыбы, то Вы поможете созданию общинной инфраструк-

туры, так как в этом случае - при наличии подобной инфраструк-

туры»206 голодные граждане не «будут зависеть от посторонней по-

мощи и будут способны обеспечить существование своих членов (по 

меньшей мере их питание)»207. 

                                                           
204 Концепция служб социального обеспечения в еврейских общинах стран СНГ. 
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Принцип профессионализма обеспечивает «успешное развитие 

системы по обеспечению благосостояния членов общины. Для любой 

общины необходимо постоянное изучение накопленного опыта, в ходе 

которого вырабатываются теоретические подходы, создаются модели 

работы, углубляются знания и навыки общинных работников, специа-

лизирующихся в данной области»208.  

В этой связи существует «необходимость создания особых об-

щинных структур, в задачу которых входит анализ опыта работы дан-

ной и других общин, а также применение к общинным нуждам теоре-

тических моделей, разработанных научными учреждениями. Такая мо-

дель организации социальной работы в общине продиктована необхо-

димостью проведения подобной работы для достижения желаемого 

уровня их благосостояния»209.  

В связи с нестабильной экономической ситуацией, особенно про-

диктованной возникновением коронавирусной инфекцией COVID - 19, 

а также сложившейся ситуацией на Украине, где проводится специаль-

ная военная операция, и многими другими событиями, резко обостри-

лась социальная нестабильность граждан, проживающих на террито-

рии России, в том числе и среди еврейского народа. Данная ситуация 

требует разрешения возникших социальных проблем граждан, напри-

мер: помощь беженцам, среди которых одинокие престарелые люди, 

инвалиды; «медицинская помощь и уход за престарелыми, больными 

и инвалидами; снабжение нуждающихся продуктами питания, оказа-

ние медицинской помощи, трудоустройство»210 и др. 

С финансовой точки зрения «раздача продуктов питания не мо-

жет служить долговременным решением проблемы»211, поэтому по-

мощь принимается от иностранных государств и благотворительных 

организаций. 

В общинах возникают «местные инициативы по оказанию по-

мощи нуждающимся, которые носят спонтанный характер и осуществ-

ляются на общественных началах. В связи с тем, что интеграция и ко-

ординация между различными подобными организациями чаще всего 
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отсутствует или является недостаточной, в некоторых случаях наблю-

дается конкуренция между ними, при которой какая-либо организация 

пытается оттеснить другую и занять ее место»212. 

В настоящее время «перед еврейским населением РФ стоят сле-

дующие задачи: 

1. Получение доступа к имеющимся ресурсам и их использова-

ние наилучшим образом. 

2. Мобилизация и развитие кадров внутри общины: общинные 

руководители, волонтеры, профессиональные специалисты по соци-

альной и общинной работе»213. 

Для совершенствования социальной работы в еврейских общинах 

разработана концепция, целью которой является «создание элемен-

тарных физических, материальных, психологических и социальных 

условий существования ее членов, основанной на ценностях: внима-

ния к нуждающимся слоям населения, осознания своих обязанностей 

по отношению к ним, участия в оказании им помощи»214, которая явля-

ется средством для укрепления общины. 

Важнейшей задачей также является развитие волонтерства, кото-

рое играет ведущую роль в работе по социальному обеспечению. 

Социальная работа еврейских общин основывается на принципах 

общего участия в работе по обеспечению благосостояния, равноправия 

и полноценности всех «членов общины, способных внести свой полез-

ный вклад в деятельность общины, укрепления связей членов общины 

с еврейской традицией»215. 

Социальная работа в еврейских общинах включает следующие 

виды деятельности: 

1. Мобилизация. Община «создает и использует внутренние и 

внешние ресурсы для осуществления задач по социальному обеспече-

нию и уменьшению своей зависимости от средств внешних источни-

ков. Максимальное использование потенциала имеющихся муници-

пальных служб социальной помощи. Оказание услуг на индивидуаль-

ной основе в соответствии с положением клиента. 
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2. Оказание услуг на уровне общины (существует возможность их 

получения всеми ее членами). 

3. Работа по социальному обеспечению осуществляется, в основ-

ном, волонтерами и небольшим персоналом профессиональных работ-

ников в данной области. 

4. Использование служб социального обеспечения для укрепления 

семьи и общины. 

5. Использование служб социального обеспечения для поддержки 

активных членов общины»216. 

В организации социальной работы община руководствуется об-

щими принципами. 

Для укрепления и развития общины необходимо наличие органи-

зационной структуры. существует «необходимость в интеграции их 

усилий и координации деятельности. Для того, чтобы полностью ис-

пользовать рабочий потенциал членов общины и создать службы, об-

ладающие высоким уровнем профессионализма, необходимы коорди-

нация, сотрудничество и взаимопомощь между различными организа-

циями»217.  

В этой связи следует принять во внимание, что «в большинстве 

случаев одни и те же люди обращаются за помощью по нескольким 

вопросам. Поэтому оказание такой помощи в одной области связано с 

оказанием помощи в другой области, и так далее. Например, при ока-

зании социальной помощи престарелому человеку, проживающему со 

своей семьей, невозможно не учитывать проблемы, возникающие у его 

внука в школе или у его дочери, которая развелась со своим мужем. 

Поэтому сотрудничество и координация являются важным фактором 

строительства общинной инфраструктуры»218. 

В связи с отсутствием компактного проживания еврейского насе-

ления на территории РФ, затрудняется развитие общинных служб. Од-

ной из задач, которая требует незамедлительного решения, является   

проведение «искусственного разделения территории на географиче-

ские зоны (городской район, город, страна), в каждой из которых будут 
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оказываться все виды помощи в соответствии с нуждами еврейского 

населения»219. Для этого необходимо наличие следующих подразделе-

ний организационной структуры общины. 

Общественное руководство, задачей которого будет являться 

«определение основных направлений деятельности, поддержание свя-

зей с общественностью и мобилизация ресурсов. В его функции дол-

жен входить: надзор за соблюдением высокого профессионального 

уровня оказываемых услуг и вопросы взаимоотношений местных ев-

рейских и нееврейских организаций»220. 

Директор программ социального обеспечения. Функцией ди-

ректора программ социального является руководство, развитие и коор-

динация работы различных служб в данной области221. 

Координаторы по областям деятельности должен координи-

ровать оказание услуг, в соответствии с различными категориями насе-

ления, например, престарелые, дети дошкольного возраста, неполные 

семьи и другими. 

Координаторы видов деятельности «подчиняются координа-

торам областей деятельности, должны отвечать за различные виды со-

циальной помощи, оказываемые данным категориям населения (клубы 

престарелых, прокат медицинского оборудования»222 и т.д.). 

Кураторы. Их основная задача состоит в обучении и воспитании 

рядовых сотрудников. В дополнение к этому они принимают участие в 

оказании услуг (в особенности в небольших центрах в городских рай-

онах). 

Рядовые сотрудники и волонтеры. Рядовые сотрудники и во-

лонтеры непосредственно оказывают различные услуги членам об-

щины223. 

В настоящее время только немногие еврейские организации по-

мощи получают средства от органов местного управления, большин-

ству из них материальная помощь не оказывается. 
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Поэтому основным источником финансирования на оказание со-

циальной помощи еврейских общие являются добровольные пожерт-

вования. Члены общины собирают средства разными способами – 

устраивая мероприятия для сбора денег, марши, обращения через ев-

рейскую прессу. Многие евреи собирают деньги в копилки для пожерт-

вований, некоторые впоследствии завещают организациям помощи. 

Это один из способов исполнения завета еврейского идеала цдаки – ма-

териальной помощи другим.  

Иудаизм подчеркивает также важность гмилут хасадим (тради-

ция уделять собственное временя и силы помощи другим). Эта еврей-

ская традиция позволяет организациям рассчитывать на участие в их 

работе добровольцев. Добровольцы выполняют работу, не требующую 

специальной подготовки, например, помогать в раздачи еды в домах 

престарелых, перевозить инвалидов или приходят что бы просто пооб-

щаться с людьми, которые одиноки. Таким образом, евреям-волонте-

рам удается поддерживать не только специальные еврейские организа-

ции, но и помогать всякому достойному делу. 

 

6.4. Организация волонтерской и проектной деятельности 

в еврейских общинах 

 

Волонтерская идея работы на благо общины ассоциируется в Из-

раиле с организацией “Яд Сара”. В ее задачу входит «снабжение нуж-

дающихся различными видами медицинского оборудования в допол-

нение к оборудованию, которое предоставляют соответствующие гос-

ударственные и муниципальные службы. Работа “Яд Сара” осуществ-

ляется при помощи широкой сети добровольных сотрудников. В 1995 

году ей была присуждена Государственная премия Израиля»224.  

Данная идея «в сочетании с общинным подходом и ориентацией 

на еврейские ценности и традиции привела к созданию благотвори-

тельных центров “Хэсэда”, первый был организован в Санкт-Петер-

бурге. Именно там впервые в СНГ была претворена в жизнь идея об-

щинной системы социального обеспечения»225.  
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В настоящее время «благотворительные центры “Хэсэда”, дей-

ствующие на территории СНГ, оказывая различные виды помощи чле-

нам еврейских общин, служат живым примером успешной реализации 

оказания социальной помощи на практике»226. 

“Хэсэд” является «концепцией создания и деятельности общины 

с развитой системой социального обеспечения применительно к усло-

виям стран СНГ. Конкретным воплощением данной концепции служит 

центр социального обеспечения, задачей которого является повышение 

качества жизни членов еврейских общин, прежде всего, престарелых 

людей, в физической, материальной, психологической и социальной об-

ластях»227. 

В основе концепции “Хэсэда” лежат «традиции организации 

“Джойнт”, которая занимается оказанием экстренной помощи, облег-

чением условий существования подопечных, оказывает помощь в стро-

ительстве еврейских общин в различных странах»228. Вся работа 

Хэсэда” строится на принципах добровольной работы, при этом ис-

пользуется общинный подход и идишкайт.  

В соответствии «с концепцией деятельность “Хэсэда” основыва-

ется на работе волонтеров и небольшого числа платных сотрудников. 

Желательно, чтобы платные сотрудники выполняли административ-

ную работу и занимали определенные должности, связанные с профес-

сиональными знаниями. Большинство должностей, связанных непо-

средственно с оказанием помощи, должны занимать волонтеры. 

Важную роль в деятельности “Хэсэда” играет особый характер 

мотивации сотрудников. В “тоталитарных” организациях мотивацией 

сотрудников является повиновение вышестоящим лицам. 

 В “капиталистических” организациях мотивацией является лич-

ная выгода. “Хэсэд” отличаются от тех и других тем, что в основе мо-

тивации их сотрудников лежит чувство долга и сознание важности вы-

полняемой работы. Чем в большей степени будет развита в центре во-

лонтерская деятельность, тем выше внутренняя мотивация его сотруд-

ников. 
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Организационная структура “Хэсэда” может различаться в зави-

симости от величины и потребностей общины. Вместе с тем, модель 

“Хэсэда” предполагает наличие в каждом центре нескольких базисных 

подразделений и должностей: 

 попечительский совет “Хэсэда” 

 директор “Хэсэда” 

 различные службы социального обеспечения»229. 

Попечительский Совет по социальному обеспечению «является 

органом, представляющим общинные интересы в области социаль-

ного обеспечения. Он выполняет следующие функции: 

 формулировка принципов, лежащих в основе деятельности, и 

надзор за их соблюдением; 

 определение направлений работы центра, включая: 

 тенденции; 

 виды предоставляемых услуг; 

 порядок приоритетов в работе. 

 осуществление руководства деятельностью центра в администра-

тивной и    профессиональной областях и ее оценка в соответ-

ствии с общественными интересами; 

 интеграция работы различных подразделений центра и работы 

различных общинных организаций в данной области; 

 связи с общественностью и мобилизация ресурсов»230. 

Членами Совета являются «представители общественности, спе-

циалисты в различных областях социального обеспечения и директор 

центра “Хэсэд”. Важно, чтобы члены Совета пользовались известно-

стью и уважением среди членов общины. По возможности, они могут 

избираться непосредственно членами общины. Представитель 

“Джойнт” является членом-наблюдателем Совета и не обладает правом 

голоса на его заседаниях»231. 

Должность «директора “Хэсэда” является платной. Его основная 

задача состоит в выполнении решений Совета. Он является “связую-

щим звеном” между Советом и “Хэсэдом”. 
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В обязанности директора “Хэсэда” входит: 

1. Поиск, привлечение и отбор сотрудников и волонтеров. Руко-

водство их работой. 

2. Текущее обучение и развитие кадров “Хэсэда” (профессио-

нальных и полупрофессиональных сотрудников, волонтеров). 

3. Сообщение и разъяснение работникам “Хэсэда” решений Со-

вета. 

4. Контроль за работой “Хэсэда” в профессиональной и админи-

стративной сферах. 

5. Инициатива по созданию новых служб “Хэсэда” в соответ-

ствии с меняющимися потребностями населения и работа по организа-

ции таких служб. 

6. Периодическое предоставление Совету отчета о деятельности 

центра»232. 

Директор “Хэсэда” «обычно назначается Советом. Совет уста-

навливает размер его заработной платы и осуществляет профессио-

нальное руководство и надзор за его деятельностью. Директор 

“Хэсэда” является членом Совета, но не обладает правом голоса на его 

заседаниях. 

“Хэсэд” - это концепция создания и работы служб социальной по-

мощи в еврейских общинах стран СНГ. Центры “Хэсэда” отличаются 

друг от друга в зависимости от потребностей общины, их характерных 

черт и величины. Вместе с тем принципы работы остаются неизмен-

ными в различных центрах. Ответственность за это в каждой из своих 

областей и на каждом из своих уровней несут местные представители 

“Джойнт”, Советы центров, их директора и работники “Хэсэда”233. 

Сегодня «ощущается желание представителей еврейских общин 

и сотрудников “Джойнта” принять на вооружение концепцию “Хэсэд”, 

применить ее к потребностям той или иной общины и опробовать ее на 

практике. Примером для них послужила организация в больших горо-

дах центров социальной помощи, основанных на концепции “Хэсэд”. 

Их работа по оказанию помощи престарелому еврейскому населению 
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сопровождается развитием и укреплением местных еврейских об-

щин»234.   

“Хэсэд” –это не только организация, «предназначенная для ока-

зания помощи, но и особое подразделение общины, которое действует 

совместно с другими ее подразделениями, специализируется методи-

ческой работе, оказывающая   содействие и консультирование в орга-

низации социальной работы еврейских общин. Таким образом, “Хэсэд” 

является не только организацией по оказанию социальной помощи, но 

и особой концепцией ее укрепления.  

“Хэсэд”, прежде всего, является «концепцией укрепления об-

щины, Цель работы ее центров – «оказание помощи еврейским общи-

нам стран СНГ в области становления и развития общинных служб со-

циального обеспечения. Эта работа осуществляется в «следующих об-

ластях: 

1. Привлечение состоятельных членов общины к участию в раз-

витии системы социального обеспечения и выработки концепции ев-

рейской общины. Подобное участие является выражением чувства 

личной и коллективной ответственности за судьбу общины и ее чле-

нов. 

2. Строительство общинной инфраструктуры в области социаль-

ного обеспечения. 

3. Максимальное использование имеющихся в общине ресурсов 

для работы по социальному обеспечению членов общины (речь идет 

как о средствах, предоставляемых официальными учреждениями и ор-

ганизациями, так и волонтерской работе и о помощи, предоставляемой 

извне). 

4. Поощрение различных организаций, действующих в области 

социального обеспечения, к сотрудничеству и взаимодополняемости 

предоставляемых ими услуг. 

5. Помощь в осознании членами общины важности волонтер-

ской деятельности и создание механизмов социального обеспечения на 

основе работы добровольцев. 

6. Укрепление еврейского самосознания членов общины, повы-

шение роли еврейской традиции в работе по социальному обеспече-

нию. 
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7. При наличии чрезвычайной ситуации оказание непосред-

ственной помощи нуждающимся, прежде всего снабжение продуктами 

питания. 

8. Создание общинной системы социального обеспечения на ос-

нове штата профессиональных работников в данной области, обладаю-

щих высоким еврейским самосознанием»235. 

Концепция “Хэсэда” строиться на трех принципах, отражающих   

важные ценности, которые, собственно, характеризуют еврейский 

народ: «общинность, идишкайт (ориентация на иудаизм и еврейские 

традиции) и безвозмездная волонтерская деятельность»236. 

Евреи, «проживающие в определенном географическом районе, 

ощущают свою принадлежность к общине. Подобное чувство принад-

лежности рождает сознание общего дела и заинтересованность в об-

щих для членов общины проблемах. В соответствии с концепцией 

“Хэсэда”, евреи, проживающие в определенном географическом рай-

оне, почувствуют взаимную ответственность и будут заинтересованы 

в оказании помощи другим членам общины. Это выражается   в созда-

нии особых подразделений общины, предназначенных для оказания 

подобной помощи ее членам, исходя из имеющихся в общине ресур-

сов»237. 

Примером этому может служить «работа волонтеров, занятых 

приготовлением у себя дома горячей пищи для тех членов общины, ко-

торые сами не в состоянии готовить. Значительное число подобных 

служб говорит о высоком самосознании членов общины и наличии у 

них чувства ответственности. 

Соблюдение принципа общинности позволяет подключить к ра-

боте по социальной помощи различные общинные службы, организа-

ции и подразделения»238. 

Применяя принцип общинности в еврейских общинах организо-

вываются общинные кухни, где для нуждающихся и больных членов 
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общины приготавливается горячая пища. «Два раза в неделю волон-

теры из числа членов общины доставляют клиентам на дом обеды, 

приготовленные специально для них. Волонтерами доставляются то-

вары первой необходимости. 

Для пожилых граждан регулярно в клубе “Хэсэда” читаются лек-

ции на еврейскую тему, распространяются еврейские календари. 

Предоставляется возможность общения между собой на идиш. Все это 

напоминает им забытые картины детства из предвоенного периода»239. 

Программа «Теплый дом» организовывает встречи местных ев-

реек по пятницам. Собираются женщины средних лет, местные ев-

рейки, которые являются членами общины. зажигаются свечи, на столе 

разложены халы, звучит музыка. Тех, кто самостоятельно не может пе-

редвигаться привозят на специальной машине, служащей для пере-

возки инвалидов. Такая обстановка возвращает их на много лет назад, 

в родительский дом. 

В еврейских общинах развивается безвозмездная волонтерская 

деятельность, которая непосредственно выражает «характер общины. 

Чем большее количество общинных мероприятий основывается на ра-

боте волонтеров, тем более развито общинное самосознание ее членов. 

Именно из принципа волонтерской деятельности вытекает мотивация 

волонтерской деятельности в общине. Она же является проявлением 

внутренней мотивации ее членов (желание помочь своим товарищам), 

в отличии от внешней мотивации (получение платы)»240. 

Принцип стабильности и независимости проявляется в осу-

ществлении оказания социальной помощи на основе добровольности, а 

не за плату, что и приводит общину к меньшей зависимости от бюд-

жетных ассигнований. «Подобная община отличается наличием ста-

бильных долговременных механизмов социального обеспечения»241. 

Принцип упрощения системы иерархии упрощает организацион-

ную структуру службы социальной помощи еврейской общины в связи 

с безвозмездной волонтерской помощью членов общины друг другу. 
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«Каждый член общины, который нуждается в помощи, является потен-

циальным волонтером, и наоборот. В случае, если оказание помощи 

осуществляется платными работниками, эта структура носит более 

сложный иерархический характер»242. 

В социальной работе еврейских общин соблюдается «принцип 

экономичности. Помимо упрощения организационной структуры 

службы, оказание помощи волонтерами приводит к уменьшению рас-

ходов на систему надзора за выполнением данного вида работы. Таким 

образом, больше ресурсов направляется непосредственно на меропри-

ятия по оказанию помощи»243. 

Волонтерство в еврейских общинах «является составной частью 

принципа ориентации на иудаизм, что позволяет соблюдению важней-

шей заповеди, занимает одно из центральных мест в еврейской тради-

ции»244. 

При коммунистическом режиме бытовало мнение, что евреям 

свойственно заботиться только о себе или своей семье. Однако, как по-

казала практика евреям свойственна «готовность к волонтерской дея-

тельности.  

В основе этого лежат следующие причины: 

 «относительно ранний выход на пенсию, принятый в соответ-

ствии с советским законодательством, создает избыток свободного 

времени у еще не старых и полных сил людей; 

 потребность евреев в близком им социальном окружении, у во-

лонтеров и их клиентов есть много общего - язык, история, традиции; 

 многие волонтеры, в особенности одинокие люди, осознают, что 

в будущем им самим может потребоваться помощь; 

 вследствие невозможности получения такой помощи в государ-

ственных и муниципальных учреждениях, их единственной надеждой 

остаются соответствующие общинные службы. Они оказывают по-

мощь другим евреям сегодня в надежде, что община не оставит их на 

произвол судьбы в будущем; 
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 евреи-специалисты в различных областях ощущают профессио-

нальную гордость при волонтерской работе с членами общины (напри-

мер, врач, который оказывает помощь глухим пациентам). Нет сомне-

ния, что это способствует развитию волонтерской деятельности»245. 

В еврейских общинах, по необходимости предоставляется воз-

можность проката медицинского оборудования для нуждающихся в 

нем граждан. Эта услуга дает возможность людям с ограниченными 

возможностями в передвижении, общаться, увидеть близких, до-

браться до общинным мастерских и т.д. При этом община старается 

максимально   использовать имеющиеся внутренние и «внешние ре-

сурсы для нужд социального обеспечения»246. 

Организация социальной работы “Хэсэд” строиться на принципе 

плюрализма, который способствует стремлению в своей деятельно-

сти использовать собственную монополию, охотно взаимодействует 

со службами социального обеспечения, «международными благотво-

рительными организациями, религиозными учреждениями, представ-

ляющими различные направления иудаизма»247, и т. д., что «служить 

повышению качества предоставляемых услуг и увеличению количе-

ства клиентов на благо всех членов общины. В случаях описанных 

выше конкурирующая организация может принять решение об осу-

ществлении подвозки клиентов в помещение клуба, расширить набор 

проводимых мероприятий и т. д.»248 

В соответствии с концепцией “Хэсэда” «требуется интеграция ра-

боты различных служб. Например, престарелые клиенты службы по 

уходу на дому могут принять участие в работе телефонной линии (со-

общение о чрезвычайных ситуациях). Работник по уходу на дому мо-

жет помочь своему подопечному установить связь с государственными 

службами социального обеспечения. В подобных случаях применяется 
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принцип интеграции работы различных служб и работы различных 

организаций в области социального обеспечения»249. 

Принципы конкуренции и интеграции заключается «в повыше-

нии качества предоставляемых услуг, а не в борьбе за престиж и пер-

венство.  

Например, желательно, чтобы координатор клуба престаре-

лых имел возможность обращения клиента, неспособного   самостоя-

тельно передвигаться, в  конкурирующую организацию, которая 

смогла бы осуществить подвозку подопечных в помещение клуба»250.   

В соответствии с принципом Хэсэда” «еврейские школы могут 

участвовать в программах социального обеспечения, вводя в учебную 

программу социальные проекты. В рамках этих проектов работники 

“Хэсэда” проводят со школьниками занятия по соответствующим те-

мам»251. 

Принцип универсальности в работе служб заключается «в воз-

можности “Хэсэда” «предоставлять всем представителям той или 

иной группы членов общины (клуб престарелых, медицинская кон-

сультация, “мокед” добровольцев) различные виды услуг»252. 

Некоторые виды услуг «предоставляются исключительно лицам, 

«отвечающим определенным критериям. Примером тому служит про-

кат медицинского оборудования. Только те лица, которые нуждаются 

в данном оборудовании, могут получить его. Уход на дому предостав-

ляется людям, которые не в состоянии покидать пределы своей квар-

тиры»253. В этих случаях соблюдается принцип выборочности в работе 

служб. 

Необходимо, «чтобы большинство служб “Хэсэда” предостав-

ляло свои услуги по месту жительства членов общины (у них дома, в 

районе их проживания). Создание службы “домашних кухонь” (волон-

теры готовят у себя на дому обеды для нуждающихся членов общины, 

которые проживают по соседству) предпочтительнее открытия цен-

тральной общинной кухни. Желательно доставлять медицинское обо-

рудование к клиентам на дом, а не выдавать его в помещении службы 
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проката. Подобный принцип работы имеет преимущества как с орга-

низационной (экономия средств, требуемых для создания механизмов 

централизации), так и с общинной точки зрения (участие значитель-

ного числа членов общины в работе). В этом случае соблюдается Прин-

цип децентрализации обслуживания»254.   

Предоставление различных видов услуг службами “Хэсэда” но-

сит «централизованный характер. При принятии решения о централи-

зации той или иной службы следует руководствоваться задачами 

службы (клуб престарелых предназначен для совместного времяпро-

вождения) и соображениями экономии (выезд врачей на дом стоит 

весьма дорого, поэтому медицинские консультации будут предостав-

ляться централизованно в помещении центра). Принцип централиза-

ции работы служб»255. 

Принцип «профессионализма предполагает проводить професси-

ональную подготовку кадров (волонтеров, платных работников) в со-

ответствии с областями их деятельности. При этом нужно учесть, что 

во время коммунистического правления в странах СНГ отсутствовало 

само понятие профессии “социальный работник»256. 

Виды услуг, «предоставляемых тем или иным центром “Хэсэда” 

определяются, прежде всего, потребностями членов местной общины 

и видами услуг, которые предоставляют государственные и муници-

пальные службы. В соответствии с этим принимается решение о созда-

нии в “Хэсэде” той или иной службы или о прекращении ее деятельно-

сти. Приведенные ниже виды услуг предоставляются в настоящее 

время большинством центров. 

1. Услуги, предназначенные для ослабленных престарелых и инва-

лидов 

 прокат медицинского оборудования 

 медицинские консультации 

 уход на дому 

 предоставление слуховых аппаратов 

 ремонт и починка бытового 
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 транспортные услуги 

 оборудования 

 телефонная линяя 

 педикюр, маникюр и стрижка 

 “Еда на колесах”257 

2.  Услуги «лицам, находящимся в тяжелом материальном поло-

жении 

 центральная служба питания 

 выдача одежды 

 домашние кухни 

 распределение продуктовых посылок 

 юридическая консультация 

 выдача лекарств 

3. Общинные формы предоставления услуг 

 общинный клуб 

 особые мероприятия (праздники) 

 посещения на дому 

 волонтерская деятельность 

 “Теплый дом”258. 

Принципы предоставления услуг 

 инвалидам и ослабленным престарелым 

Цель: предоставить возможность  инвалидам из числа членов ев-

рейской общины достичь наибольшей степени самостоятельности в их 

повседневной жизни в естественной среде их проживания»259. 

Принцип самостоятельности – это «один из важнейших крите-

риев, который следует учитывать при принятии решения о предостав-

лении данного вида услуг, является сохранение клиентом самостоя-

тельности в его повседневной жизни, в том числе и с помощью его 

близких. Исходя из этого, уход на дому оказывается лишь тем членам 

общины, которые не в состоянии вести домашнее хозяйство, не имеют 

близких (родственники, друзья, соседи), способных помочь им. 
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Кресло-коляска будет предоставлено клиенту, который не может само-

стоятельно передвигаться с помощью ходунка. Данное условие будет 

соблюдено также и в том случае, если оно противоречит желанию кли-

ента»260. 

Например, случай, когда работник медицинской службы реко-

мендовал одному из клиентов тренажёр для лечения суставов, убеждая 

его использовать с целью улучшения их двигательных способностей, 

несмотря на применения физических усилий нежелательных для кли-

ента. Клиент вначале не желал прикладывать физические нагрузки, но 

начав тренировки, почувствовал облегчение, после чего рассказал о 

том, что это придало ему чувство независимости от боли во время 

ходьбы и быту. 

Принцип предоставления услуг  

в естественной среде проживания клиента 

При предоставлении услуг следует постараться не отрывать под-

опечного от естественной среды его жизни. В соответствии с данным 

принципом, работники “Хэсэда” постараются помочь престарелому 

человеку у него дома (в естественном окружении), а не направят его в 

больницу или в дом престарелых. Для этого в квартире престарелого 

устанавливается вспомогательное оборудование, призванное облег-

чить его повседневное существование (поручень, кресло- коляска с 

туалетом и др.). Для переезда с места на место в пределах города кли-

енты “Хэсэда” могут воспользоваться автомашиной, а в случае необ-

ходимости особой автомашиной для перевозки людей, нуждающихся 

в креслах-колясках. 

Люди, не способные покидать пределы своей квартиры, мо-

гут воспользоваться услугами “телефонной линии”. Ее работа осу-

ществляется волонтерами, которые отвечают на телефонные обраще-

ния. Клиенты могут набрать номер “телефонной линии” в том случае, 

если они нуждаются в срочной помощи»261. 
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Волонтеры «делают маникюр и педикюр и стригут клиентов, ко-

торые не могут покидать пределы своей квартиры.  Данный вид услуг 

также оказывается на дому у клиентов»262. 

Принцип универсальности (услуги предоставляются всем без ис-

ключения членам общины). «Вместе с тем, предоставление некоторых 

услуг связано с заключением договора или оплатой (ее размер опреде-

ляется материальным положением клиента). Медицинское оборудова-

ние и слуховые аппараты выдаются под залог. Перевозки клиентов осу-

ществляются за плату, размер которой устанавливается в соответствии 

с вышеупомянутым критерием. Сумма залога и платы за перевозку все-

гда ниже рыночной стоимости данной услуги (стоимость проезда в 

такси, стоимость кресла-коляски и т. д.)»263. 

Принципы предоставления услуг лицам  

с тяжелым материальным положением. 

Данная служба предназначена для организации питания членов 

общины, снабжения их лекарствами в ситуациях острой нехватки про-

дуктов и лекарств, а также для создания инфраструктуры служб пита-

ния еврейских общин в отсутствии чрезвычайной ситуации. 

Экстренная помощь евреям в чрезвычайных ситуациях 

При возникновении чрезвычайных ситуаций (тяжелый экономи-

ческий кризис, очень холодная зима и т. д.) еврейская община при по-

мощи благотворительных организаций окажет евреям безотлагатель-

ную централизованную помощь товарами первой необходимости. При 

этом помощь будет оказана лишь остро нуждающимся членам об-

щины. Она включает в себя раздачу продуктовых посылок, раздачу 

одежды, раздачу лекарств, создание центральной общинной столо-

вой»264. 

Создание общинной инфраструктуры в ходе оказания помощи членам 

общины с тяжелым материальным положением 

«В отсутствии экстренных ситуаций помощь бедным евреям яв-

ляется одним из важных средств развития общины. Такая помощь ока-

зывается волонтерами, которые готовят у себя дома горячие обеды для 
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живущих по соседству нуждающихся членов общины. Оказание по-

добной услуги также предполагает общение, и в этом заключается ее 

дополнительная ценность. Некоторые клиенты самостоятельно прихо-

дят за обедом. В подобном случае создается своего рода клуб преста-

релых - “Теплый дом” (времяпровождение в атмосфере “идиш-

кайт”)»265. 

Благотворительный центр «Рахамим» находиться в Санкт-Петер-

бурге, свою благотворительную. деятельность он начал в 2008 году. В 

переводе с иврита «Рахамим» означает «милосердие», что является   ос-

новой еврейского бытия. Цент помогает людям, опираясь на еврейские 

традиции милосердия и сострадания. Среди подопечных Центра: дети, 

молодежь, люди среднего и пожилого возраста, инвалиды – все те, 

кому необходима социальная помощь. 

В центре «Рахамим» функционирует благотворительная столовая 

для пожилых прихожан; ведется работа в Досуговом центре для инва-

лидов, существует программа экстренной помощи и волонтерская, на 

базе которой осуществляется проект «Мишпаха». 

Среди видов оказания социальной помощи в Центре предостав-

ляется возможность обеспечения бесплатного получения лекарств для 

лиц, которые в них нуждаются по жизненным показаниям. 

Как правило, это дорогостоящие лекарства, предназначенные для 

лечения хронических и тяжелых заболеваний.  Лекарства приобрета-

ются по назначению врача в случае, если нуждающийся не имеет воз-

можности его самостоятельного приобретения, не имеет родственни-

ков, которые могут ему помочь с приобретением, либо  

стоимость лекарств превышает прожиточный его минимум. 

Цент оплачивает операции, медицинские процедуры, лечения, 

реабилитационные мероприятий если получение услуг по полису ОМС 

невозможно или возникла угроза жизни пациента, которую подтвер-

ждает врач, если доход подопечного составляет менее 20 000 рублей на 

семью, рассматривается вариант и частичной оплаты.  

Цент оказывает помощь в приобретение медицинского оборудо-

вания (коляски, кровати, ходунки, прочее) в случае невозможности 

подопечного получить его по ИПР.  

Предоставляется продуктовая помощь (подарочные карты, про-

дуктовые наборы): одиноким пожилым людям (если пенсия составляет 
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меньше прожиточного минимума); инвалидам (нерабочая группа и нет 

поддержки со стороны родственников); семьям, в которых есть ребе-

нок-инвалид; многодетным семьям; семьям, в которых одного или бо-

лее детей воспитывает один родитель. 

Помощь сиделок, патронаж, услуги медицинских работников, 

помощь по дому, по уборке квартиры.  

Предоставляется бесплатная одежда, обувь многодетным се-

мьям, семьям с детьми, в которых на ежемесячный доход на человека 

составляет прожиточный минимум или меньше, инвалидам нерабочих 

групп (не более 4-х раз в год). 

Компенсируют расходы на похороны. Причем учитывается факт 

похорон только по еврейскому обряду. 

В исключительных случаях воспитанникам еврейских школ – си-

ротам, детям из малообеспеченных семей, инвалидам оплачиваются   

авиа и ж\д билеты. 

Благотворительном центре «Рахамим» осуществляется психо-

логическая и социальная помощь. 

Проект «Мишпаха» это отдельное направление Благотворитель-

ного центра Большой Хоральной Синагоги. Он создан для более эф-

фективной и централизованной работы по оказанию помощи как мно-

годетным семьям, так и родителям, воспитывающим детей в оди-

ночку. Проект предполагает комплексную поддержку семей: матери-

альную, организационную, психологическая и даже волонтерскую. 

Помощники-волонтеры оказывают кратковременную помощь по 

присмотру детей от (1 до 3 часов) только что родившим мамам, оказав-

шемся без помощи родственников и без средств, которые также могут 

получить психологическую помощь, продуктовую помощь.  

Волонтерская помощь может быть оказана по заявке: 

 если родителю необходимо кратковременно отлучиться из дома; 

 если родителю необходимо сопровождение в общественное ме-

сто; 

 если родителю необходима помощь в транспортировке вместе с 

ребенком. (автомобиль с детским креслом). 

Одним из направлений еврейского волонтерского движения яв-

ляется проектная деятельность. Еврейское культурное общество 

«Эмуна» – культурно-образовательный центр, который объединяет 
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людей, желающих познакомиться с еврейской историей, культурой и 

традицией.  

На базе общества создано волонтерское движение, которое ока-

зывает посильную помощь одиноким пожилым гражданам. Проводит   

благотворительные акции и мероприятий для детей с особыми потреб-

ностями, особенно молодежью.  

Одним из успешно реализуемых проектов является проект «От-

крытая кухня», целью которого является интеграция молодежи об-

щины и пожилых людей для совместного времяпровождения, обмена 

знаниями и навыками. В качестве задач определены: сплочение поко-

лений в общине; обмен опытом, знаниями участников; воспитание 

долга и ответственности за нуждающихся членов общины.  

Целевая аудитория: молодежь (15 человек – участники Еврей-

ского волонтерского движения, и 50 одиноких пожилых лиц из еврей-

ской общины (в возрасте 60–90 лет).  

Актуальность проекта обосновывают следующие положения:  

1. Одиночество является одной из наиболее серьезных проблем, 

с которыми сталкиваются пожилые люди в нашей общине. Они нужда-

ются не только в уходе, но и в общении и внимании со стороны моло-

дежи.  

2. Для одиноких пожилых людей очень важно снова почувство-

вать себя важными, нужными и полезными, а также поделиться своими 

воспоминаниями и опытом с молодым поколением.  

3. Такое общение и в взаимодействие особенно ценно для моло-

дежи. Ребята не просто изучают традиции и готовят блюда еврейской 

кухни, а учатся заботиться о слабых и оказывать посильную помощь 

Следовательно, объединение двух поколений, одиноких пожи-

лых людей и молодежи, способствует укреплению межобщинных свя-

зей, создает условия для развития духовной составляющей молодежи, 

а также позволяет реализовать свои стремления и интересы, проявлять 

инициативу, самостоятельность, для реального участия в жизни об-

щины. 

Молодежь готовит развлекательно-образовательные программы 

для пожилых людей, ежемесячно встречается с пожилыми людьми на 

мероприятии программы «Теплый дом», помогают готовить традици-

онные блюда, проводят занятия с пожилыми людьми (30–40 минут), 

общаются и после завершения мероприятия помогают с уборкой.  
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За каждой командой волонтеров «закрепляется» определенная 

группа пожилых людей, что способствует формированию устойчивых 

связей между членами общины разных поколений.  

Реализуемый проект способствует достижению расширению 

коммуникативного пространства; развитию взаимодействия, организа-

ции взаимопомощи в повседневной жизни; созданию условий для твор-

ческой самореализации пожилых людей, расширению социальных свя-

зей, а также сохранению и поддержанию еврейской общины. 

 

Вопросы для дискуссий и обсуждений 

 

1. Почему социальное учение еврейской общины тесно свя-

зано с религией? 

2. Назовите формы еврейской благотворительности и их осо-

бенности. 

3. Какими принципами руководствуются еврейские общины в 

организации социальной работы? 

4. Перечислите составляющие организационной структуры 

еврейских организаций и их обязанности. 

5. Выделите основные плюсы и минусы деятельности 

“Хэсэда”. 
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Тема 7. ТЕХНОЛОГИИ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

7.1. Понятие «технология» и «метод» в контексте социальной 

практики 

7.2. Технологии решения социальной проблемы в социальном 

служении 

7.3. Формы и методы социальной работы с   различными катего-

риями граждан 

7.4. Проектирование и прогнозирование в конфессиональной со-

циальной практике 

 

7.1. Понятие «технология» и «метод» в контексте  

социальной работы религиозных организаций 

 

Для современной конфессиональной социальной работы очевид-

ной необходимостью становиться внедрение современных социальных 

технологий в оказание социальной помощи гражданам, т. е. интеграция 

в процесс оказания помощи ее новых форм и методов. Как показывает 

существующая реальность, уже недостаточно выстраивать социаль-

ную работу конфессий, опираясь только на собственный исторический 

опыт. Необходимо накапливать профессиональные знания с целью 

включения в социальную работу религиозных организаций новых со-

циальных технологий, которые способствуют эффективности совре-

менной социальной работы государственных социальных учреждений.  

Прежде всего, возникла необходимость в создании и обучении 

проектной деятельности и соответственно, групп людей, которые бу-

дут осуществлять данную деятельность, изучение ее возможностей и 

соответственно, обучения новым социальным технологиям, которые 

так же эффективно можно включать в социальную практику религиоз-

ных организаций. 

Для осуществления социальной работы в религиозных организа-

циях подбираются социально-активные, неравнодушные люди, лич-

ностно заинтересованные в социальной деятельности. 

В связи с более высокими требованиями к церковной социальной 

работе, которые прежде всего, предъявляются к штатным социальным 
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работникам конфессиональных организаций (если они есть в религи-

озной организации), предполагается их специальная профессиональ-

ная подготовка. «Сегодня просто иметь желание церковных служите-

лей оказывать социальную помощь в том виде, который описан в исто-

рических источниках, недостаточно.  

Необходимым инструментом эффективности и актуализации со-

циальной работы в религиозных организациях «должно стать изучение 

социальных технологий и проектной деятельности конфессиональной 

социальной работы».266 

Процесс технологизации в любой деятельности представляет 

«способ реализации сложного процесса путем разделения его на си-

стему последовательных процедур и операций, выполняемых последо-

вательно с определенной целью для достижения определенного ре-

зультата. Термин «технологизация аналогичен термину «изменение», 

«развитие», «переход объектов из одного состояния в другое»267. 

Определение «технология» вначале относилось «к деятельности 

в производственной сферы и предполагало описание процесса произ-

водства, инструкций по выполнению, технологических требований и 

др.»268 

Внедрение социальных технологий способно сокращать время 

достижения желаемых результатов социальной работы в отношении 

достижения благополучия граждан, предупреждения возникающих в 

жизни граждан проблем. 

Технологизация социальной работы имеет свою специфику. 

Под технологиями в социальной сфере понимают «совокупность при-

емов, методов и воздействий, которые используются для достижения 

поставленных целей в процессе социального развития, решения тех 

или иных социальных проблем»269. 

Для нашей страны термин «технология» в контексте социальной 

работы явление новое. Чаще его используют в отношении внедрения 

новых технических изобретений или управления социальными явлени-

ями. 
                                                           

266 Классификация технологий и методов церковной социальной работы [  Элек-

тронный ресурс]- URL : Классификация технологий и методов церковной социальной 

работы (social-orthodox.info) (дата обращения 12.07.2022). 
267 Там же. 
268 Там же. 
269 Там же. 

http://social-orthodox.info/5_1.htm
http://social-orthodox.info/5_1.htm
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Относительно социальной работы религиозных организаций, 

«технология — это способы применения теоретических выводов в ре-

шении практических задач. Что касается конкретно  социальной ра-

боты в религиозных учреждения, то в ней, кроме традиционных целей  

учитываются конфессиональные ценности» 270. 

В этом контексте под «технологиями» мы будем понимать «спо-

собы и методику применения системы научных знаний и вероучитель-

ных источников конфессий в решении практических социальных задач 

с целью качественного преобразования объекта (нуждающегося в ока-

зании помощи гражданина), на основании духовного опыта и религи-

озных ценностей»271. 

Применительно к церковной социальной работе социальные тех-

нологии подразумевают «единство знаний, умений и ценностей соци-

альной практики, с учетом комплекса теоретических знаний о конфес-

сиональных социальных практиках, накопленных научным сообще-

ством, библейских и святоотеческих оснований качественных преоб-

разований социальных объектов»272. 

Технологизация конфессиональной социальной работы позво-

ляет не только обобщить исторический опыт оказания помощи, кото-

рая складывалась на протяжении исторического периода, но и оптими-

зировать ее в аспектах религиозных практик людей, ее дающих. 

Для конфессиональной социальной работы понятие «техноло-

гия» представляет: 

1. «Способ применения теоретических выводов в решении 

практических задач социальной работы с учетом ее ценностей.  

2. Методику применения системы научных знаний и богослов-

ской экзегезы в решении практических социальных задач с целью «ка-

чественного преобразования объекта диаконии на основании духов-

ного опыта и христианских ценностей, с целью качественных преоб-

разований социальных объектов.  

                                                           
270 Холостова Е.И. Социальная работа: учебное пособие. - 3 –е. изд... - М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. - С. 47. 
271 Там же.  
272 Классификация технологий и методов церковной социальной работы [  Элек-

тронный ресурс]- URL : Классификация технологий и методов церковной социальной 

работы (social-orthodox.info) (дата обращения 12.07.2022). 

http://social-orthodox.info/5_1.htm
http://social-orthodox.info/5_1.htm
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3. Акцент в конфессиональной социальной работе должен де-

латься на достижение оперативной цели и задач церкви в предотвра-

щении социальной профилактики клиента (как мирянина, так и прихо-

жанина). так же социальную абилитацию и реабилитацию, консуль-

тирование. 

Объектами конфессиональной социальной работы являются 

адепты, принадлежащие той или иной конфессии и просто миряне, 

которые нуждаются в помощи»273.  

В этой связи в конфессиональной социальной работе могут при-

меняться все существующие в государственных социальных учрежде-

ниях технологии, причем с учетом индивидуального подхода в зависи-

мости от контингента, которому оказывается помощью, диктуемая бо-

лее конкретными целями, задачами и содержанием оказываемой по-

мощи»274. 

При выборе технологий в социальной практике приходов необхо-

димо учитывать состояние людей и групп, возрастные и поведенческие 

особенности, связанные с «недостаточностью их физических и ум-

ственных возможностей, особенности характера, социального статуса, 

религиозной принадлежности»275 и т. д. 

В светской социальной работе существует два основных прин-

ципа классификации методов, используемых в социальной работе: «по 

целевому назначению и по теоретической и функциональной основе 

метода. 

По целевому назначению, методы классифицируются по этапу 

процесса социальной работы, в которой она применяется»276. 

Чтобы правильно выстроить свою работу по оказанию помощи 

необходимо использовать:  

                                                           
273 Классификация технологий и методов церковной социальной работы [  Элек-

тронный ресурс]- URL : Классификация технологий и методов церковной социальной 

работы (social-orthodox.info) (дата обращения 12.07.2022) 
274 Лапшина, Н.Д. Организация социальной работы в Русской православной 

Церкви / Н.Д. Лапшина // Сервис: экономика, техника, образование. – Челябинск, 2017. 

С. 42–45. 
275 Классификация технологий и методов церковной социальной работы [  Элек-

тронный ресурс]- URL : Классификация технологий и методов церковной социальной 

работы (social-orthodox.info) (дата обращения 12.07.2022). 
276 Там же. 

http://social-orthodox.info/5_1.htm
http://social-orthodox.info/5_1.htm
http://social-orthodox.info/5_1.htm
http://social-orthodox.info/5_1.htm
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1. Метод социальной диагностики, метод сбора информации и 

методы ее анализа. 

2. Методы внедрения, определяющие установки и поведение со-

циального работника при внедрении. 

3. Методы проектирования и планирования социальной работы, 

к которым относятся: планирование терапевтических программ в мик-

родиаконии, прогнозирование социальных процессов, создание проек-

тов реформирования социальной сферы и программ по повышению ка-

чества жизни социальных категорий населения. 

4. Методы социальной терапии, представляющие различные 

подходы, приемы и способы исправления установок и поведения лю-

дей. 

5. Методы оценки социальной работы, включающие способы 

оценки эффективности микродиаконии и социальных программ для 

населения территорий различного уровня»277. 

По теоретической и функциональной основе методы социальной 

работы классифицируются по видам деятельности. С этой целью при-

меняются: 

- «созданные на основе социологических теорий социологиче-

ские методы, которые применяю для сбора и анализа информации во 

время социальной диагностики клиента. В социальной конфессиональ-

ной работе (микродиаконии) эти методы существенно модифициро-

ваны с учетом конфессиональных традиций. Данный метод, в наименее 

измененном виде, применяется в макродиаконии, социальном проекти-

ровании и прогнозировании»278. 

Что касается «метода социальной статистики, то он традиционно 

применяется для оценки эффективности микродиаконии и социальных 

программ»279.  

Социально-экономические методы базируются «на концепциях 

социальной экономики. Их применяют с целью повышения благосо-

стояния клиентов, нуждающихся в помощи, т. е. (просителей), которые 

                                                           
277 Классификация технологий и методов церковной социальной работы [ Элек-

тронный ресурс]- URL : Классификация технологий и методов церковной социальной 

работы (social-orthodox.info) (дата обращения 12.07.2022). 
278 Там же. 
279 Там же. 

http://social-orthodox.info/5_1.htm
http://social-orthodox.info/5_1.htm
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являются объектами конфессиональной социальной работы. Этот ме-

тод применяется: в работе по оказанию помощи в трудоустройстве, са-

мозанятости, социального партнерства, артельной и кооперативной де-

ятельности, различных форм диаконии-помощи, т. е. всех видов по-

мощи, имеющих профилактическую направленность, например, в ре-

шении проблемы социального иждивенчества, криминализации насе-

ления, в практике некоторых методологических подходов социальной 

терапии индивидов и социальных групп»280. 

Социально-психологические методы применяются с «целью 

нормализации поведения, нуждающихся в помощи при микродиако-

нии в качестве способов социальной терапии как индивидуально, так и 

с группами. Характерной особенностью данного метода является уста-

новка на мнения и предпочтения объектов, во время контактов со спе-

циалистами или посредниками»281. 

В социализации и социальной адаптации просителей применя-

ются «социокультурные методы, которые «способствуют приобще-

нию граждан к определенным культурным традициям, при диаконии-

предотвращении с подростками и молодежью. К ним относятся, напри-

мер, клубная работа, просветительская работа в СМИ, культурно-мас-

совые мероприятия»282. 

Социально-педагогические методы - «применяются в воспита-

тельной работе во время бесед, собраний, дискуссий по жизненно важ-

ным вопросам, в качестве поощрения за социальную активность, прак-

тикуются в работе с молодежью, подростками, семьями, детьми»283. 

Медико-социальные методы применяются «в макродиаконии 

и в микродиаконии в контексте оздоровительных мероприятий с нуж-

дающимися в поддержании их здоровья (инвалидами, людьми пожи-

лого и старческого возраста). Данный метод имеет профилактическое 

назначение (лечебной физкультуры, пропаганды здорового образа 

жизни, помощи ухода за людьми с нарушенным здоровьем. 

В управлении социальными системами - объединениями людей и 

руководства социальными службами применяются «организационные 
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и организационно-распорядительные, которые используются при не-

прямых мероприятиях в макродиаконии»284. 

Методы проектирования и прогнозирования также применя-

ются «в макродиаконии и мезодиаконии, для создания социальных 

программ. В последнее время социальные программы приобрели осо-

бую актуальность. 

Методы посредничества и разрешения конфликтов использу-

ются при взаимодействии социального служителя (специалиста по со-

циальной работе) с объектами социальной работы. 

Духовно ориентированные методы направлены «на религиоз-

ные чувства граждан (дух, совесть и душу). Применяются по отноше-

нию ко всем категориям населения»285. 

Все перечисленные методы имеют свою специфику в отличие от 

светского толкования, например, в социальной работе конфессий диа-

гностика необходима в основном для прикладных целей постановки 

социального диагноза, а не для целей научного исследования. 

 

7.2. Технологии решения социальных проблем в социальном 

служении 

 

Процесс технологизации в социальном служении связан «с объ-

ективными законами развития социальных явлений и процессов, с опо-

рой на ценностные основания деятельности»286. 

Общая схема технологии решения социальной про-

блемы287 может быть представлена следующим образом: 

Процесс оказания социальной помощи гражданам нужно начи-

нать с установления смысл оказываемой помощи, т. е. важно опреде-

лить во имя чего оказывается помощь. 

Важно установить возможности конечного результата, т. е. пони-

мать, что можно быть достигнуто? 

Необходимо спланировать свои действия, так, чтобы конечный и 

желаемый результат был достигнут. 
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Для достижения положительного результата в зависимости от ко-

нечной цели оказания помощи - выбираются социальные технологии 

(средства и методы), с помощью которых цель будет достигнута. 

Затем необходимо определиться с каким уровнем квалификации 

должен обладать социальный помощник, т. е. его профессиональная 

ориентация (медик, психолог, педагог и т. д.). 

Важным этапом в выстраивании социальной помощи является 

определение методов оценки, т. е. каков результат помощи для ее по-

лучателя? 

Подобная схема выполнения социальной деятельности по оказа-

нию помощи, способствует эффективности решения социальных про-

блем на «всех уровнях конфессиональной социальной работы, как слу-

жителями, так и добровольцами»288.  

Применяя конкретную технологию, с учетом каждого социаль-

ного случая, процесс становиться «продуктом творчества специалиста, 

модифицирующего и сочетающего отдельные методы на каждом этапе 

работы в уникальную последовательность действий применительно к 

особенностям каждого социального случая»289. 

Таким образом, оказание социальной помощи - это «процесс во 

времени и пространстве, следовательно, она должна представлять ло-

гическую последовательность определённых действий, некую техно-

логическую цепочку, разделяющуюся на этапы (блоки), так называе-

мые генеральные или общие технологические схемы, включающие в 

себя: 

диагностический блок (социальная диагностика) - сбор инфор-

мации, её анализ и постановка социального диагноза; 

- постановку цели (целевой блок) взаимодействия с клиентом или 

решения социальной проблемы; прогнозирование изменений, резуль-

тата. Формулировка задач деятельности, их ранжирование, форм, ме-

тодов, способов социальной работы, которые приведут к достижению 

цели, получению ожидаемых результатов; 
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- разработку плана (управление технологическим процессом, 

назначение координатора; 

- установление связей и контактов с объектом. 

Подбор методов и форм (социальных технологий), например, со-

циальная терапия, профилактика, дезадаптация, реабилитация и т. 

д.».290  

 

Классификация технологий церковной социальной работы 

 

Контингентом, с которым ведется конфессинальная социальная 

работа в религиозных организациях, являются различные по социаль-

ному статусу граждане. Социальная работа ведется как с группами лиц, 

так и с отдельными гражданами, нуждающимися в социальной под-

держке (материальной, духовной, медицинской, психологической и т 

д.). 

Это обстоятельство «служит причиной дифференциации техно-

логий социальной работы по направлениям, диктующим более кон-

кретные цели, задачи и содержание работы, что предполагает диффе-

ренциацию технологий социальной работы по видам, т. е. по основным 

методам, используемым для возврата и стабилизации их социальной 

активности.  

Направления и виды социальной работы в конфессиях харак-

терны для общих технологий социальной работы, которые суще-

ственно различаются по целям и методам основных этапов»291. 

Среди возрастных особенностей поведения людей часто явля-

ются случаи, соотнесенные с умственной и физической недостаточно-

стью, искажением действительности. Таких граждан относят к катего-

рии «проблемных», в зависимости от нее происходит подбор социаль-

ных технологий. 

В конфессиональной социальной работе, собственно, как и в гос-

ударственной применяются технологии работы с безработными, без-

домными, мигрантами и беженцами, семьями; с дезадаптированными 

                                                           
290 Там же. 
291 Классификация технологий и методов церковной социальной работы [Элек-

тронный ресурс]- URL : Классификация технологий и методов церковной социальной 

работы (social-orthodox.info) (дата обращения 12.07.2022). 

http://social-orthodox.info/5_1.htm
http://social-orthodox.info/5_1.htm


168 

детьми и подростками, созависимыми людьми; с пожилыми инвали-

дами; и т. д. 

В социальных группах люди ведут себя по-разному, в зависимо-

сти от того, к какому слою общества принадлежит группа и какова её 

деятельность. Технологии работы с отдельными людьми и группами, 

соответственно, дифференцируются в зависимости от сферы жизнеде-

ятельности объекта работы. Эти частные технологии социальной 

работы различаются отдельными методами социальной терапии. 

Все вышеизложенные причины дифференциации технологий со-

циальной работы являются также целевыми и методологическими ос-

новами их классификации. В соответствии с наличием ряда критериев 

дифференциации возможны несколько классификаций»292. 

Наиболее часто применяемой технологией в социальной прак-

тике конфессий является «социальная профилактика», которая приме-

няется в работе с группой людей, относящихся к категории риска (мар-

гиналам, людей, склонных к социальному отчуждению).  

В данном случае можно применять социокультурные технологии 

и методы (работа в кружках и секциях дополнительного образования, 

например, в воскресных школах, применяя при этом методы консуль-

тирования и патронажа. 

Религиозные организации в своей социальной практике выпол-

няют компенсаторную функцию, которая подразумевает социальную 

абилитацию. Она, как правило, направлена на формирование возмож-

ностей и связей, обеспечивающих интеграцию гражданина в общество. 

К следующей социальной технологии, которая также может быть 

востребована в конфессиональной социальной работе, является реаби-

литация, функция которой заключается в восстановление или воз-

можно более полной компенсации социальных ограничений жизнеде-

ятельности с целью восстановления социального статуса индивида или 

группы. 

В конфессиональной социальной работе востребованной техно-

логией является комплекс терапевтических методов. Например, ме-

тод консультирование, который предполагает предоставление инфор-

мации, помогающей в ориентации в сложной жизненной ситуации, а 

                                                           
292 Технологии социальной работы / Учебн. пособие. Под ред. Е.И. Холостовой., 

Л.И. Кононовой. - М. – 2012. С. 18. 

 



169 

также передачу клиентам духовного опыта служителя церкви, что по-

могает клиенту в дальнейшем налаживать связи с социальной средой, 

активизации возможностей людей решать свои проблемы. 

Социально-психологические и духовно ориентированные методы 

терапии предусматривают социальную диспансеризацию, сопровож-

дение и патронаж, при этом данные методы практикуются во всех кон-

фессиях: при постановке объектов на учёт в специальную службу, пе-

риодическое посещение клиентов по месту проживания и разносторон-

нюю социальную помощь, включая консультирование и помощь со 

специалистами.  

 

7.3. Формы и методы социальной работы с различными  

категориями граждан 

 

Наиболее частыми технологиям считаются технологии церков-

ной социальной работы в различных сферах жизнедеятельности об-

щества. Их методические особенности проявляются на этапе социаль-

ной терапии и связаны с особенностями данной области жизнедеятель-

ности. К основным технологиям такого рода относятся: – социальная 

работа в системе образования; социальная работа в системе здраво-

охранения; социальная работа в организациях; социальная работа в 

исправительных учреждениях. 

Применяются социальные технологии в практической деятельно-

сти РПЦ с учетом ее ценностей, поэтому под технологиями следует по-

нимать методику применения системы научных знаний и богословской 

экзегезы в решении практических социальных задач с целью каче-

ственного преобразования объекта диаконии на основании духовного 

опыта и христианских ценностей, принимая во внимание накопленный 

научным сообществом библейские и святоотеческие основания каче-

ственных преобразований социальных объектов»293. 

Необходимо при выборе той или иной социальной технологии 

для оказания помощи гражданам, учитывать дифференциацию по ви-
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дам с учетом возрастных особенностей, поведения людей, их физиче-

ского состояния, связанного с недостаточностью их физических и ум-

ственных возможностей. 

Технологии работы с отдельными людьми и группами, соответ-

ственно, дифференцируются в зависимости от сферы их жизнедеятель-

ности, соответственно применяются в этом случае различные частные 

технологии социальной работы, различающиеся по отдельным мето-

дам ее применения, например, социальной терапии, имеющей свои 

цели и задачи. 

К социальным технологиям, которые применяются, в приходах 

РПЦ можно отнести Рождественские чтения, которые проводятся на 

основании вышедшего документа «Молодежь: свобода и ответствен-

ность», в котором отмечается интерес молодых людей к участию в цер-

ковных общественных и благотворительных делах. 

В конфессиональной социальной работе применяются традици-

онные светские формы, например, активно используются методы и 

формы работы с молодежью: детские и молодёжные форумы и лагеря; 

Интернет-проекты; инициирование молодёжных общественных объ-

единений. 

Причем понятие инновационные формы работы с гражданами, 

так же характерны для приходской социальной работы, хотя данное по-

нятие применяется достаточно условно, но его использование позво-

ляет использовать в работе такие методы, которые практически полно-

стью согласуются с общепринятым восприятием в различных конфес-

сиях. 

Одним из направлений конфессиональной социальной работы яв-

ляется привлечение молодежи к служению, которая включает в себя 

оказание помощи в организации трудовой помощи религиозным орга-

низациям в работе с детьми в детских лагерях, ветеранам, немощным 

людям, в переписке с заключёнными и другими видами помощи. 

Данное направление предусматривает участие молодежи в  

создании открытой социокультурной молодежной среды, а также ока-

зание специализированной помощи попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. В этом случает привлекаются такие социальные технологии 

как организация телефонной службы доверия, личные беседы, в интер-

нете открывается форум с возможностью задать вопрос катехиза-

тору или священнику, консультации психолога. Выкладываются на 
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сайт программы по реабилитации пострадавших от алкогольной, 

наркотической зависимости. 

Для выбора наиболее эффективных приемов работы с молодеж-

ными группами необходимо учитывать социальную направленность 

молодежи, разнообразные существующие методы духовного просве-

щения, приемы для устранения барьеров в религиозном сознании, при 

этом учитывая дистанцию между религиозными служителями и миря-

нами, проявление личной активности.  

В конфессиональной социальной работе следует применять ме-

тоды привлечения к различным формам досуговой или творческой де-

ятельности, имеющую просветительскую направленность. Можно ор-

ганизовывать различные семинары по вопросам экологии или проти-

водействия наркомании и алкоголизма, проводить профилактические 

беседы против абортов и т. п. Причем, работу следует проводить не 

только с религиозной молодежью, но и с равнодушно относящимися к 

религии, к религиозной жизни в целом.  

В этом случает формы организации подобных мероприятий 

должны быть привычные для современной молодёжной среды формы, 

но с наполненными религиозного содержания. Основной смысл соци-

альной практики с молодежью в религиозных организациях является 

умение отвечать на поиски и вопрошания молодежных проблем, обре-

тение подлинных ценностей и жизненных ориентиров, получение не-

обходимых условий для раскрытия внутреннего духовно-нравствен-

ного потенциала молодежи. 

Виды технологий церковной социальной работы, как и виды лю-

бой деятельности человека, дифференцируются по оперативным целям 

и задачам. Они различаются и по основным методам терапии, по ха-

рактеру терапевтической работы. 

Диакония-предотвращение (социальная профилактика) предпо-

лагает работу с населением, в том числе с социальными категориями 

риска, имеющими тенденцию к маргинализации, социальному отчуж-

дению, в основном, социокультурными методами (клубная, спортив-

ная работа; кружки и секции дополнительного образования), методами 

консультирования и патронажа. 

Диакония-компенсация, включающая социальную абилитацию, 

направленную на создание, формирование возможностей и связей, 

обеспечивающих интеграцию в общество людей, которые никогда в 
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нём не участвовали) и реабилитацию, которая направлена на восста-

новление и компенсацию социальных ограничений жизнедеятельности 

с целью восстановления социального статуса индивида или группы.  

К комплексу терапевтических методов относят: 

Консультирование, которое заключается в организации встреч 

специалиста с людьми, которым нужна полезная информация для того, 

чтобы ориентироваться в сложной для них ситуации. Во время подоб-

ных встреч специалист оказывает социально-правовую, социально-

психологическую информацию, делится духовным опытом, что помо-

гает им в дальнейшем налаживать связи с социальной средой. Особен-

ность консультирования состоит в активизации возможностей людей в 

решении своих проблем. Так же в социальной работе религиозных ор-

ганизаций используются социально-психологические и духовно ори-

ентированные методы терапии. 

Социальная диспансеризация, сопровождение и патронаж прак-

тикуются на всех уровнях религиозных организаций с социальными 

категориями риска, с маргинальными индивидами и группами. Эта 

комплексная деятельность предусматривает постановку объектов, 

нуждающихся в помощи, на учёт в специальные службы, периодиче-

ское посещение их по месту проживания и разностороннюю социаль-

ную помощь, включая консультирование и помощь при встречах с дру-

гими людьми. 

Технологии конфессиональной социальной работы дифференци-

руются по объектам – категориям населения, имеющим общие про-

блемы - наиболее актуальными являются: - технологии работы с семь-

ями; дезадаптированными детьми и подростками, профилактика 

наркомании в подростковой и молодёжной среде; с зависимыми 

людьми; с пожилыми, инвалидами; безработными, бездомными, ми-

грантами и беженцами. 

К частным технологиям относят технологии конфессиональной 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Их методические особенности проявляются на этапе социальной тера-

пии и связаны с особенностями данной области жизнедеятельности. К 

ним относят: социальную работу в системе образования; здравоохра-

нения; исправительных учреждений. 
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7.4. Проектирование и прогнозирование в конфессиональной 

социальной практике 

 

Социальное прогнозирование - предвидение будущих событий и 

состояний, применяется в конфессиональной социальной работе с це-

лью обоснования социальных программ (проектов) и предполагаемых 

их результатов. Для реализации данного метода используются социо-

логические методы с помощью, которых составляются прогнозы разви-

тия социальной ситуации. 

Моделирование (исследование объектов на их аналогах) и экспер-

тиза (обращение к мнениям группы специалистов). 

Социальное проектирование – создание проектов по решению 

проблем целевых социальных категорий или населения локальных тер-

риторий с применением социологических методов диагностики про-

блем и построения программ. 

Ключевым понятием проектирования в социальной работе вы-

ступает непосредственно сам Проект. 

Социальный проект – «система сформированных проектных це-

лей; создаваемые и/или улучшаемые для их практической реализации 

физических лиц»294 (нуждающихся в помощи граждан) комплекс реше-

ний, мероприятий (мер) по достижению данной цели. 

Любой проект начинается с замысла, идеи. 

Для любого вида проекта «характерен жизненный цикл, т.е. пе-

риод времени с момента его появления до окончания практической ре-

ализации. Этот цикл можно разделить на фазы (этапы, стадии), кото-

рые представляют собой определённые микроциклы: - замысел (идеи); 

- анализ (изучение, исследование, диагностика) проблемы; - разработка 

концепции; - разработка проекта; - реализация проекта; - оценка ре-

зультатов (итогов); - подведение итогов (закрытие проекта). 

Выполнение (реализация) социального проекта требует опреде-

лённой совокупности работ, которые делятся на основные и обеспечи-

вающие. 

                                                           
294 Энциклопедия социальных практик поддержки пожилых людей в Российской 

Федерации. /Под редакцией Е.И. Холостовой, Климантовой Г.И – Москва:Дашков и К., 

2015. - 660 с. – [Электронный ресурс] - URL:  maket-1.indd (soc-education.ru) (дата обра-

щения 12.06.2022). 
 

https://soc-education.ru/wp-content/uploads/2017/07/ENC-PodPozhLud-2015.pdf?ysclid=l8bfowv3fw978458986
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К основным работам относятся: 

 - предпроектный анализ (изучение социальной проблемы и её ха-

рактеристики); 

 - определение главной цели или главных целей;  

- планирование социального проекта (кто и в какие сроки будет 

разрабатывать проект); 

- разработка социального проекта (документы, решения, сметы)  

- выполнение (реализация проекта) 

- подведение итогов выполнения проекта (его закрытие). 

Предпроектный анализ включает изучение (исследование, ана-

лиз, диагностику) соответствующей социальной проблемы, решение 

которой предполагается осуществить в проектном варианте, например, 

с помощью разработки и реализации какой-либо социальной про-

граммы.  

Результаты анализа находят выражение в виде описания ситуа-

ции, характеристики условий, социальной фотографии, паспорта и т. д. 

Определение главной цели или главных целей производится на 

основе предпроектного анализа и отражается в формулировке цели (це-

лей). 

Планирование социального проекта заключается в определении 

конкретных разработчиков, установлении конкретных заданий и сро-

ков их выполнения. Разработка социального проекта состоит в опреде-

лении перечня мер и ответственных исполнителей, производстве необ-

ходимых расчётов по ресурсам, заключении договоров на выполнение 

работ, поставку материалов, оборудования и др. 

Результатом разработки выступает конкретная социальная про-

грамма или план, а также соответствующие расчёты на календарные 

периоды. 

Принятие и утверждение социального проекта происходит в со-

ответствии с организационной процедурой и фиксируется в официаль-

ном документе. 

Выполнение (реализация) того или иного социального проекта, 

как правило, обеспечивается существующей структурой. При необхо-

димости могут создаваться специальные управленческие структуры, 
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подразделения, звенья. С учётом каких-либо значимых факторов в про-

ект могут вноситься коррективы»295. 

Подведение итогов выполнения социального проекта «основыва-

ется на учёте, отчётной и контрольной информации и отражается в со-

ответствующем документе. 

– назначение руководителя реализуемого социального проекта, 

формирование коллектива296. 

Шаблон социального проекта: 

Титульный лист 

Служит визитной карточкой проекта. Он должен на одной стра-

нице содержать всю необходимую информацию.  

1. Полное название проекта Название проекта должно быть брос-

ким и кратким. Оно может быть достаточно общим или может содер-

жать подзаголовок. 

2. Руководитель проекта Указывается Ф.И.О., звание, должность, 

адрес, телефоны, номер факса, адрес электронной почты и т. д. Именно 

с этим человеком будут связываться, если потребуется дополнительная 

информация. Руководитель отвечает за выполнение проекта, несет от-

ветственность за эффективность средств. Руководитель должен быть 

один.  

3. Авторы проекта (один, либо несколько)  

4. Направление проекта  

5. Сроки выполнения проекта  

6. Указывается город, район, где будет проходить работа по про-

екту  

7. Год написания проекта  

8. Краткая аннотация проекта (Резюме проекта) – изложение сути 

проекта Краткое содержание, выражающее основную суть: что пред-

полагается выполнить в ходе проекта; почему и кому нужен этот про-

ект; как проект будет выполняться; кто будет выполнять проект; что 

получится в результате.  

                                                           
295 Энциклопедия социальных практик поддержки пожилых людей в Российской 

Федерации. /Под редакцией Е.И. Холостовой, Климантовой Г.И – Москва:Дашков и К., 

2015. – С. 37.– [Электронный ресурс] - URL: maket-1.indd (soc-education.ru) (дата обра-

щения 12.06.2022). 
296 Там же.  

 

https://soc-education.ru/wp-content/uploads/2017/07/ENC-PodPozhLud-2015.pdf?ysclid=l8bfowv3fw978458986
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9. Описание проблемы и её актуальность. Перспективы реализа-

ции проекта. В рамках данного раздела осуществляется изложение 

проблемы и соответственно описывается актуальность проекта. Опи-

сание ситуации или проблемы, побудившей автора к разработке про-

екта.  

10. Цель проекта. Это конкретное описание удовлетворяющей вас 

ситуации, которая могла бы разрешить конкретную сложившуюся си-

туацию. В проекте целей может быть несколько. Описание цели 

должно быть, по возможности, конкретным (отвечающей на вопросы 

где? в какой сфере? кто? или что и какие новые качественные и коли-

чественные признаки цель приобретёт). Цель должна указывать на ко-

нечный результат.  

11. Задачи проекта. Это необходимые и достаточные условия по 

осуществлению достижения цели. Задачи – это те результаты (количе-

ственные и качественные), которые можно увидеть и каким-то образом 

измерить. Задачи должны быть конкретны и реальны. 5. Стратегия и 

методы проекта.  

12. Средства достижения цели (мероприятия) Стратегия – это ос-

новные направления деятельности по осуществлению проекта.  

Методы – это различного рода мероприятия, способствующие ре-

шению поставленных задач и достижению цели. Они вытекают из по-

ставленных задач.  

13. Механизмы реализации График проектных мероприятий (ка-

лендарный план работы с указанием планируемых мероприятий, сро-

ков проведения, ответственных за реализацию и планируемых резуль-

татах мероприятия).  

14. Социальная составляющая реализации проекта Конкретные 

итоги реализации проекта, в соответствии с заявленными целями.  

15. Развитие проекта Описание перспективы развития проекта. 

Резюме основных исполнителей проекта. Описание основной квалифи-

кации и опыта работы.  

16. Бюджет. предполагает список ресурсов, которые будут затра-

чены на проведение планируемых мероприятий (указываются источ-

ники поставщики и на что будут потрачены деньги).  

Описание статей расходов, суммы запрашиваемых средств, соб-

ственного вклада (материальные, денежные и иные ресурсы); каждая 
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статья должна быть чётко и подробно обоснована, и должна соотно-

ситься с рабочим планом.  

Смета расходов для осуществления проекта № п/п Наименование 

Цена за единицу (кв. м.) Количество (кв. м.) Всего (руб.)  

17. Приложения. Включают дополнительные материалы, поясня-

ющие содержание проекта.  

Одной из инновационных социальных технологий конфессио-

нальной социальной работы в настоящее время становиться. 

Маркетинг социальных услуг, «фандрайзиноговая политика - 

оценка потребности населения в различных видах социальных услуг, 

представляющая использование маркетинговых технологий»297 в про-

паганде, информировании, рекламе религиозных организаций о своей 

социальной работе. Предлагаемая своим адептам социальная остаются 

часто не востребованы, из-за отсутствия информированности. 

Целесообразность использования маркетингового подхода в кон-

фессиональной социальной работе религиозных организаций обуслов-

лена: недостаточным финансированием; "социальным расслоением со-

временного общества по уровню доходов и по многим другим причи-

нам. 

В настоящее время религиозные организации испытывают труд-

ности не только в существовании «на собственные средства»298, но и в 

поиске других, современных способов обеспечения своего функциони-

рования.  

В сложившейся ситуации важным является привлечение «внеш-

них источников финансирования, таких как благотворительные и 

спонсорские взносы, государственные субсидии, гранты»299 и т. д.  

Возможностью привлечения дополнительных источников финан-

сирования является «технология фандрайзинга, которая предназна-

чена для финансирования деятельности неприбыльных организаций, в 

                                                           
297 Классификация технологий и методов церковной социальной работы [ Элек-

тронный ресурс]- URL : Классификация технологий и методов церковной социальной 

работы (social-orthodox.info) (дата обращения 12.07.2022). 
298 Там же. 
299 Там же. 

http://social-orthodox.info/5_1.htm
http://social-orthodox.info/5_1.htm
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том числе конфессиональных организаций, для осуществления соци-

альной работы»300. 

Фандрайзинг можно рассматривать как целенаправленный систе-

матический поиск спонсорских средств для осуществления тех или 

иных проектов, программ, акций и поддержки конфессиональных ор-

ганизаций. 

В организации социальной работы конфессий фандрайзинг свя-

зан, прежде всего, с благотворительностью.  

В настоящее время религиозным организациям предоставляется 

возможность для более успешной реализации своей социальной ра-

боты использование технологий фандрайзинга, что позволяет ее более 

открытой и доступной, как для нуждающихся в социальной помощи 

граждан, так и для коммерческих организаций и общества в целом. 

Таким образом, к технологиям церковной социальной работы от-

носятся способы ее организации, а к методам - содержание конкретных 

направлений и этапов процесса социальной работы, которые неотде-

лимы от технологии. 

 

Вопросы для дискуссий и обсуждений 

 

1. В чем заключается отличие сущности социальной диагностики 

в практике конфессиональной социальной работы от диагностики ме-

дицинской? 

2. Дайте характеристику классификации социальных технологий, 

которые применяются в социальной работе религиозных организаций. 

3. Раскройте суть социальных проектов в практике социального 

служения, кто может являться их участником.  

4. Какие механизмы привлечения внешних источников финанси-

рования можно использовать для осуществления тех или иных проек-

тов, программ, акций и поддержки конфессиональных организаций. 

5. Расскажите об участие религиозных организаций в социальной 

работе Владимирского региона. Какие социальные технологии приме-

няются в социальной работе приходов. Приведите конкретные при-

меры. 

                                                           
300  Классификация технологий и методов церковной социальной работы [ Элек-

тронный ресурс]- URL : Классификация технологий и методов церковной социальной 

работы (social-orthodox.info) (дата обращения 12.07.2022). 
 

http://social-orthodox.info/5_1.htm
http://social-orthodox.info/5_1.htm
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Тема 8. СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ КОНФЕССИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДОКТРИН, КОНЦЕПЦИЙ, 

ПОЗИЦИЙ 

 

8.1. Социальная концепция РПЦ. 

8.2. Особенности социальных программ католической, проте-

стантской и других церквей России. 

8.3. Основные положения социальной программы российских 

мусульман и иудаизма. 

8.4. Перспективы построения единой социальной доктрины. 

 

8.1. Социальная концепция РПЦ 

 

На протяжении всей истории поиск различных форм «служения 

миру»301 являлся для всех церковных служителей «внутренней необхо-

димостью, которая позволяла выход за пределы удовлетворения 

только религиозных потребностей верующих, в способах преодоления 

разрыва между богословскими поисками и практическим участием 

церкви в решении разнообразных социальных проблем своих адеп-

тов»302.  

Современное состояние конфессионального служения можно 

рассматривать в контексте духовно-материального характера, который 

является одним из факторов устойчивого развития социального благо-

получия гражданского общества. 

В настоящее время «социальное учение конфессий трактуется в 

программных документах, которые представлены в доктринах, кон-

цепциях, позициях той или иной конфессии»303. Как правило, все про-

граммные документы конфессий направлены на определение отноше-

ний Церкви и других социальных институтов общества, прежде всего 

властных. Общим для всех представленных социальных концепций и 

                                                           
301 Костылева Т. А. Социальное служение религиозных организаций: автореф. дис. 

… канд. филос. наук / Костылева Татьяна Александровна. Омск, 2006. 18 с. // 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_62894/ (дата обращения 

22.09.2022). 
302 Там же. 
303 Петрова И.Э. Социальное учение и социальное служение конфессиональных 

организаций в России//http:elibrary.ru (дата обращения: 20.09.2022). 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_62894/
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программ является раздел, в котором «трактуется понимание прав че-

ловека, а также участие конфессиональных объединений в организа-

ции помощи нуждающимся»304. 

Социальные доктрины конфессий представляют «расширительно 

толкуемую социальную этику, нормы которой предписывается реали-

зовывать в той или иной сфере общественной жизни. Социальная этика 

и нормы всех конфессий, как правило, основываются на антропоцен-

тризме и конфессиональных социальных учениях.  

Однако, «структура социальных концепций не идентична. Объяс-

няется это тем, что в зависимости от диапазона рассматриваемых про-

блем и перспектив их решения, каждая конфессия выстраивает свою 

собственную концепцию служения, расставляет приоритет целевых 

групп, выбор форм и методов социальной помощи, соответственно ста-

вит различные задачи, выбирая направления в социальной работе кон-

фессий»305.  

В различной последовательности «рассматриваются и проблемы, 

представляющие общий интерес конфессий. Например, определение 

основных богословских положений конфессий: 

– взаимодействие церкви и нации, церкви и государства, религи-

озной этики и светского права, церкви и политики;  

– взаимосвязь преступления и наказания, здоровья личности и 

народа; формирование здорового отношения к личности, семье, труду, 

собственности, войне и миру, средствам массовой информации; 

– проблемы биоэтики, экологии, науки, культуры, образования, 

глобализации и секуляризма, международных отношений»306.  

Общим во всех социальных доктринах конфессий является 

«единство мировоззренческих посылов: 

– открытость религиозных организаций людям всех вероиспове-

даний и атеистам, приоритетность прав и свобод человека; 

– содействие с государственными и негосударственными струк-

турами с целью решения социальных вопросов граждан, стремление к 

межконфессиональному сотрудничеству; 
                                                           

304 Там же. 
305 Костылева Т. А. Социальное служение религиозных организаций: автореф. дис. 

… канд. филос. наук / Костылева Татьяна Александровна. Омск, 2006. 18 с. // 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_62894/ (дата обращения 

22.09.2022). 
306 Там же. 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_62894/
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– проявление готовности воспитания граждан в соответствии с 

традиционными духовно-нравственными и патриотическими принци-

пами, правового государства и гражданского общества»307. 

Программным документом, представляющим социальное учение 

Русской православной церкви, являются Основы социальной концеп-

ции РПЦ, принятые Освященным Архиерейским собором РПЦ в 2000 

году. Коллектив авторов, работавших над созданием Основ социаль-

ной концепции РПЦ (далее Основы), считает, что права на веру, на 

жизнь, на семью являются защитой человеческой свободы от произ-

вола. Как записано в ОСК РПЦ, эти внутренние права дополняются и 

гарантируются внешними – правами на свободу передвижения, полу-

чение информации, создание имущества, обладание им и его передачу. 

Как подчеркнуто в Основах, в результате секуляризации единственной 

стала признаваться теория естественного права, которая не признает 

факта грехопадения человека и изменения человеческой природы.  

Областями сотрудничества Церкви и государства сегодня явля-

ются, дела милосердия и благотворительности, развитие совместных 

социальных программ; труды по профилактике правонарушений, по-

печение о лицах, находящихся в местах лишения свободы; поддержка 

института семьи, материнства и детства.  

Среди важных вопросов целые главы труда посвящены следую-

щим вопросам: «вопросы личной, семейной и общественной нрав-

ственности, здоровье личности и народа, проблемы биоэтики.  

В том числе большое внимание уделено проблеме абортов, сур-

рогатного материнства, клонирования, гомосексуальным связям и эв-

таназии. Авторы считают важным подчеркнуть, что в сфере медицины 

Церковь благословляет православным братствам и сестричествам ми-

лосердия нести послушание в клиниках и других учреждениях здраво-

охранения, а также способствует созданию больничных храмов, цер-

ковных и монастырских больниц, дабы медицинская помощь на всех 

этапах лечения и реабилитации сочеталась с пастырским попечением. 

Церковь призывает мирян оказывать посильную помощь болящим»308.  

Русская православная церковь в основах социальной концепции 

документально отказывается от поддержки каких-либо политических 

                                                           
307 Там же 
308 Петрова И.Э. Социальное учение и социальное служение конфессиональных 

организаций в России//http:elibrary.ru (дата обращения: 20.09.2022). 
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сил, от вмешательства в дела государства, признавая иные формы со-

циальной активности, взаимодействия с властями разных уровней во 

имя всеобщего блага, особенно на поприще миротворчества, благотво-

рительности, решения социальных проблем, сохранения и развития 

культурного наследия, заботы об общественной нравственности.  

В социальной концепции дано богословское обоснование участия 

церкви в мирских делах, связи социального служения с миссией спасе-

ния человеческого рода. Исконной миссии церкви, как церкви бедных, 

соответствует ряд идей «Основ социальной концепции Русской Право-

славной Церкви», «выражающих тревогу за здоровье, благосостояние, 

нравственный уровень широких слоев населения. Но если в истории 

эта миссия нередко отодвигалась на второй план, то в данном доку-

менте забота и попечение об обездоленных приоритетны. Православ-

ная церковь стоит на позиции государственных интересов, в частности, 

заявляя патриотизм как важнейшую духовную ценность в разделе 

«Церковь и нация» своей социальной концепции»309. 

  

8.2. Особенности социальных программ католической,  

протестантской и других церквей России 

 

В настоящее время Римско-Католическая церковь представляет 

социальное учение в последнем своде - Компендиуме социального уче-

ния Церкви, изданном на русском языке в 2006 году310  

В 2001 году в России опубликован перевод восьмого издания 

очень известного учебника Й. Хёффнера «Христианское социальное 

учение», в котором автор христианское социальное учение определяет 

как «совокупность социально-философских (взятых, в сущности, из со-

циальной природы человека) и социально-теологических (взятых из 

христианского учения о Спасении) знаний о сущности и устройстве че-

ловеческого общества и о вытекающих отсюда и применимых к кон-

кретным общественным отношениям нормах и задачах строя»311.  

                                                           
309 Костылева Т.А. Социальное служение в контексте социальных доктрин. // Si-

berian Journal of Life Sciences and Agriculture. № 11.8. 2014. // https://rusneb.ru/cata-

log/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_62894/ (дата обращения 22.09.2022).  
310 Компендиум социального учения церкви. М.: Paoline, 2006. 623 с.  
311 Хёффнер Й., Шиллер М., Песенко В. Христианское социальное учение / пер с 

нем. М.: Духовная библиотека, 2001. С.119 с.  

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_62894/
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Католическая церковь представляет «наиболее развитое социаль-

ное учение, принципиальным положением католической социальной 

доктрины является признание прав и свобод личности, их естественно-

правового основания. рассматривает защиту прав человека как одну из 

своих основных функций.  

Католическая благотворительная практика опирается на соответ-

ствующее теологическое обоснование, которое включает и общехри-

стианские принципы, и собственно католические постулаты, в которых 

милосердные деяния подразделяются на два направления ─ материаль-

ного и духовного характера»312.  

К делам милосердия для тела относят: накормить голодного, 

напоить жаждущего, одеть нагого, принять странника в свой дом, по-

сетить больного, посетить заключенного, похоронить умершего.  

Существуют семь «дел милосердия для души»: обратить греш-

ника, научить непосвященного, дать добрый совет сомневающемуся, 

утешить скорбящего, терпеливо переносить тяготы, прощать от всего 

сердца обиды, молиться за живых и усопших»313. 

Для учения католической церкви «основополагающими нача-

лами социального являются принципы справедливости и обществен-

ной любви. Объектами социального служения выступают человеческая 

личность и общество. Государству приписывается вспомогательная 

функция, подразумевающая минимум стратегического вмешательства 

- максимум конкретной помощи. В качестве фундамента государствен-

ной системы предлагается поддерживать демократию и рыночную эко-

номику.  

Социальная доктрина католицизма стала всеохватывающей кон-

цепцией о человеке, браке, семье, быте, экономике, политике, государ-

ственном устройстве, о претворении христианства в гражданское об-

щество, национальном и интернациональном мире и т. д. Она являет 

собой попытку систематизации проблем различных общественных и 

гуманитарных наук, призывая к тому, чтобы на ее принципы опирались 

социально-политические ориентации и общественное поведение като-

ликов.  

                                                           
312 Петрова И.Э. Социальное учение и социальное служение конфессиональных 

организаций в России//http:elibrary.ru (дата обращения: 20.09.2022). 
313 Там же. 
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Социальное учение католической церкви в качестве основного 

способа решения данных проблем указывает необходимость солидари-

зоваться всем людям. Солидарность признается одной из важнейших 

добродетелей, долгом человека по отношению к сообществу»314.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что «католи-

ческая общественная мысль оказывает влияние не только на умона-

строение католиков, но и на мировое сообщество. Католическая си-

стема все время модифицируется, стремится к созданию оптимального 

варианта социальной структуры и модели справедливого распределе-

ния материальных благ»315.  

Программный документ под названием «Социальная позиция 

протестантских церквей России» (далее ─ Позиция) подготовлен рос-

сийскими протестантскими церквами (деноминациями) в 2003 году в 

соответствии с решением Консультативного совета глав протестант-

ских церквей. В настоящее время в Консультативный совет входят 

Евразийская федерация союзов евангельских христиан-баптистов 

стран Содружества, Евро-Азиатское отделение Церкви христиан ад-

вентистов седьмого дня, Западно-Российский союз Церкви христиан 

адвентистов седьмого дня, Российский объединенный союз христиан 

веры Евангельской, Российский союз Евангельских христиан-бапти-

стов и Союз христиан веры Евангельской пятидесятников России.316  

В этом документе коллектив авторов уделяет большое внимание 

представлению позиции протестантских деноминаций России по во-

просам прав и свобод человека.  

Очень важным шагом в определении социального служения про-

тестантских церквей России является включение в Позицию четырна-

дцатой главы под названием «Социальное служение церквей». Прежде 

всего, согласно Священному Писанию, определяется внеконфессио-

нальный и вненациональный характер помощи: ближний тот, кто нуж-

дается в помощи.  

                                                           
314 Костылева Т.А. Социальное служение религиозных организаций. автореферат 

дис. кандидат философских наук: Омск, 2006. // https://rusneb.ru/cata-

log/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_62894/ (дата обращения 22.09.2022).  
315 Костылева Т.А. Социальное служение в контексте социальных доктрин. // Si-

berian Journal of Life Sciences and Agriculture. № 11.8. 2014. // https://rusneb.ru/cata-

log/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_62894/ (дата обращения 22.09.2022).   
316 Социальная позиция протестантских церквей России. URL: 

http://bibleapologet.narod.ru/doctrine.htm (дата обращения: 24.08.2022). 
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В тексте утверждается, что социальные проблемы и физические 

страдания людей берут начало в проблемах духовного характера. 

Именно поэтому, как определено в документе, церкви помогают пре-

одолевать не только последствия греха, но и трудятся над устранением 

их причин. 

Сюда следует отнести помощь в воспитании детей в детских до-

мах, интернатах, «детей улицы», опеку над немощными, оказание по-

мощи людям, входящим в группы риска. Социальное служение проте-

стантских церквей весьма тесным образом связано с понятием соци-

альной справедливости. Как записано в Позиции, основа социальной 

справедливости заключается во всеобщем предназначении земных 

благ. Очень важным, по мнению авторов, является то, что социальное 

служение церквей не ограничивается только восстановлением справед-

ливости там, где она попрана, но включает и борьбу за достоинство че-

ловеческой личности средствами милосердия и любви317. 

 

8.3. Основные положения социальной программы российских  

мусульман и иудеев 

 

Программным документом, определяющим социальное учение 

российских мусульман, являются «Основные положения социальной 

программы российских мусульман», принятые Советом муфтиев Рос-

сии и опубликованные в 2001 году.  

Во второй главе документа называются права и свободы чело-

века: свобода совести и свобода вероисповедания; право на жизнь, 

честь и достоинство; право на имущество; право на равенство, запре-

щение всех форм дискриминации; права на безопасность, правосудие, 

защиту от злоупотребления властью, убежище от гонений; на образо-

вание, социальную и медицинскую помощь; на труд и справедливое 

вознаграждение за него; на участие в управлении общественными и 

государственными делами.  

В третьей главе, которая называется «Ислам и социальные про-

блемы», указано, что для ислаа характерна социальная направленность 
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учения, которая раскрывается далее в пунктах «Отношение к неиму-

щим», «Ислам и семья», «Запреты на употребление наркотиков и алко-

голя»318. 

Вероучение ислама предусматривает необходимость проявления 

как общественной заботы обо всех нуждающихся, так и индивидуаль-

ную сострадательность. Проблема благотворительности разработана в 

Коране и Сунне (в сборниках преданий о высказываниях и поступках 

пророка Мухаммеда, которые вместе с Кораном являются источником 

шариата, определяемого богословами как комплекс обязательных к со-

блюдению норм и предписаний, установленных Аллахом). 

В вероучительных источниках ислама, отмечается и указывается 

обязанность проявлять заботу и благотворительность по отношению к 

каждому кто в ней нуждается. Забота должна быть оказана тактично, 

без всякого подобия показной щедрости, благодеяние не должно заде-

вать чувство собственного достоинства, получающего помощь. 

Призывы к милосердию пророка Мухаммеда сочетались с его ре-

шительной борьбой против нищенства и иждивенческих настроений 

трудоспособных людей. Установка пророка Мухаммеда о большей 

ценности предоставления человеку, попавшему в затруднительное по-

ложение, средств взаймы, нежели выделение милостыни, истолковы-

вается богословами с точки зрения содействия развитию у человека 

стремления к самообеспечению. В исламе существует целая система 

предписаний, призванная формировать в правоверном потребность в 

проявлении милосердия и благотворительности. 

Главное обстоятельство, «обусловившее необходимость созда-

ния социальной концепции российских мусульман — это недоступ-

ность для большинства россиян объективной информации об исламе.  

В «Основных положениях социальной программы российских 

мусульман» многие вопросы прописаны на высоком богословском 

уровне, в нем учтены современные реалии и особенности жизни му-

сульман в светском многоконфессиональном обществе.  

Достоинством документа является ориентация на свободное со-

циальное служение. Кроме того, документ примечателен и своей тер-

пимостью к идеологическому многообразию ислама суннитского 
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толка, преобладающего в России, а также и к инаковерующим и инако-

мыслящим. Чрезвычайно важна в связи с принимаемыми сейчас госу-

дарством антитеррористическими мерами четко высказанная норма от-

каза российских мусульман от сотрудничества с радикальными' ислам-

скими организациями террористической и экстремистской направлен-

ности. Отражено категорическое осуждение террора и экстремизма.  

В целом, социальная доктрина, безусловно, отражает специфику 

ислама, хотя имеются резервы для ее совершенствования. Во-первых, 

в данном документе не обнаруживаются положения социальной про-

граммы, которые были бы едины для всех российских мусульман, а не 

каких-либо их организаций. Таким образом, название документа не 

вполне соответствует его содержанию»319.  

Существует предложение более приемлемого названия для 

настоящего документа - «Основы социальной концепции Совета муф-

тиев России», «несмотря на заявленную в документе идею единого со-

глашения мусульман и власти, говорить о ее практической реализации 

рано. Для сотрудничества государства с религиозными объединениями 

мало расширять контакты государственных органов с общественными, 

в том числе и с религиозными, объединениями с целью решения кон-

кретных проблем.  

Сегодня необходима разработка соответствующей правовой базы 

социального партнерства государства и религиозных объединений, в 

первую очередь — долгосрочных программ. Заслуживает расширения 

раздел «Ислам и социальные, проблемы». Спектр затронутых в нем во-

просов несравнимо уже, чем в социальных концепциях других религи-

озных конфессий.  

В нем отражены лишь три проблемы: отношение к неимущим, 

проблема семьи и вопрос о запрете употребления наркотиков и алко-

голя. Важные в условиях переходного общества проблемы труда и его 

оплаты, собственности, социальной справедливости, охраны здоровья 

населения нуждаются в более обстоятельном рассмотрении. Тем более, 

что они глубоко разработаны в учении ислама».  
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Программным документом, представляющим социальное учение 

иудаизма в России, являются «Основы социальной концепции россий-

ского иудаизма»320, принятые в 2002 году. Этот документ, как записано 

в преамбуле, отражает позицию Конгресса еврейских религиозных ор-

ганизаций и объединений в России (КЕРООР) в области сотрудниче-

ства религиозных организаций как с гражданским обществом, так и с 

государственными институтами власти, с неправительственными орга-

низациями»321.  

В десятой главе документа «определены области сотрудничества 

синагоги и государства в нынешний исторический период. К ним, в 

частности, относятся:  

– дела милосердия и благотворительности, 

– развитие совместных социальных программ;  

– забота о профилактике правонарушений, попечение о лицах, 

находящихся в заключении; здравоохранение; поддержка института 

семьи, материнства и детства. 

Отношения синагоги и государства в сфере благотворительности 

и социального обслуживания определены отдельным пунктом доку-

мента»322. 

Философский анализ социальной концепции иудаизма «убеждает 

в том, что социально-этическая проблематика является органичной со-

ставной частью всей системы иудейского вероучения. Свод принци-

пов, требований и " норм, составляющих концепцию, отражает пред-

ставления иудеев о богоподобности человека, богоустановленности 

общественного строя и боговрождённом стремлении богобоязненных 

людей к праведности и милосердию. Документ ориентирован не только 

на приверженцев религии, но во многом отражает надконфессиональ-

ный характер представлений служителей синагоги об устройстве соци-

альной жизни»323. 
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Для всех «социальных доктрин традиционных религиозных тече-

ний России существует единство в понимании роли религиозных об-

щин в деле устроения социального служения. В качестве основных эле-

ментов стоит, выделить следующие:  

– доступность социальной помощи людям религиозным и нере-

лигиозным;  

– сотрудничество различных конфессиональных организаций;  

– взаимодействие с государственными учреждениями в процессе 

реализации целей социального служения»324.  

В «Основах социальной концепции РОСХВЕ» вообще отсут-

ствует раздел, посвященный проблемам глобализации. В «Основах со-

циального учения ХАСД», наряду с объективными основаниями гло-

бализации, свидетельствующими о необходимости срочных и скоорди-

нированных усилий всех народов, рассматриваются и негативные тен-

денции, сопровождающие этот процесс.  

Задача адвентистской церкви в условиях глобализации сводится 

к укреплению мировоззренческих и нравственных основ.  

Авторы социальной концепции РОСХВЕ «одной из важнейших 

государственных проблем, считают проблему военных формирований. 

Раздел «Война и мир», христиане веры евангельской высказываются за 

переход Вооруженных Сил на профессиональную основу, за возмож-

ность альтернативной гражданской службы. Отношение к военной 

службе у адвентистов близко к пацифизму»325. 

Существенным отличием социальных концепций Российского 

объединенного союза христиан веры евангельской и Церкви христиан 

адвентистов седьмого дня от социальной концепции Русской право-

славной церкви являются разделы «Социальная деятельность» и «Со-

циальное служение церкви как ответ на нужды общества» соответ-

ственно.  

Евангелисты «дают в этом разделе библейское определение по-

нятия «милосердие», указывают направления участия церкви в соци-

альной деятельности и перспективы социального служения церкви.  
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Адвентисты седьмого дня пошли еще дальше. Их позиция по во-

просу социального служения представляется нам наиболее продуман-

ной и отвечающей реалиям современного российского общества. Они 

выступают за стратегическое долгосрочное планирование социальных 

программ, выражают стремление к активному межконфессиональному 

сотрудничеству и согласию в решении межэтнических проблем, вос-

питании толерантности, укреплении нравственных и духовных основ, 

столь необходимых для построения гражданского общества.  

Вопрос семьи и ее функций — один из самых животрепещущих 

и спорных в современных религиозных концепциях. Во всех анализи-

руемых концепциях внебрачные связи и их пропаганда осуждаются как 

грех против целомудрия, порождающий негативные социальные по-

следствии. Резко осуждаются аборты и современные методы планиро-

вания семьи (к последним более терпимы евангелисты)»326. 

По вопросу развода «дальше всех пошли авторы православной 

концепции. Здесь их позиция более современна, чем у евангелистов и 

адвентистов. Религиозные организации христианской церкви едины в 

отрицательном отношении к концепции господства человека над при-

родой и потребительству во взаимосвязях с ней. Именно в этом, по их 

мнению, основная причина экологического кризиса»327.  

 

 

8.4. Перспективы построения единой социальной доктрины 

 

Сравнительный анализ рассмотренных социальных учений поз-

воляет судить о том, что их авторы «признают возможность построе-

ния единой социальной доктрины, основанной на Библии. 

Вероучительные различия в социальных взглядах практически 

стерты. Незначительные частные отличия, обнаруживаемые в програм-

мах, выражены в компромиссной форме. Очевидны результаты экуме-

нического движения, преследующего цель преодолеть догматические 

и канонические различия в христианстве, в частности, в связи с соци-

альными программами.  
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Очевидны ориентиры служения христианской церкви на прин-

ципы построения гражданского общества и правового государства при 

опоре на светские представления о них. Обнаруживаемые в докумен-

тах противоречия задают перспективу их дальнейшей разработки. 

Надо признать, что заявления о необходимости попечения церкви о 

слабых, страждущих и отверженных имеют все шансы получить раз-

витие, реальное подкрепление в ее многосторонней деятельности»328.  

Сравнительный анализ социальных доктрин, как христианских, 

так и нехристианских конфессий, «позволяет обнаружить единство ми-

ровоззренческих посылов, соответствующих духовным и материаль-

ным основаниям современности: приоритетность прав и свобод чело-

века, открытость религиозных организаций людям всех вероисповеда-

ний и атеистам, стремление к межконфессиональному сотрудничеству 

и содействию государственным и негосударственным структурам в ре-

шении социальных вопросов»329.  

Религиозные организации выражают готовность воспитания 

граждан не только в соответствии с традиционными духовно-нрав-

ственными и патриотическими принципами, но и новыми для них 

принципами правового государства и гражданского общества. 

Социальное служение религиозных организаций является факто-

ром устойчивого развития постсоветской России. Поэтому конфессио-

нальное социальное служение и межрелигиозное взаимодействие дает 

возможность осмысления через призму реализации концепции устой-

чивого развития и толерантности.  

Построение социального государства составляет важнейшую 

конституционную цель государственного строительства в современ-

ной России, и социальное служение гармонично вписывается в реали-

зацию этой цели. В условиях изменяющегося внешнего мира религия 

вынуждена искать актуальные средства воздействия на человека, что в 

конечном итоге требует обновления ее самой. Кроме того, посредством 

заботы о людях религиозные организации могут показать собственную 

значимость в секуляризованном обществе. 
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В свое время католической церковью была выдвинута концепция 

aggiornamento - обновления церковной жизни, отвечающего требова-

ниям и знамениям времени, а также выявления апостольской и пастыр-

ской миссии церкви. Обновление католической церкви должно было 

позволить ей стать способной к диалогу с остальными христианами. В 

богословии религиозных конфессий, несмотря на их известную за-

мкнутость и консервативность, происходят серьезные изменения.  

Начало XXI в. ознаменовалось становлением в отечественном бо-

гословии социального дискурса, о чем свидетельствует и выработка со-

циальных учений, рассмотренных выше. Социальное служение рели-

гиозных организаций может способствовать укреплению межнацио-

нального согласия, результативности межконфессионального диалога, 

воспитанию толерантности и веротерпимости, налаживанию конструк-

тивного межконфессионального диалога и сотрудничества, но только 

в том случае, если оно не будет связано с прозелитизмом, если религи-

озные организации не будут вступать в конкурентную борьбу друг с 

другом, а станут заинтересованными в благе общества партнерами.  

В рамках служения, консолидируя свои силы друг с другом, с гос-

ударственными, общественными институтами и организациями, они 

способны решать даже такие глобальные задачи, как ведение активной 

борьбы с терроризмом и экстремизмом. Примером реализации стрем-

ления представителей различных религиозных учений и конфессий к 

диалогу служит экуменическое движение в современном христиан-

стве. 

В практике социального служения религиозных организаций «су-

ществуют проблемы, решение которых, должно выстраиваться в соот-

ветствии с нижеследующими положениями.  

1. Необходимо придать взаимодействию церковных и государ-

ственных структур, занимающихся решением социальных проблем, 

динамичный и стабильный характер, вопреки сложившейся практике 

периодического взаимодействия, осуществляющегося исключительно 

благодаря личным контактам и инициативным сотрудникам.  

2. Требуют особого внимания такие проблемы, как несовершен-

ство правовой базы благотворительной деятельности; отсутствие си-

стемы профессиональной подготовки церковных социальных работни-

ков; отсутствие координации в деятельности государственных, церков-
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ных и общественных организаций, занимающихся социальной рабо-

той; индифферентное отношение государственных чиновников к дея-

тельности на территории России различных сект под видом благотво-

рительных и гуманитарных организаций.  

3. Нужно признать, что многие социальные проблемы порождены 

государством, его непродуманной политикой, следовательно, и ре-

шаться эти проблемы должны в первую очередь государством и могут 

быть решены исключительно государственными мерами.  

Религиозные и общественные организации готовы помочь, и гос-

ударство должно им предоставить возможность участия в социальной 

жизни, но нельзя решить все социальные проблемы ценой усилий об-

щественных, благотворительных, религиозных организаций.  

4. Необходимо развести в социальной сфере деятельность рели-

гиозных организаций, государственных органов и негосударственных 

объединений, определить место в едином поле социальной деятельно-

сти для различных конфессий»330.  

5. В качестве общих ценностных установок «для подлинного 

межрелигиозного диалога необходимо выявить общие мировоззренче-

ские взгляды и традиции. Для мировых религий таковыми являются 

идея единства человечества, уважение прав и жизни каждого человека, 

свобода, терпимость, справедливость, солидарность, забота об окружа-

ющей среде. Такое социальное партнерство государства и религиозных 

организаций расширит возможность последних вести работу в области 

милосердия и благотворительности, получая необходимую поддержку 

в виде налоговых и иных льгот, материально-технического обеспече-

ния и субсидирования, финансирования на конкурсной основе разра-

ботанных ими благотворительных программ»331 и т. д.  

Продуктивными видятся: 

– «создание законодательной базы, регулирующей вопросы рас-

ширения и углубления взаимосвязей государства, благотворительных 

организаций, предпринимательства и религиозных организаций в 

сфере благотворительности;  
                                                           

330 Костылева Т. А. Социальное служение религиозных организаций как фактор 

устойчивого развития постсоветской России // Инновационная наука. 2015. № 12. С. 37–

42.  
331 Костылева Т. А. Социальное служение религиозных организаций как фактор 

устойчивого развития постсоветской России // Инновационная наука. 2015. № 12. С. 37–

42. 
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– разработка совместных социальных программ и действий, но-

сящих как кратковременный, так и долговременный характер; 

– заключение соответствующих договоров между государствен-

ными и религиозными организациями, которые расширили бы возмож-

ности религиозных организаций вести работу в области милосердия и 

благотворительности, получая необходимую финансовую поддержку 

от местных органов власти;  

– подготовка кадров, обладающих определенными нравствен-

ными, психологическими и профессиональными качествами; 

– регулярное проведение научных конференций, круглых столов 

и семинаров по проблемам благотворительности, в которых прини-

мали бы участие представители государственных структур, ученые, 

представители различных конфессий, общественные деятели;  

– содействие дальнейшему развитию благотворительной деятель-

ности религиозных организаций, которая способствовала бы реализа-

ции концепции устойчивого развития и толерантности»332.  

 

Вопросы для дискуссий и обсуждений 

 

1. В чем состоит сущность протестантского служения?  

2. Какова специфика основных ценностей протестантского слу-

жения?  

3. В чем вы видите значение социального партнерства государ-

ства и религиозных организаций для эффективности развития социаль-

ной работы? 

4. Обозначьте перспективы социального служения религиозных 

организаций. 

5. В чем заключается единство в понимании роли религиозных 

общин в деле устроения социального служения социальных доктрин 

традиционных религиозных течений России?  
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Тема 9. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИХОДАХ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

9.1. Социальная деятельность РПЦ во Владимирской Епархии в 

начале XXI века 

9.2. Основные направления, участники взаимодействия соци-

альной работы Владимирской Епархии 

9.3. Социальная практика Храма в честь Воскресения Христова 

9.4. Социальная работа Владимирской епархии в период коро-

навирусной инфекции 

 

9.1. Социальная деятельность РПЦ во Владимирской Епархии 

в начале XXI века 

 

Характерной особенностью в делах социального служения Вла-

димирской Епархии первой четверти XXI века стало взаимодействие 

со светскими государственными структурами, в частности Департа-

ментом социальной защиты населения Владимирской области с целью 

улучшения социального благосостояния граждан. 

Социальную работу Епархиальный отдел по благотворительно-

сти и социальному служению строит, руководствуясь разработанным 

и утвержденным Епархиальным архиереем годовым планом и в соот-

ветствии с соглашениями, заключенными между епархией, админи-

страцией Владимирской области (в сфере социального взаимодей-

ствия), отделами социальной защиты населения областной и городской 

администраций, которое распространяются также на соответствующие 

отделы районных и городских администраций. 

Новое, доработанное с учетом требований времени, соглашение 

о сотрудничестве между епархией и администрацией области, преду-

сматривает различные совместные программы в некоторых сферах гос-

ударственно-церковного взаимодействия, которое направленно, в част-

ности, на развитие социального служения во Владимирском регионе.  

В соответствии с этим соглашением осуществляется тесное взаи-

модействие церковных и государственных благотворительных струк-

тур всех уровней в социальной сфере на всей территории Владимир-

ской области. 
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О необходимости «взаимодействия с государственными структу-

рами в направлении благотворительного служения церквей, говори-

лось на Архиерейском Соборе, где была подчеркнута необходимость в 

налаживании связей с профильными государственными службами, од-

новременно о невозможности подмены ответственности государства в 

социальной сфере»333. Была отмечена необходимость привлечения в 

орбиту приходской социальной работы государственных служащих из 

медицинских и социальных учреждений, с целью оказания помощи 

нуждающимся. 

Так же отмечалось исключение иждивенчества прихожан, так как 

оказание им материальной поддержки далеко не конечная цель прихо-

дов.  Отмечено огромное значение религиозного опыта, который спо-

собен транслироваться в богоугодных делах, должен проявляться в 

«практическом применении через социальное служение»334 . 

Именно в этом направлении выстраивается социально-благотво-

рительная деятельность Владимирской Епархии, которая осуществля-

ется как централизовано, через Епархиальный отдел по благотвори-

тельности и социальному служению, который был создан в 1997 году 

под руководством клирика Свято-Успенского кафедрального собора 

города Владимира священника Алексия Головченко, так и его предста-

вителей в благочиниях, в том числе, за счет частных благотворитель-

ных инициатив приходов и монастырей. 

Вся социальная работа в епархии строиться на основание доку-

ментов Русской Православной Церкви, которые были утверждены Ар-

хиерейским Собором в 2011 году, внесенном в определении: «О вопро-

сах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной 

Церкви», где была отмечена необходимость «активизации работы по 

                                                           
333 Документы Архиерейского Собора РПЦ «О принципах организации социаль-

ной работы в Русской Православной Церкви». Параграф  2. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894 (дата обращения: 24.03. 2022). 
334 Арсенина О.В. Интеграция христианских практик социального служения в про-

странство межконфессионального диалога: возможности и перспективы/ Журнал «Ин-

теллект. Инновации. Инвестиции» //ФГБОУ высшего образования «Оренбургский госу-

дарственный университет» № 6, 2020. С.86-94. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894
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введению на приходах Русской Православной Церкви штатных опла-

чиваемых должностей педагога, социального работника и ответствен-

ного за работу с молодежью».335 

Штатным сотрудникам должна выплачиваться заработная плата 

в связи с занимаемой должностью по социальной работе. Однако, во 

Владимирской епархии штатных сотрудников нет. Связано это с отсут-

ствием финансирования, но данный барьер, как говориться в доку-

менте Архиерейского Собора «РПЦ пытается преодолеть, хотя для 

этого потребуется время.»336  

Исторически сложилось так, что вся социальная работа на прихо-

дах в течение тысячелетия велась в основном безвозмездно, на добро-

вольной основе в соответствии с христианским вероучительным прин-

ципом «трудящийся достоин пропитания» (Мф. 10,10). Отсутствие 

штатных оплачиваемых сотрудников не мешает вести социальную 

практику в приходах планомерно и систематически, хотя нехватка про-

фессиональных социальных сотрудников их знаний и опыта порой ча-

сто недостает в деле совершенствования социальной работы на прихо-

дах.  

В настоящее время социальное служение во Владимирской обла-

сти ведется в 40-ка церковных социальных учреждениях и 15 монасты-

рях. Всего во Владимирской епархии 170 храмов, в самом городе Вла-

димире - 15 храмов, при каждом храме есть один человек, который от-

вечает за социальное направление, он же является помощником насто-

ятеля по церковному благотворительному служению.  

О масштабах социальной деятельности Владимирской Епархии 

можно судить по цифрам, которые представлены в годовых отчетах. 

Так, только в 2020 году на благотворительные цели отделом было ис-

трачено около двух миллионов рублей. В настоящее время в соци-

ально-благотворительной деятельности епархии принимают участие 

более 250 человек.  

                                                           
335 Патриарх Кирилл. Православная община должна быть местом реальной любви // 

Православие и мир. URL: http://www.pravmir.ru/patriarx-kirill-pravoslavnaya-obshhina-

dolzhna-byt-mestom-realnoj-lyubvi/ (дата обращения; 9.04.2022). 
336 Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной 

Церкви «О принципах организации социальной работы в Русской Православной 

Церкви». Параграф 2. // [Электронный ресурс.] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894 (дата обращения: 24.03. 2022). 
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Основная деятельность епархиальных социально-благотвори-

тельных служб ведется по направлениям: помощь священника в духов-

ном окормлении страждущих; катехизация; патронаж; выдача продук-

тов питания и одежды; отправка посылок в тюрьмы; сопровождение 

инвалидов-опорников в паломнических поездках; открытие молель-

ных комнат-часовен при больницах и соц. учреждениях; больничное 

служение в ожоговом центре больницы скорой помощи во Владимире, 

ведутся пастырские беседы с раздачей благотворительной помощи и 

концертами. 

При Владимирской Епархии созданы отделы, курирующие раз-

личные направления социального служения на территории Владимир-

ской области. Существует отдел, который координирует взаимодей-

ствие приходов с образовательными учреждениями интернатского 

типа. В этом отделе существует комиссия по работе с инвалидами и 

оказанию помощи людям с ограниченными возможностями. 

Создана комиссия по защите материнства, в её обязанность вхо-

дит пропаганда традиционных семейных ценностей, проведение акций 

против абортов, оказание гуманитарной помощи многодетным и мало-

обеспеченным семьям.  

Глобальным событием в организации социального благотвори-

тельного служения Владимирской Епархии, явилось соглашение о со-

трудничестве с Министерством здравоохранения России, которое было 

подписано в марте 1997 года. Данное соглашение «открыло большие 

возможности для расширения окормления пациентов клиник для раз-

работки совместных с медицинскими учреждениями благотворитель-

ных проектов».337  

В результате этого соглашения функционирует комиссия по свя-

зям с медицинскими учреждениями, которая курирует деятельность 

больничных храмов и молельных комнат при лечебных учреждениях, 

где оказывается духовная поддержка больным.  

Активно работает комиссия по координации деятельности дет-

ских приютов. Периодически проводятся занятия, направленные на по-

                                                           
337 Смирнова В. А. Цели и задачи государственной молодежной политики, воспи-

тание молодёжи на примере волонтёрства в чрезвычайных ситуациях в России, URL: 

http://lawinrussia.ru/content/celi-izadachi-gosudarstvennoy-molodezhnoy-politiki-vospitanie-

molodyozhi-na-primere (дата обращения: 21.05.2022). 
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http://lawinrussia.ru/content/celi-izadachi-gosudarstvennoy-molodezhnoy-politiki-vospitanie-molodyozhi-na-primere
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вышение уровня педагогической грамотности среди работников при-

ютов, активно ведется работа по организации и проведении различных 

мероприятий, способствующих улучшению социального самочувствия 

детей. 

Во Владимирской Епархии создана и активно функционирует 

комиссия по борьбе с вредными привычками наркотической и алко-

гольной зависимостью граждан. Данный отдел взаимодействует со 

всеми заинтересованными службами и организациями по вопросам 

профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни. 

В отделе социального служения Владимирской Епархии создана 

комиссия по координации деятельности епархиальных сестер, в задачу 

которой входит развитие и профессиональный рост сестер милосердия. 

В функции данного отдела так же входит координация социаль-

ной работы в приходах, работы с обращениями и ходатайствами о по-

мощи прихожанам, для организации социального служения создан по-

печительский совет по приютам и детским домам. 

 

9.2. Основные направления, участники взаимодействия  

социальной работы Владимирской Епархии 

 

Самое большое количество участвующих в благотворительных 

делах Владимирской Епархии, более 50 человек, представлено Свято-

Георгиевским сестричеством милосердия. Городской благотворитель-

ный фонд «Милосердие и порядок» оказывает всяческую помощь нуж-

дающимся гражданам, в том числе, раздачу продуктов питания, кото-

рые выдает фонд.  

Самым активным участником благотворительной деятельности, 

является городская общественная благотворительная организация 

«Дар жизни», созданная Епархиальным управлением. Вектор оказания 

помощи «Дар жизни» в основном направлен на активную организацию 

социальной помощи женщинам, которые по каким-либо причинам, 

оказавшись в кризисной ситуации самостоятельно не в силах с ней 

справиться.  

Фонд «Дар жизни» оказывает помощь беременным женщинам, 

матерям с детьми-инвалидами. В женских консультациях проводятся 

круглые столы, раздаются листовки о вреде абортов. Активная работа 

по предотвращению абортов ведется в центре «Единым сердцем», в 

http://social.diaconia.ru/service/3568
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нем же проводятся беседы со старшеклассниками о защите семейных 

ценностей, например, в рамках празднования «Михайловских дней». 

Вместе с наметившейся активизацией социальной помощи пра-

вославных приходов, в отношении страждущих женщин, остро встает   

вопрос о привлечение к социальному служению молодёжи в качестве   

сестёр милосердия. В основном возраст сестер милосердия, которые 

принимают участие в социальном служении, составляет 50-70 лет, а 

этот вид помощи, кроме духовных компетенций, требует большой фи-

зической нагрузки в отношении оказания помощи тяжело больным, 

престарелым, одиноким пациентам. Поэтому задача епархии стоит в 

активизации работы по привлечению молодежи из числа студентов ме-

дицинского училища городов Владимира и Коврова, для участия в бла-

готворительном милосердном служении.  

Заветной мечтой Епархии является создать во Владимирской об-

ласти Дом матери, в котором пострадавшие женщины смогли бы найти 

приют и защиту.  

В настоящее время активно ведет свою деятельность центр 

ВГОБО «Дар жизни», который возглавляет Юлия Жданова, она яви-

лась организатором внедрения одной из форм социальной работы, ак-

тивно практикующейся в государственных учреждениях Департамента 

социальной защиты граждан Владимирской области на государствен-

ном уровне, информационной поддержке по телефону. Для этой цели 

ею был создан информационный центр, который предоставляет воз-

можность женщинам получать консультации по различным социаль-

ным проблемам, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. 

Чаще всего, получив полезную информацию по телефону, женщинам 

удается решить свои проблемы, практически не тратя на это время. 

В центре «Дар жизни» был создан вещевой фонд, который предо-

ставляет вещевую помощь женщинам, стоящим в нем на учете. На учет 

центр ставит женщин с детьми, многодетные семьи, женщин без опре-

деленного места жительства, а также женщин, имеющих на попечении 

детей инвалидов, беременных, нуждающихся в социальной поддержке. 

За весь период своего существования фондом была оказана вещевая 

помощь более тысячи женщинам. Больше всего данная помощь востре-

бована женщинами без определенного места жительства, инвалидами 

и малоимущими гражданами. 
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Одной из форм оказания социальной помощи женщинам, в цен-

тре является юридическое консультирование, которое осуществляют 

студенты Юридического факультета ВГПУ. Если оказание такой 

услуги не входит в компетенцию студентов, то на помощь привлека-

ются опытные юристы и адвокаты, которые ведут частную практику. 

В основном женщины обращаются в центр за помощью с вопросами по 

трудовому, жилищному и семейному праву; по опеке и попечитель-

ству, в том числе, вопросам, касающихся проблем их несовершенно-

летних детей. В настоящий момент на попечении центра находится 

около ста женщины, среди них многодетные, беременные и матери-

одиночки. 

В Боголюбово открыта социальная гостиница для беременных, в 

которой женщины находят покров для своей семьи, где есть свой сур-

допереводчик для слабослышащих граждан.  

В городе Ковров функционирует центр «За жизнь», который за-

нимается профилактикой абортов. Данный центр получил два Гранта 

от президента РФ В. В. Путина, который предназначен для развития 

социальной работы в отношении женщин и профилактики абортов. Та-

кое финансовое подспорье позволило усилить работу по профилактике 

абортов и появлению на свет не одному десятку детей.  

Активная социальная работа Владимирской епархии ведется с 

больными гражданами. В основном помощь представляется силами 

сестричества милосердия, которые находятся под опекой Свято-Геор-

гиевского сестричества, в структуру которого входит восемь филиалов, 

действующих, практически, на всей территории Владимирской обла-

сти. Сестричество милосердия (50 человек), оказывают помощь боль-

ным, находящимся на лечении в различных медицинских учреждениях 

города Владимира. Среди них: областная клиническая больница города 

Владимира, военный госпиталь, городская больница № 3, городская 

больница № 4, областная психиатрическая больница № 1, психиатри-

ческая больница № 4, специализированный Дом ребенка, туберкулез-

ное отделение детской больницы №2 и другие медицинские учрежде-

ния года.  

В Муроме проводится подготовка сестер милосердия для служе-

ния в больницах, детских приютах и домах престарелых, создано «Об-

щество правильных врачей». 
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Филиалы сестричества активно ведут свою работу и в других го-

родах Владимирской области, например, в Суздале, где оказывают 

сестриченскую помощь 7 членам из Свято-Смоленского Сестричества.  

В Ковровском доме престарелых патронаж престарелым оказы-

вают 15 сестер из Свято-Татианинского сестричества, в Железнодо-

рожной больнице города Мурома патронаж ведут 17 сестер из Свято-

Иулианинского сестричества. Так же социальное служение ведется 

членами сестричества в больницах городов Киржач, Кольчугино, 

Александров, Гороховец. 

 Следующим направлением социальной деятельности приходов, 

входящих в состав Владимирской епархии, является оказание помощи 

детям. Особое внимание уделяется социальному благополучию детей. 

Епархия устраивает для них различные благотворительные мероприя-

тия, например, Пасхальные утренники для одиноких и многодетных 

матерей, где раздаются пасхальные подарки. К каждому празднику 

устраивают праздничные спектакли с участием детского духовного те-

атра «Благодарение». Пасхальными спектаклями Владимирской епар-

хии удалось охватить более 100 детей из неблагополучных и малообес-

печенных семей города Владимира. В пасхальные праздники Епархия 

организует раздачу пасхальных яиц бомжам на Поклонном Кресте. 

Владимирским центром «Продовольственная Русь» оказывается 

помощь более 1000 малоимущим семьям.  

Большое внимание Владимирская Епархия уделяет организации 

социальной работы с инвалидами. В городе Владимире на протяжении 

многих лет функционирует общество инвалидов «Надежда». Ежегодно 

епархия посещает это общество, вручает пасхальные подарки инвали-

дам опорникам. Для них устраивается причастие в храме Михаила Ар-

хангела на Божественную Литургию. В городе Суздаль открыт центр 

работы с инвалидами, который возглавляет Елена Голубева. 

У стен Свято-Успенского Собора ежегодно устраиваются пас-

хальные утренники в детском отделении Психиатрической больницы 

на ул. Фрунзе с вручением пасхальных подарков, проводятся празднич-

ные молебны с поздравлениями и раздачей пасхальных яиц на Светлой 

седмице в больницах города, организовывается раздача продуктовых 

наборов бездомным у стен Свято-Успенского Собора. Активная соци-

альная работа ведется в направлении оказания гуманитарной помощи 

в виде продуктовых посылок в местах лишения свободы. 
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Наиболее ярко взаимодействие епархии и областных социальных 

структур отражается в помощи жителям региона, пострадавшим от 

летних пожаров. Для пострадавших от пожара гражданам собирается и 

отправляется вещевая помощь, продукты питания, бытовая химия, по-

суда, школьные принадлежности, постельное белье, полотенца, меди-

каменты. Вещевая помощь отправляется в различные районы Влади-

мирской области. Количество отправленной помощи исчисляется в 

тоннах.  

Практически во всех крупных городах Владимирской области 

для оперативного реагирования на нужды пострадавших от пожаров и 

других малообеспеченных слоев населения организована связь по те-

лефону «горячей линии» т. 42-05-93. В службе телефона «горячей ли-

нии» ведется журнал, где фиксируются все просьбы обратившихся с 

проблемой граждан и делается отметка об исполнении заявок. Об ак-

тивности данного вида помощи свидетельствуют цифры, приведенные 

на портале. В 2019 году на телефон «горячей линии» обратились 77 

граждан, пострадавших от пожара, за помощью, помощь была оказана 

50-ти гражданам.338  

Владимирской Епархией с целью оказания помощи погорельцам 

ежегодно проводятся социально-благотворительные акции. В 2018 

году одному из погорельцев Меленковского района протоиереем Иоан-

ном Фирисом, был вручен сертификат на жильё, совершено окормле-

ние погорельцев села Иватино, совершаются молебны о дожде. 

Под попечительством Владимирской епархии находятся право-

славные приюты, детские дома, осуществляется опека при монастырях 

Епархии. Такая традиция исторически обоснована, так как именно мо-

настыри являлись местом сосредоточения аскезы и молитв, дел мило-

сердия и благотворительности, функционировали приюты и церковные 

богадельни, устраивались совместные трапезы для обездоленных.  

Главной задачей православных приютов является предоставле-

ние условий благоприятного проживания, духовного развития детей, 

оставшихся без попечения родителей, предоставление возможности 

религиозного образования. Таким образом православные приюты стре-

мятся к духовному становлению своих попеченных, сочетая в повсе-

дневной жизни детей просвещение и воспитание.  

                                                           
338 Отдел социального служения // Владимирская Епархия: [сайт]. 

http://www.eparh33.ru/work/Deyatelnost_otdelov/Otdel_sotsialnogo_sluzheniya/ (дата  обра-

щения: 24.03. 2022). 
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Примером эффективной работы является опыт детского право-

славного приюта в городе Муром, который функционирует при Свято-

Троицком Новодевичьем монастыре «Надежда», где на попечении про-

живают 12 девочек. 

Владимирская Епархия в своей работе в приютах руководству-

ется все тем же документом Собора 2011 года, в котором говорится о 

преимуществе детских приютов. «Похвально, что многие приюты, за-

ботясь о том, чтобы их воспитанники были подготовлены к жизни в 

миру, обеспечивают им возможность получения высшего образования 

уже после достижения ими совершеннолетия. Так же в документе было 

отмечено, что воспитание детей требует особого настроя и квалифика-

ции и должно осуществляться при соблюдении светского законода-

тельства»339.  

В Княгинином монастыре города Владимира в настоящее время 

проживают 3 девочки, которые остались без попечения родителей. 

Одним из новых направлений в практике социальной работы при-

ходов, является приемная, опекунская семья. Во Владимирской епар-

хии делаются первые шаги по ее осуществлению. Так в настоящее 

время, в приемной, опекунской семье при Свято-Покровском женском 

монастыре, в городе Суздаль, проживают восемь девочек, а при Свято-

Никольском женском монастыре села Волосово Собинского района 

проживают 6 детей, один из которых мальчик. Приемной семьей для 

10 девочек стал благотворительно–православный пансион Свято-Вве-

денский Островной женской пустыни в городе Покров; 25 девочек опе-

каются в «Свято-Казанской обители», находящейся в городе Радуж-

ный. 

При Владимирской Епархии создан Епархиальный учебно-мето-

дический центр православной педагогики, целью которого является 

оказание учебно-методической поддержки воскресным школам епар-

хии. В работе методического объединения преподавателей воскресных 

школ епархии, а также в работе со студенческой молодежью, участ-

вуют настоятель храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

при Владимирском государственном университете им. А.Н. и Н.Г. Сто-

                                                           
339 О принципах организации социальной работы в Русской Православной 

Церкви, URL: http://www.diaconia.ru/articles/documents/o-printsipakh-organizatsii-

sotsialnojj-raboty-v-russkojjpravoslavnojj-tserkvi/ (дата обращения: 02.04.2022). 

http://www.diaconia.ru/articles/documents/o-printsipakh-organizatsii-sotsialnojj-raboty-v-russkojjpravoslavnojj-tserkvi/
http://www.diaconia.ru/articles/documents/o-printsipakh-organizatsii-sotsialnojj-raboty-v-russkojjpravoslavnojj-tserkvi/
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летовых и многие другие преподаватели ВУЗов города Владимира. Де-

ятельность по работе с молодежью осуществляется в соответствии с 

Договором о сотрудничестве между ВлГУ и Владимирской Епархией 

с сентября 2005 года. 

На уровне благочиния существует финансирование благочинни-

ческих библиотек, проведение конференций, чтений, семинаров по ре-

лигиозному образованию и катехизации. С 2010 года введена система 

дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, та-

ким образом во Владимирской епархии осуществляется национальный 

проект «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», ко-

торый позволяет детям инвалидам, которые не могут посещать образо-

вательные учреждения, получить качественное образование по госу-

дарственным стандартам.  

Одним из направлений социальной приходской практики Влади-

мирской епархии являются приходские школы, которых насчитыва-

ется в области более 140. Это воскресные церковно-приходские 

школы, в которых, согласно учебным планам, проводятся занятия бо-

лее чем со 2400 воспитанниками. В 93 воскресных школах области 

имеются специализированные православные библиотеки. При 18 вос-

кресных школах созданы катехизические группы для взрослых, в кото-

рых по утвержденной программе «Катехизис», занимаются 295 человек. 

Воскресная школа - это «место, где детям предоставляется воз-

можность для занятий, в том числе, по основам православной куль-

туры. Детям в «доступной форме преподаются основы христианской 

веры и библейские сюжеты. Дети воспитываются в христианских тра-

дициях. Как правило, воскресные школы создаются при приходах, мо-

настырях, православных учебных заведениях. Их деятельность кури-

рует Отдел религиозного образования и катехизации Русской Право-

славной Церкви, на местном уровне - епархиальный отдел религиоз-

ного образования. Руководителем Воскресной школы может быть 

назначен настоятель или другой клирик прихода, так и мирянин, а от-

ветственность за их деятельность несет настоятель прихода»340. Уча-

щиеся в воскресных школах параллельно с общим образованием, по-

лучают православное духовное воспитание. Только в городе Влади-

                                                           
340 Фирсов М. В., Студёнова Е. Г. Технологии социальной работы с молодежью. 

М.:  КНОРУС, 2016. 344 с. 
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мире насчитывается 14 воскресных школ и интернатов, где обуча-

ются более тысячи детей. Важным и значимым направлением в со-

циальной практике приходов Владимирской Епархии является ра-

бота с молодежью.  

 

9.3. Социальная практика Храма в честь Воскресения Христова 

 

«В российской Федерации социальной деятельностью в настоя-

щее время занимается около полутора тысяч приходов и монасты-

рей»341, что составляет примерно десятую часть от общего числа при-

ходов РПЦ, расположенных на территории РФ. Следует учитывать, что 

данные цифры Росстата могут иметь большую погрешность, так как 

регистрация в «ее базе является добровольной и есть приходы, которые 

осуществляют социальную деятельность, но не зарегистрированы в 

базе данных.  

Кроме того, существуют такие приходы, которые принципиально 

не заявляют о своей деятельности в Интернете, стараясь избежать 

наплыва граждан, которые хотят получить помощь в той или иной при-

ходской общине, но приход, из отсутствия ресурсов»342, предоставить 

ее не может. Многие из них не предоставляют отчетность о социальной 

благотворительной деятельности, рассуждая о том, что благие дела не 

нуждаются в огласке.  

Одним из таких приходов является Храм в честь Воскресения 

Христова, который относиться к одному из зарегистрированных на 

территории РФ 150 храмов, функционирующих на территории Влади-

мирской Епархии, несущих социальное служение. Храм расположен в 

районе Загородный парк, на территории бывшего совхоза Коммунар. 

Храм был построен в 2012 году на счет средств одного из меценатов 

города Владимира, социальное служение в храме осуществляет Цер-

ковно-приходская община, под руководством настоятеля протоирея 

Евгения Викторовича Липатова.  

                                                           
341 Орешина Д. А., Пруцкова Е.В., Забаев И. В. Специфика социальной работы на 

приходах Русской православной церкви: проблема концептуализации // Журнал иссле-

дования социальной политики. 2013. № 3. Т. 10. С. 365–368. 
342 Орешина Д. А., Пруцкова Е.В., Забаев И. В. Специфика социальной работы на 

приходах Русской православной церкви: проблема концептуализации // Журнал иссле-

дования социальной политики. 2013. № 3. Т. 10. С. 365–368. 
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При первом посещении храма внимание привлекает его идеаль-

ная чистота и порядок во всем, приводящая в чувство благолепия и спо-

койствия. При входе в храм с правой стороны расположена церковная 

лавка, в которой можно подать записки, заказать требы, купить свечи, 

как дешевые парафиновые, так и восковые, те, что подороже. Сразу 

следует отметить, что в храме требы введены за символическое по-

жертвование для малоимущих. 

Штатный состав храма состоит из пяти человек: настоятеля храма 

отца Евгения и 4-х женщин-помощников. Одним из его помощников 

по благотворительности в Общине является Брылева Валерия Валерь-

евна, которая принимает активное участие в благотворительном слу-

жении на общественных началах. Под ее руководством при храме Вос-

кресения Христова организует свою деятельность сестричество, полу-

чившее название «Единым сердцем».  

Следующим направлением в социальной работе храма, является 

организация молодежного объединения «Ставрос», руководителем ко-

торого является регент церковного хора Захарова Светлана. В основ-

ном в это объединение обращаются молодые люди, которые желают 

познакомиться с Православием. В храме ежедневно с 9.00 до 12.00 де-

журит священнослужитель, к которому можно обратиться с вопро-

сами, касающимися духовной жизни. Храм оборудован специальным 

подъемником для людей, которые имеют ограничения по состоянию 

здоровья. За помощью в храм часто обращаются в православное объ-

единение для молодежи «Ставрос». 

При Храме в честь Воскресения рождества Христова, создан 

центр гуманитарной помощи «Лепта», руководителем которого явля-

ется помощник настоятеля Маркова Анастасия Андреевна. В центре 

малоимущие семьи могут получить одежду, игрушки для детей. На цо-

кольном этаже находится гардеробная, где собираются практически 

новые детские вещи, которые можно увидеть на аккуратно висящих   

вешалках. Каждый нуждающийся может выбрать подходящие детские 

вещи на безвозмездной основе.  

При входе в храм расположена «Корзина благотворительности», 

где принимаются пожертвования для нуждающихся прихожан. В 

храме также ведется «Социальная карта прихода», состоящая из раз-

личных анкет, которые прихожане могут самостоятельно заполнить с 

просьбой об оказании того или иного вида помощи. Например, оказать 
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помощь в приобретении детской или инвалидной коляски. Или совер-

шить поминальную молитву по родственникам. Члены общины соби-

рают средства для пожертвований в пользу нуждающихся граждан. 

Членами общины рассматривается каждое прошение, учитывается 

необходимость в оказании помощи: во внимание принимаются труд-

ные жизненные ситуации, причины по которым они возникают. Так, в 

2017 году в общину храма Воскресения Христова за помощью обрати-

лись более 100 человек, а в 2020 году – только 18, и это в основном 

связано с пандемией. 

Следующим направлением социальной помощи в храме является 

«Обращение граждан с проблемами». В центре «Лепта» в 2018 году 

было зарегистрировано 280 обращений, в 2020 году – 130 обращений, 

видимо по той же самой причине, количество обращений заметно 

уменьшилось.  

При храме создана библиотека, в которой в последнюю среду 

каждого месяца с сентября по май проходит кинолекторий, с просмот-

ром и обсуждением православных фильмов. Каждый воскресный день 

с сентября по май, в библиотеке храма для всех желающих проходят 

беседы с толкованием Священного Писания Нового Завета «Евангель-

ские чтения». 

Ежегодно с сентября по май при храме осуществляет свою работу 

Воскресная школа для детей «Виноград». В школе проходят обучение 

воспитанники. Дети обучаются в 4 возрастных группах. Директором 

воскресной школы является настоятель храма отец Евгений. Обучение 

проходит по программам: «Первые шаги в Православие», «Закон Бо-

жий», «Новый Завет», «Ветхий Завет». 

В Воскресной школе храма в 2019 году обучалось 150 человек в 

возрасте от 3-х до 16 лет. В 2020 году этот показатель несколько умень-

шился и составил 90 человек и этому есть объяснения. Из интервью с 

настоятелем храма отцом Сергием, мы узнали, что причина уменьше-

ния числа посещаемых воскресную школу, связана с пандемией и де-

мографическим кризисом, с уменьшением количества рожденных в 

2000-е годы детей в регионе.  

Обучение в воскресной школе проводится на бесплатной основе, 

за счет средств, собранных общиной. Кроме занятий в воскресной 

школе проводятся праздничные дни, например, Пасхи, Нового года, 

где на территории храма для детей и гостей устраиваются «Пасхальные 
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гуляния», мастер-классы: «Праздничная открытка своими руками», 

«Пасхальный букет», «Девица краса, длинная коса». Для проведения 

праздничных мероприятий членами общины готовятся игровые пло-

щадки: «Яичная поляна», «Яичный городок», «Яичный лабиринт», 

«Катанки» и т.д. Такие праздники проводятся по традиции ежегодно.  

В «Христосовании с Небом» дети с праздничным приветствием, 

Христос Воскресе – Воистину Воскресе, выпускают в небо разноцвет-

ные шары, пробуют сладкие угощения, участвуют в благотворитель-

ных ярмарках, средства от вырученных на ярмарке продаж направля-

ются на помощь нуждающимся. 

Исчерпывающую информацию об организации социальной ра-

боты в храме, предоставил настоятель храма протоирей отец Евгений. 

Свой рассказ о практики социального служения он начал с характери-

стики прихожан. 

«Постоянными посетителями нашего храма являются в основ-

ном женщины в возрасте от 50 до 80 лет. Некоторые из них, человек 

12, составляют костяк прихожан, именно они готовы всегда оказы-

вать помощь храму безвозмездно. Молодежи, как и мужчин совсем 

мало. В основном они приходят на причастие, причащают детей и 

уходят, могут купить свечи, заказать поминание за усопших». 

На вопрос: «Проявляют ли они желание участвовать в жизни 

храма, оказать какую-либо помощь?». Был дан ответ: «К сожалению, 

такое явление достаточно редкое, хотя и случается. В основном ак-

тивными являются пожилые женщины и небольшая часть молодежи 

(5–6 человек из постоянных прихожан)».  

Следующим вопросом был: «Можно ли говорить о существую-

щей в Вашем храме взаимопомощи прихожан?»  

«В принципе, наша община (заметим, чаще отец Евгений упо-

требляет именно этот термин, а не приход) является маленькой се-

мьей, в которой все знают друг друга и могут обратиться за помо-

щью. Если в приходе появляются профессиональные педагоги, то им 

предлагается вести занятия в воскресной школе, консультируемся по 

проблемам с детьми, по воспитанию детей, врачам дать консульта-

цию нуждающимся в ней прихожанам и т. д.  

Всех вновь пришедших в Храм граждан с вниманием встречает 

женщина, которая работает в лавке, им она говорит о том, чтобы 
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прихожане обращались за помощью, если у них возникают какие-либо 

трудности, особенно житейские». 

В своем интервью отец Евгений отметил, что прослеживается со-

кращение числа граждан, которые посещают храм в последнее время. 

Проблему он видит, прежде всего, в пандемии, но и в том, что люди 

больше верят в поддержке государства в лице органов социальной за-

щиты населения, которые предоставляют им материальную поддержку 

в виде материальных выплат для детей, льгот, предоставления бесплат-

ного лечения, путевок в санатории и т. д.  

В соответствии с уменьшением количества посещения гражда-

нами храма, значительно уменьшились финансовые возможности для 

оказания разных видов помощи в приходе, но работа в этом направле-

нии ведется. Например, в храме существует корзина «Прошение», где 

лежат распечатанные бланки с просьбой о прошении, которую может 

заполнить нуждающийся в помощи прихожанин. Члены общины рас-

сматривают эти прошения с учетом материального положения прося-

щего, и по мере возможности ему предоставляют помощь, например, 

приобрести коляску, детскую кроватку. В Храме предоставляется по-

мощь в приобретении детской одежды, которая находится в храме. 

Чаще всего это самый распространенный вид помощи, которую храм 

может оказать. Вещи приносят родители выросших из них детей, при-

чем это новые вещи, либо находящиеся в хорошем состоянии. 

По объявлению часто раздаются детские игрушки, члены об-

щины собирают пожертвования для оказания помощи больным детям 

или нуждающимся в операционном вмешательстве. В Храме функцио-

нирует «склад временного пользования», из которого выдаются так же 

вещи для малоимущих прихожан, либо матерям-одиночкам, членам 

многодетных семей и т. д. 

Отец Евгений в интервью так же отметил, что чаще всего люди 

обращаются за духовной поддержкой, приходят исповедоваться, обра-

щаются с семейными проблемами и просто за советом по житейским 

вопросам. 

В целом, проведенное интервьюирование с отцом Евгением дает 

право сделать нам ряд выводов по качественному исследованию орга-

низации социальной приходской практики, которая ведется в рамках 

Храма в честь Воскресения Христова с 2012 года. Социальная работа в 

Храме проводится в самых разнообразных направлениях как практика 
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взаимопомощи внутри прихода; так и практики приходской организа-

ции досуга детей (проведение праздничных мероприятий, освоение 

школьной программы в воскресной школе, помощь в наведении по-

рядка на территории храма и т. д.). 

Среди форм социальной работы можно отметить приходскую 

практику «работа со случаем», которая заключается в разовой под-

держке нуждающихся в виде консультирования, вещевой помощи в ос-

новном для детей, раздача детских колясок, детских кроватей, коньков, 

лыж и т.д. 

В Храме проводится работа с одинокими пенсионерами, трудной 

молодежью, проблемными семьями, созависимыми гражданами, мате-

рями одиночками и др.  

Учитывая все существующие проблемы, на которые нам указал 

отец Евгений, (практическое отсутствие финансирования, как от 

уменьшенного количества прихожан, если их можно рассматривать 

как один из источников финансирования общины для выполнения бла-

готворительных дел, так и финансирования РПЦ, а также меценатов и 

средств пожертвований) можно сделать вывод о том, что невзирая на 

все эти факторы, приходская социальная работа в Храме ведется, по 

мере возможности, на достаточно хорошем уровне.  

В Храме оказываются все возможные виды помощи, даже те, ко-

торые в государственных учреждениях не практикуется, например, 

приобретение духовного исцеления. 

Социальная работа Церкви имеет не менее важное значение для 

непосредственных участников – прихожан, которые в процессе благо-

творительного служения (приходской социальной работы) создают 

возможности, через добродеяния, проявлять любовь и милосердие, за-

ложенные православной традицией, в отношении граждан, которые 

нуждаются в социальной или духовной поддержке.  

Граждан, которые желают принимать участие в приходской со-

циальной работе, можно отнести к поставщикам социальных услуг, как 

сейчас принято называть в государственных структурах, граждан, ко-

торые способны оказывать какие-либо социальные услуги. Желающих 

помогать в приходе, как показывает практика, гораздо меньше, чем тех, 

кому хочется получать помощь. Это означает, что на приходах воз-

можно два варианта функционирования социальной работы.  
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Первый вариант – это непосредственное оказание какой-либо по-

мощи нуждающимся через благие дела.  

Второй вариант – непосредственное участие самих прихожан в 

какой-либо благотворительной деятельности. 

С целью активизации социальной работы на приходе, в послед-

ние годы, наметился процесс, связанный с публичным освещением 

благотворительной деятельности РПЦ, заметно расширилась освещен-

ность социальной деятельности приходов, в частности Владимирской 

Епархии. 

РПЦ стала чаще информировать о своих мероприятиях на сайте 

православного портала, там же можно встретить информацию о благо-

творительности и социальной деятельности, чего раньше не наблюда-

лось. В частности, на портале «Милосердие.ru» или портале «Патриар-

хия 33.ru» размещаются отчеты проводимых мероприятиях по соци-

альному служению, объявления о сборе пожертвований для проведе-

ния операций тяжело больным детям, погорельцам, просьбы о расселе-

нии бездомных и т. д.  

Роль этого информационного портала заключается в координа-

ции центра по оказанию помощи нуждающимся и требующих духов-

ную поддержку гражданам, таким категориям нуждающихся, как дети 

без родителей, больные, инвалиды, бомжи, заключённые и ряд других 

категорий лиц, которые нуждаются в социальной поддержке.  

Большой акцент в своей деятельности портал делает на привле-

чении добровольцев информационной открытости и прозрачности. Си-

лами исключительно учреждений социального обслуживания, не все-

гда в полной мере удается удовлетворить потребности населения в со-

циальных услугах. Важнейшей задачей Владимирской Епархии явля-

ется содействие государственным учреждениям в оказании социаль-

ной помощи гражданам, роль РПЦ в этом направлении сложно пере-

оценить.  

Именно в приходе происходит более тесный контакт с прихожа-

нами, поэтому социальная работа в них может сделать помощь нуждаю-

щимся гражданам более эффективной, комплексной и всеохватывающей.  

Развивая практику приходского социального служения во Влади-

мирском регионе, приходы делают возможным приобретение гражда-

нами в стенах прихода дополнительного «серьезного» источника – ду-

ховной поддержки. 
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Важным в организации и активизации социальной работы на при-

ходе является не только финансирование церковных социальных про-

грамм, но и формировании групп добровольцев для социальной дея-

тельности, привлечение волонтеров, в том числе из прихожан. Возмож-

ность привлечения прихожан в социальную практику может стать 

средством сплетения местного сообщества, потенциалом, способным 

превратить социальную помощь не в разовые акции помощи, а в посто-

янную работу самих прихожан. 

 

9.4. Социальная работа Владимирской Епархии в период  

коронавирусной инфекции 

 

Коронавирусная инфекция определила изменения во всех сферах 

богослужебной и внебогослужебной жизни конфессионального про-

странства Владимирской Епархии, внеся в него специфические коррек-

тивы: с одной стороны, следовать предписаниям к самоизоляции, с 

другой, напротив, активизировать социальные практики.  

Ситуация с пандемией потребовала переоценки представителей 

клира и верующих к данной ситуации, ответной реакции на рекомен-

дации государственных властей к самоизоляции, негативно сказываю-

щейся на социальном служении и в первую очередь на прихожанах. 

В некоторых приходах РПЦ, несмотря на рекомендации к само-

изоляции в период карантина, практика социального служения продол-

жалась, более того внедрялись новые формы и методы для их осу-

ществления.  

В приходах уменьшилось количество прихожан, соответственно 

этот факт не мог не отразиться на финансовом положении Церкви 

«…нет людей - нет пожертвований», однако некоторым храмам РПЦ в 

период пандемии, при «закрытых дверях» удалось организовать благо-

творительную и волонтерскую помощь.  

В результате индивидуального подхода, у некоторых храмов по-

явилась новая клиентела, в лице, людей среднего возраста, потерявших 

работу и матерей-одиночек, а также детей, на время оставшихся без 

попечения, родители которых оказались в стенах лечебных учрежде-

ний или на самоизоляции.  
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Некоторые храмы РПЦ сумели переформатировать свое общение 

с прихожанами в онлайн пространстве, устраивались онлайн-празд-

ники и занятия с детьми; оказывалась помощь семьям в поисках жилья 

на период изоляции. Только в Москве Русской Православной Церко-

вью за время пандемии «было открыто 96 горячих линий оказания по-

мощи, принято более 15000 просьб о помощи в независимости от кон-

фессиональной принадлежности нуждающегося; задействовано свыше 

6800 православных волонтеров, работают более 100 церковных добро-

вольческих служб»343. 

Появились новые формы социальных практик - пошив индивиду-

альных медицинских масок, доставка продуктов из магазина на дом, 

консультативная помощь по телефону и т. д. Социальная практика всех 

конфессиональных учреждений была сформирована посредством 

внедрения виртуального пространства для участия в богослужениях 

(миссия по сбору пожертвований на содержание храмов, виртуальные 

записки «за здравие» и «за упокой и т. д., стали новыми формами кон-

фессиональных практик»344. 

В период пандемии проявилась «разная позиция в отношении 

восприятия призыва Святейшего Патриарха соблюдать карантин как 

епитимью, как призыв Божий к смирению.  

Увеличился объем дистанционного взаимодействия с прихожа-

нами, пожертвования чаще стали осуществляться через платежные си-

стемы, увеличилось число дистанционной связи со священником, был 

полностью прекращен сбор средств для содержания всех центральных 

церковных структур»345.  

Прихожане чаще стали задумываться о характере семейных от-

ношений, исповедоваться, изменились причины посещения храма, 

                                                           
343  Церковь в период пандемии показала потрясающую жизнеспособность без 

всяких циркуляров сверхуинтервью Н. Емельянова. URL: 

https://covid19.fom.ru/post/cerkov-v-period-pandemii-pokazala-potryasayushuyu-

zhiznesposobnost-bez-vsyakih-cirkulyarov-sverhu  (дата обращения: 13.06.2022). 
344 Лункин Р. Н. Механизмы религиозной реакции на пандемию коронавируса // 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2020. № 2. С. 104–109. 
345 Церковь в период пандемии показала потрясающую жизнеспособность без вся-

ких циркуляров сверху: интервью Н. Емельянова. URL: 

https://covid19.fom.ru/post/cerkov-v-period-pandemii-pokazala-potryasayushuyu-

zhiznesposobnost-bez-vsyakih-cirkulyarov-sverhu  (дата обращения: 13.06.2022). 
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чаще всего отмечается желание граждан поставить свечку, написать за-

писку и т. д.  

Индекс доверия к социальным практикам достаточно высок, но 

его сохранение зависит не только от самоопределения священнонача-

лия в отношении самоизоляции, но и от уровня потенций социальных 

практик, которые требуют профессионализации и актуализации. 

РПЦ проявила общественную солидарность, демонстрируя свой 

потенциал в социальной практике в ситуации самоизоляции. В рамках 

православных приходов России и странах СНГ, действовало более 100 

горячих линий и добровольческих служб, 7 тысяч добровольцев, цен-

тров поддержки семьи (помощь оказана более 19 тысячам подопеч-

ным). Только за время карантина в 2020 году, при помощи созданному 

сайту, служба «Милосердие», собрала около 7 млн. рублей для оказа-

ния поддержки 27 епархиям346.  

Католическая церковь в России после введения карантина, пере-

шла к трансляции месс в режиме онлайн, вслед за ними в онлайн про-

странство перешли службы баптистов, адвентистов, евангелистов и пя-

тидесятников, обсуждаются Евангелие в зум-конференциях.  

Одна из католических организаций «Каритас», внедрила в 23 рос-

сийских городах новую технологию оказания помощи бездомным, до-

ставку продуктов детям из малоимущих семей. Инклюзивный центр 

дневного пребывания имени епископа Малецкого организовал для мо-

лодежи с особыми потребностями, поиск работы через Интернет, в 

формате в онлайн-режима оказывается помощь посредством терапев-

тического общения с созависимыми гражданами. Приобрела актуаль-

ность помощь гражданам, подвергающимся домашнему насилию в се-

мьях, запертых по причине карантина.  

В Церкви христиан-адвентистов седьмого дня была организована 

волонтерская служба, в которой задействованы 50 пасторов, организо-

ваны онлайн-консультации со специалистами-логопедами, психоло-

                                                           
346 Церковь передает продукты нуждающимся по всей стране // Отдел по церков-

ной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. 

URL: https://www.pwc diaconia.ru/-v-v-eparkhiyakh-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-v-rossii-i-

za-granicej-rastet-chislo-obrashhenij-za-produktovoj-pomoshhyu (дата обращения: 

01.09.2022). 
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гами, юристами, проводятся занятия по лечебной физкультуре для де-

тей и взрослых, оказывается помощь на дому больным, для которых не 

оказалось места в больнице. 

Волонтерам в рамках Лютеранской церкви удалось организовать 

помощь пожилым людям: доставляются на дом продукты, лекарства, 

пасхальные подарки. Поддержку получили члены франкоязычной об-

щины, в которую входят студенты из африканских стран (теплые вещи, 

продукты). Лютеранская община осуществила проект помощи сирий-

ским евангелическим общинам в отправлении медицинских масок и 

витаминов в Сирию, им удалось восстановить занятия в детской вос-

кресной школе. 

В благотворительную работу активно включились мужчины-при-

хожане, которые создали группу «Твори добро» и это тоже новое вея-

ние. В Новоспасском монастыре, принимают женщин с детьми - жертв 

домашнего насилия, число обращений в период пандемии выросло в 2-

2,5 раза, ведется работа над устройством нового приюта на 56 мест»347. 

Концептуализация потоков конфессиональных социальных прак-

тик, позволила им в новых условиях актуализировать свой опыт в ре-

шении социальных проблем граждан на основе структуры информаци-

онного пространства. Тем самым подтверждается способность конфес-

сий транслировать целенаправленный обмен своего опыта, позицию 

фактора межконфессионального взаимодействия с государственными 

социальными службами. Внутренняя логика и потенции конфессио-

нальных социальных практик играют стратегическую роль в формиро-

вании безопасной среды россиян и формировании общественного со-

знания в целом, поэтому необходима их актуализация и рефлексия.  

Участие церкви в мирских делах, в период пандемии, исходит из 

догматических традиций, транслирует заботу о здоровье и благополу-

чие российских граждан. РПЦ стоит на позиции государственных ин-

тересов даже в такой трудный период, ей присущ чрезвычайно болез-

ненный переход к новым реалиям, сопровождаемым как социальными, 

так и духовными травмами, такими как высокая смертность, самоизо-

ляция, апокалиптические настроения и т. д.  

                                                           
347 В Отделе внешних церковных связей обсудили вопросы социального служения 

религиозных общин в условиях пандемии. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5817268.html (дата обращения: 26.09.2022). 
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Индекс доверия к православию и его социальным практикам до-

вольно высок, но его сохранение, в значительной мере зависит не 

только от самоопределения священноначалия в отношении самоизоля-

ции, но и от уровня потенций социальных практик, которые требуют 

профессионализации и актуализации. Социальная практика РПЦ имеет 

собственный потенциал, способный транслировать накопленный го-

дами опыт. Успешные наработки в этой сфере, могут принести немало 

пользы российским гражданам, с достоинством пережить все жизнен-

ные испытания. 

 

Вопросы для дискуссий и обсуждений 

 

1. Какие направления социального служения будут активно раз-

виваться в ближайшее время во Владимирской Епархии, а какие нет и 

по какой причине. 

2. Что в большей степени препятствует развитию церковного со-

циального служения во Владимирской Епархии?  

3. Что нужно сделать для того, чтобы социальное служение раз-

вивалось? 

4. В чем заключается проблема привлечения молодежи в каче-

стве волонтеров в социальную работу Владимирской Епархии. 

5. Проведите анализ социальной работы Храма в честь Воскре-

сения Христова. В чем вы видите ее проблемы и перспективы. Ответ 

обоснуйте. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 

(ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИКООБРАЗУЮЩЕГО  

КОМПОНЕНТА) 

 

Практические задания к теме 1. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, 

ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКОЙ КОНФЕС-

СИЙ 

 

Задания 

 

1. Соотнесите по значению виды социального служения, пред-

ставленные в табл. 1, в соответствии с их определением. 

 

Таблица 1 

1.Внутриконфессиональное 

социальное служение 

2.Конфессионально- 

ориентированное 

социальное служе-

ние 

3.Социальное служе-

ние, инициированное и 

спонсируемое религиоз-

ной организацией 

а) направлено на создание 

общественных организаций 

и проведение социально зна-

чимых мероприятий, кото-

рые сопровождаются откры-

той или завуалированной 

проповедью.  

б) деятельность ре-

лигиозной организа-

ции по удовлетворе-

нию потребностей, 

исключительно 

своих членов (при-

хожан) 

в) цель -"дать человеку 

то, в чем он нуждается, и 

помочь ему там, где он 

находится". 

 

Ответ: 

1 2 3 
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2. Соотнесите по значению виды социального служения, пред-

ставленные в табл. 2 в соответствии с выполняемыми функциями. 

 

Таблица 2 

 

1.Внутриконфессио-

нальное социальное 

служение 

2.Конфессионально- 

ориентированное со-

циальное служение 

3.Социальное служе-

ние, инициированное и 

спонсируемое религиоз-

ной организацией 

а) - оказание материаль-

ной или волонтерской 

помощи, 

- реализация обще-

ственно полезных про-

грамм, не сопровождаю-

щихся скрытой или от-

крытой формой пропо-

веди 

б) - оказание матери-

альной помощи чле-

нам организации: до-

рогостоящие опера-

ции; выделение 

средств на организа-

цию похорон, бракосо-

четания и т.п.);  

-забота о престарелых 

членах организации 

(уход и надомная ра-

бота); 

-оказание гуманитар-

ной помощи: одежда, 

продукты питания, 

обеспечение школь-

ными принадлежно-

стями);  

-финансовая помощь в 

получении конфессио-

нального образования, 

-забота о членах рели-

гиозной организации. 

в) - открытие реабилитаци-

онных центров для нарко-

зависимых, 

- организация бесплатных 

обедов для бездомных и 

малоимущих, 

- проведение праздничных 

программ в детских учре-

ждениях (программы, как 

правило, приурочены к ре-

лигиозным или светским 

праздникам), 

- введение конфессио-

нально ориентированного 

образования в систему до-

школьного, среднего и выс-

шего образования в России.  

 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

  



223 

3. Заполните таб. 4. «Специфика организации социальных 

практик конфессий. Негативные факторы, влияющие на их недо-

статочную эффективность». 

  

Таблица 4 

 

Специфика организации социальных 

практик конфессий 

Негативные факторы, влияю-

щие на их недостаточную эффек-

тивность  

а). конфессиональное теологическое 

обоснование 

б). .………………………………….. 

в). .…………………………………… 

г). ……………………………………. 

а). обмирщение церкви ……… 

б). ………………………………….. 

в). ………………………………… 

г). ……………………………………. 

 

 

 

4. На основании трех из указанных законов священник может 

осуществлять социальную работу в церкви и приходить в светские 

учреждения. Какой закон не регулирует эту возможность? 

А) Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О свободе совести и о религиозных объединениях»;348 

Б) Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации»349; 

В) Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;350 

                                                           
348О свободе совести и о религиозных объединениях: федер. закон от 26.09.1997 

N 125-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/?ysclid=l8vbzlhb2n132034675 

(дата обращения 05.10.2022). 
349 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: фе-

дер. закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ // [Электронный ресурс].  URL: https://www.consult-

ant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/?ysclid=l8vc0e5ig6348937735 (дата обращения 

05.10.2022). 
350 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации:  федер. закон 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ // [Электронный ресурс].  URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_121895/?ysclid=l8vc0xyeu6748133170 (дата обращения 

05.10.2022). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/?ysclid=l8vbzlhb2n132034675
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/?ysclid=l8vc0e5ig6348937735
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/?ysclid=l8vc0e5ig6348937735
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/?ysclid=l8vc0xyeu6748133170
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/?ysclid=l8vc0xyeu6748133170
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Г) Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных организациях».351 

5. В ниже приведенной цитате из монографии Петровой И.Э. 

«Теоретические концепции анализа конфессиональной социальной 

работы» автор предлагает несколько подходов к пониманию кон-

фессиональной социальной работы: 

«Существует несколько подходов в понимании конфессиональ-

ной социальной работы. С одной стороны, конфессиональная социаль-

ная работа - это деятельность различных церковных организаций 

(Синодальных отделов, епархий, приходов, братств, сестричеств ми-

лосердия). 

С другой- это влияние пастырей, профессиональных работников, 

катехизаторов, приходской общественности на человека в целях ока-

зания ему помощи в самоуправлении, осмыслении своего места в мире 

и в нахождении векторов собственной миссии в земном бытии»352. 

 

Какое из высказанных выше определений наиболее раскрывает 

специфику конфессиональной социальной работы. Выскажите   

свое мнение по этому поводу. Ответ обоснуйте. 

 

6. Дайте определение благотворительной деятельности, со-

гласно статье 1 Федерального закона «О благотворительной дея-

тельности и благотворительных организациях».353 

 

7. Взаимодействие с социальными институтами в рамках 

конфессиональной социальной работы происходит на трех уров-

нях: макроуровне, мезоуровне, микроуровне. Дайте ответ на ниже 

представленные вопросы: 

                                                           
351 О благотворительной деятельности и благотворительных организациях:  фе-

дер. закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ // [Электронный ресурс]. URL: https://www.consult-

ant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/?ysclid=l8vc1ecvd6393615682 (дата обращения 

05.10.2022). 
352 Петровой И.Э. «Теоретические концепции анализа конфессиональной соци-

альной работы». - Монография. Нижний Новгород. Изд-во НИСОЦ, 2009.С 127 
353 О благотворительной деятельности и благотворительных организациях:  федер. 

закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ // [Электронный ресурс].  URL: https://www.consult-

ant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/?ysclid=l8vc1ecvd6393615682 (дата обращения 

05.10.2022). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/?ysclid=l8vc1ecvd6393615682
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/?ysclid=l8vc1ecvd6393615682
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/?ysclid=l8vc1ecvd6393615682
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/?ysclid=l8vc1ecvd6393615682
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а) На каком из вышеперечисленных уровней происходит «конфес-

сиональная социальна работа с другими социальными институтами 

современного российского общества?  

б) Какой уровень отношений в конфессиональной социальной ра-

боте включает сотрудничество различных государственных социаль-

ных служб, коммерческих и общественных организаций с целью прове-

дения совместных социальных программ и проектов.  

в) На каком из перечисленных уровней взаимодействия в конфес-

сиональной социальной работе заключается взаимодействие основ-

ных субъектов социальной работы: клиента и социального работ-

ника»354.  

8. Дайте собственный анализ профессионального статуса 

конфессиональной социальной работы в России, ответив на во-

прос:  

а) «Является ли конфессиональная социальная работа истинной 

профессией?». 

б) Согласны ли вы с высказыванием Е.Р Ярской-Смирновой:  

«… она соответствует почти всем критериям светской соци-

альной работе, однако сферы образования и практики сосуществуют 

в ней независимо друг от друга».355  

9. Напишите эссе (2-3 стр.) по одной из предложенных тем. 

1. Функциональная систематизация форм церковно-практиче-

ского служения.  

2. Основные современные проблемы и задачи институциональ-

ного служения Церкви. 

3. Проблемы профессионализации конфессиональной социальной 

работы.  

4. Специфика организации социальных практик конфессий 

  

                                                           
354 Саралиева З.Х., Егорова Н.Ю., Кутявина Е.Е., Мигунова А.В., Петрова И.Э., 

Сизова И.Л., Судьин С.А. Социальное взаимодействие в системе социальной работы: 

Учебник / Под общ. ред. З.Х. Саралиевой. – Н.Новгород: Издательство Нижегородского 

госуниверситета, 2011. – С. 318. 410 с. 
355 Ярская-Смирнова, Е.Р. Профессионализация социальной работы в России в 

1990-х годах / Е.Р. Ярская-Смирнова // Социологические исследования. – 2001. – №5. – 

С. 86-95.  
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Практические задания к теме 2. ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬ-

НОГО СЛУЖЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

Задания 

 

1. Заполните табл. 1 «Исторические вехи становления соци-

ального служения РПЦ». 

 

Таблица 1 

 

Дата  

(истори-

ческий 

период) 

Событие 

 Период формирования первого опыта диаконического служения, в 

котором формировалась система призрения, целью которой было 

оказание помощи бедным, больным, старикам и милосердие (доб-

родетели). 

 Зарождение идеи перехода от благотворительности к системе об-

щественного и государственного призрения, обозначение контуров 

новой системы, которая должна была включать не только раздачу 

милостыни, но и представления возможности заработка. 

 Распространение частной благотворительности на уровне мелких 

землевладельцев. 

 Открытие госпиталей, приютов, специальных учреждений для не-

законнорожденных младенцев и др. 

 Создание Марфо-Мариинской обители труда и милосердия. 

 Запрет Церкви заниматься какой-либо социальной заботой. 

 Помощь Церкви и верующих фронту, жертвование денег на обо-

рону поддержку раненых, сирот, подарков для бойцов. 

 Создание Отдела по церковной благотворительности и социаль-

ному служению Московского патриархата. 

 Утверждение Основ социальной концепции Русской православной 

церкви. 

 Создание Комиссии по церковной социальной деятельности РПЦ. 
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2. Заполните табл. 2. «Структуры, осуществляющие коорди-

нацию церковной социальной работы в РПЦ, их функции». 

 

Таблица 2 

Структура РПЦ Функции, которые она несет 

Епархиальный уровень 

 

 

Общецерковный уровень 

 

 

Благочиннический уровень 

 

 

Приходской уровень 

 

 

Монастыри 

 

 

 

3. Заполните схему 1. «Принципы социального служения 

РПЦ». 

 

Схема 1 

 
 

4. Постройте каналы взаимодействия РПЦ с государствен-

ными службами социальной защиты населения в РФ. Проанализи-

руйте, через какие каналы клиенты предпочитают получать соци-

альную помощь? Ответ обоснуйте. 

Принципы 
социального 

служения РПЦ
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5. Для православного социального служения характерным яв-

ляются смыслообразующие мотивы.  

Перечислите их и дайте определение характерной особенно-

сти в контексте социального служения РПЦ.  

6. В цитате из заповеди скрывается один из принципов соци-

альной работы РПЦ. Назовите его, ответ обоснуйте. 

«Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы по-

ступайте с ними; ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7,12; Лк. 6,31).  

7. Вам предлагаются высказывания в отношении оказания со-

циальной помощи РПЦ в исторической ретроспективе в контек-

сте ее подходов.  

 

Постановка задачи:  

1. Какой из вышеперечисленных подходов, по вашему мнению 

является наиболее стабильно мотивирующим для служителей 

РПЦ? 

2. Какое высказывание вы считаете, правильным для опреде-

ления социальной работы РПЦ?  

3. Вполне ли верно противопоставлять описанные выше 

подходы. 

 

«В российской истории можно выделить несколько периодов, ко-

гда доминировал, с одной стороны, социоцентричный подход в соци-

альной работе, при котором приоритет имели общественные инте-

ресы, а целеполаганием, и критерием эффективности работы счита-

лась общественная польза, которая исключала мышление в нравствен-

ных категориях, т.к. сама считалась мерилом добра и зла»356.  

«Можно быть сколько угодно внимательным, участливым к 

«клиенту», говорить о безусловной важности понимания личностных 

проблем подопечного, критиковать бездушие и казёнщину, но лич-

ностные проблемы в этом случае всё равно лежат как бы «внутри» 

социальных, на которые направлены основные усилия исполнителя слу-

жения357. 

                                                           
356 Социальное служение Русской Православной Церкви. Материалы конференции 

5–7 июня 2014 г.-СПб.: СПбГИПСР, 2014. С.138- 379. 
357 Там же. 
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Другой подход называется альтернативным социоцентричным. 

Это личностно-ориентированный подход к адресатам социального 

служения. Этот подход подразумевает обеспечение личности адре-

сата служения максимального нравственно приемлемого блага, про-

явление любви к ближнему. Любви, в значении «агапэ», т.е. личностно-

направленного чувства-действия. 

Социальная политика Государей Иоанна IV, Фёдора Алексеевича 

и Петра Великого в отношении нищих могли быть сходными: разделе-

ние немощных нищих от профессиональных попрошаек. Но при этом 

у разных государей были разные обоснования своей политики. Так, у 

Иоанна Грозного разделение в целях выявления наиболее немощных и 

недопущения их гибели без Покаяния и Причастия. 

Судьба же притворных нищих его волновала меньше: «В одном 

из вопросов, адресуемых Иоанном IV Стоглавому собору 1551 г. про-

звучала обеспокоенность царя состоянием призрения нищих. Он счи-

тал, что «хлеб, соль, деньги и одежда, и раздаваемая милостыня до-

стаются не самым дряхлым и больным нищим, а тем «малобольным», 

которых приказчики за мзду устраивали в городские богадельни. Везде 

их гнушаются. От глада и от мраза в недозоре умирают и без покая-

ния, и без причастия, никим небрегомы. На ком грех тот взы-

щется?»358. 

Фёдор Алексеевич настаивал на мерах принуждения в отноше-

нии к профессиональным попрошайкам, в частности — мерах по при-

нудительному трудовому обучению, и обосновывал эти требования 

нравственной необходимостью для самих этих людей. 

Политики Петра, была «по ту сторону» категорий традиций 

русского благочестия и нравственности: «Разсуди всяк благоразум-

ный, сколько тысяч в России обретается ленивых таких прошаков, 

только тысячи не делают хлеба, и потому нет от них приходу хлеб-

ного, а иначе нахальством и лукавым смирением чуждые труды по-

едают, и потому велики хлеба расход вотще»359.  

                                                           
358 Козлова Н. В. Люди дряхлые, больные, убогие в Москве XVIII века / Н. В. Коз-

лова. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 23-24 
359 Духовный регламент. Ч. 3. П.12. Цит. по Козлова Н. В. Люди дряхлые, боль-

ные, убогие в Москве XVIII века / Н.В. Козлова. М.: Российская политическая энцикло-

педия (РОССПЭН), 2010. С. 42. 
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Существует и ещё один подход к адресатам социального служе-

ния, крайне важный в педагогических целях, значение которого в 

настоящее время многими недооценивается - архетипический. Суть 

его заключается в том, что «при общении с подопечными для преодо-

ления издержек слишком личного отношения - личная приязнь или не-

приязнь, пользуются советом Спасителя самого страждущего Хри-

ста»360.  

Обоснуйте свой ответ. 

 

8. Напишите эссе по одной из предложенных тем.  

1. «Конфессиональная и светская социальная работа (общее и 

частное)». 

2. «Изменение социальной роли православных монастырей в кон-

тексте исторической ретроспективы». 

 

9. Согласны ли вы с высказываниями Ярской-Смирновой Е.Р., 

приведенными в ее статье, посвященной социологическим исследо-

ваниям профессионализации социальной работы в РПЦ:  

 

1. «Социальная работа на приходе одновременно должна под-

держивать социальное и материальное благополучие людей, помогать 

прихожанам выполнять свой христианский долг. В этой связи, она 

всегда будет стремиться сочетать в себе мирское и сакральное»361. 

 

Можно ли считать приведенное ниже высказывание не 

только дилеммой, но и ресурсом развития профессии конфессио-

нального социального работника. 

 

2. «Важной мотивацией для социальных сотрудников на при-

ходах, являются милосердие и вера. Именно в побуждениях главное 

различие между государственным сектором, где «все устроено по ин-

струкции», и церковной социальной работой, которая ведется «по за-

поведи Божьей»362. 

                                                           
360 Там же. 
361 Ярская-Смирнова Е.Р. Профессионализация социальной работы в России // Со-

циологические исследования. 2001. № 5. С. 86–95.  
362 Там же. С. 86–95. 
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3. «Дилемма священное/светское раскрывается в противоре-

чии морального долга и работы по найму. Именно это демонизирует 

людей, которые могли бы оформиться на должность приходского со-

циального работника: человеку «стыдно получать деньги в церкви». 

Отсюда вытекает противопоставление «должность или человек»363. 

 

10. Дайте ответ, основанный на вашем мнении, по поводу про-

фессионализации социального работника в РПЦ. 

1. «Несмотря на то, что, практически во всех приходах РПЦ 

наличествуют должностные инструкции и устав, круг обязанностей 

социального работника храма не удается четко определить. 

В основном это такая должность, которая предполагает зани-

маться тем, что требуется в данный момент. Такое положение мо-

жет вести к текучке кадров, так как у социального работника от-

сутствуют выходные дни, нет четкого графика, личного времени, ко-

гда ты должен быть, практически, всегда в храме. 

С другой стороны, четкое определение обязанностей социаль-

ного работника, не подходит для работы в церкви, так как в церкви 

место особое, поэтому, прежде всего, это дело сердца»364. 

2. «В государственной социальной службе от социального ра-

ботника ожидается сочувствие, сострадание, терпимость. Что ка-

сается приходской социальной работы, здесь именно личность вопло-

щает духовный ресурс и на первом месте находится не должность, а 

человек»365. 

  

                                                           
363 Там же. С. 86–95. 
364 Ярская-Смирнова Е.Р. Профессионализация социальной работы в России // Со-

циологические исследования. 2001. № 5. С. 86–95.   
365 Там же. 
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Практические задания к теме 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

В ИСЛАМЕ 

 

Задания 

 

1. Заполните таб.1 «Виды благотворительности в исламе» 

 

Таблица 1 

Вид благотвори-

тельности  

Характеристика 

 Эта традиция существовала в форме помощи отдельным 

людям, а также в форме пожертвований на общественные 

нужды, к которым в странах ислама относили строитель-

ство мечетей, школ и больниц. 

Закят 
 

Беспроцентный 

займ 

 

Вакх  

 

2.  Составьте глоссарий, представив его в виде таблицы 2.  

 

Таблица 2 

Термин Содержание 

Христианство  

НКО   
дар в материальном или нематериальном виде 

Аят   
сообщество, которое выступало существенным социаль-

ным капиталом верующих, их социальной сетью. 

Джамаат  
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3. Соотнесите личность с ее влиянием на ислам  

 

Таблица 3 

Личность Влияние на ислам 

А) Магомед 1) Изменил(а) посредством реформ обстановку в 

благотворительной практике мусульман  

Б) Аллах 2) Утвердил(а), что религия, в первую очередь, 

направлена на оздоровление жизни в обществе, 

поэтому мусульманин должен служить Богу, 

пророку и обществу, а главной целью должно 

быть служение индивиду 

В) Екатерина Великая 3) На возведение мечети в Тверской губернии по-

жертвовал(а) часть личных средств. 

Г) Николай II 4) Бог, пославший к людям своего посланника 

(расуль). 

 

Ответ: 

 

1 2 3 4 

    

 

4. Заполните табл. 4. «Участники благотворительной 

практики мусульман в соответствии с его направлениями». 

 

Таблица 4. 

Направление Участники процесса 

Формирование национальной иден-

тичности. 

- крупные официальные институты 

ДУМ, Союз мусульманских женщин, 

Российский исламский университет, 

отдельные крупные мечети. 

Исламское просвещение   

С гражданами, находящимися в местах 

лишения свободы 

 

Со страдающими от наркотической за-

висимости.  

 

С детьми, оставленными без родитель-

ской опеки 

 

Распределение средств материального 

значения 
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5. Соотнесите формы существования категорий религиоз-

ных организаций и общин мусульман с их институтами, представ-

ленными в табл. 5. 

 

Таблица 5 

Категории мусульманских органи-

заций и общин 

Формы существования 

1.Официальное духовенство А). Медресе, институты, теологиче-

ские факультеты при государственных 

университетах и прочие религиозные 

учебные заведения и центры.  

 

2.Образовательные учреждения Б). Общественные фонды, объедине-

ния, ассоциации), зарубежные и мест-

ные благотворительные и гуманитар-

ные организации; 

-различные некоммерческие организа-

ции, имеющие официальный юридиче-

ский статус согласно законодательству 

РФ, опирающиеся в своей работе на 

ценности ислама 

3.Общественные организации В). Неофициальные общины и их ли-

деры, существующие и действующие 

на территории России без юридиче-

ского статуса.  

 

4.Неформальные движения Г). Духовное управление мусульман 

(ДУМ ) и его областных казыятов и ме-

четей. 

 

Ответ: 

 

А Б В Г 
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6. Вставить пропущенные термины, изучив лекционный 

материал «Каритативая практика мусульман». 

 

1. Основной упор в каритативной практике мусульманских 

общин делается на поддержку социально незащищенной категории 

граждан, в которую входят: 

……………………………………………………… 

 

2. Акцент в социальном служении делается на …………. ра-

боту. 

 

3. У российских мусульман каритативная практика носит …. 

характер.  

 

4. Благотворительная активность мусульман России боль-

шей степенью продолжает сохраняться на уровне массового созна-

ния, сохраняясь неосознанно и проявляясь в механическом реагирова-

нии, что приводит к периодическому осуществлению. Это связано с 

тем, что мусульманские общины, как правило, сохраняют традицион-

ный уклад жизни, люди воспринимают благие дела больше, как дань 

обычаям, поэтому большую роль в развитии благотворительности 

по-прежнему играют…………………... 

 

5. Основополагающими принципами в социально-каритатив-

ной практике ислама являются …………………………………………… 

 

7.  Обратитесь к тексту на сайте https://islam-

today.ru/obsestvo/socialnaa-zasita-v-islame/, впишите пропущенные 

слова, которые соответствуют смыслу. 

 

«Начиная с Адама (алейхи салям) человечество всегда приклады-

вало усилия к тому, чтобы обезопасить себя от голода и страхов. Те 

люди, которые жили под руководством своих пророков, всегда меньше 

других боялись проблем, связанных с будущим.  

В Коране Аллах Всевышний сообщает о том, что взамен защиты 

от страха и голода, от человека требуется только лишь покорность 

https://islam-today.ru/obsestvo/socialnaa-zasita-v-islame/
https://islam-today.ru/obsestvo/socialnaa-zasita-v-islame/
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и повиновение: «Ради единения курайшитов, единения их во время зим-

них и летних поездок. Пусть же они поклоняются Господу этого 

Дома, который накормил их после голода и избавил их от страха» (Ку-

райш 106/1-4). Только Аллах избавляет человека от страха голода.  

Таким образом, термин «социальная защита» в Коране отно-

ситься к социальной защите…………………………. 

Если в обществе не существует социальных гарантий для нуж-

дающихся, то это общество обречено на обнищание.  

В Коране сурово порицаются те, кто не защищает права и обез-

доленных: «Но нет! Вы сами не почитаете сироту, не побуждаете 

друг друга кормить бедняка, жадно пожираете наследство» (аль-

Фаджр 89/17-19).  

Отказ в помощи нуждающемуся в Коране считается одним из 

признаков………………: 

«Когда им говорят: «Расходуйте из того, чем вас наделил Ал-

лах», – неверующие говорят верующим: «Неужели мы будем кормить 

того, кого накормил бы Аллах, если бы пожелал? Воистину, вы лишь 

находитесь в очевидном заблуждении»» (Йа-Син 36/47)366.  

 

8.  В соответствии с Исламом за социальную защиту чело-

века отвечают три института, назовите их в соответствии с вы-

полняемыми функциями:  

 

1) ……………. в первую очередь ответственна за социальную за-

щиту человека..  

2) ………….из его средств осуществляется материальное обес-

печение тех, кого не способна обеспечить семья.  

3) ………………… на его обеспечение ложиться обязанность за-

щитить тех, кто не получил средств из закята. 

Право бедных, слабых и обездоленных на социальную защиту 

подтверждено в……………….  

Это не является какой-то милостью или помощью со стороны 

государства, это обязанность, которую ………………. возложил на 

людей.  

Социальная защита в Исламе – это проявление ……………………..  

                                                           
366 Социальная защита в Исламе. URL: https://islam-today.ru/obsestvo/socialnaa-

zasita-v-islame/ (дата обращения: 24.09.2022). 
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Социальная защита человека – это приказ, содержащийся 

…………. Социальная защита в Исламе основана на 

………………………………………… 

 

9. Перечислите три - четыре из нижеперечисленных причин 

уровня проблемы, касающейся недостаточной активности религи-

озной благотворительности мусульман. 

 

Варианты ответов: отсутствие организационных структур, 

финансовые проблемы, отсутствие постоянных спонсоров, слабая 

материальная база, слабое управление, географическое положение, 

малочисленность приверженцев, национализация, идентификация, из-

лишняя набожность, коммуникация.  

 

10. В соответствии с Исламом за социальную защиту чело-

века отвечают три института. Назовите их. 

 

Термин «социальная защита» появился сравнительно недавно, по 

своей сути это понятие известно людям издревле, так как является 

одним из важнейших вопросов жизни человека. Человечество всегда 

предпринимало меры, чтобы не беспокоиться о будущем. Начиная с 

Адама (алейхи салям) человечество всегда прикладывало усилия к 

тому, чтобы обезопасить себя от голода и страхов.  

Те люди, которые жили под руководством своих пророков, всегда 

меньше других боялись проблем, связанных с будущим. В Коране Аллах 

Всевышний сообщает о том, что взамен защиты от страха и голода, 

от человека требуется только лишь покорность и повиновение: «Ради 

единения курайшитов, единения их во время зимних и летних поездок. 

Пусть же они поклоняются Господу этого Дома, который накормил 

их после голода и избавил их от страха» (Курайш 106/1-4).  

Только Аллах избавляет человека от страха голода. Одной из са-

мых главных обязанностей пророков, является облегчение людям их 

душевной ноши и избавление их от цепей.  

«Говоря о социальной защите, на ум, прежде всего, приходят 

бедные и нуждающиеся. Если в обществе не существует социальных 
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гарантий для нуждающихся, то это общество обречено на обнища-

ние». 367 

В Коране сурово порицаются те, кто не защищает права бедных 

и обездоленных: «Но нет! Вы сами не почитаете сироту, не побужда-

ете друг друга кормить бедняка, жадно пожираете наследство» (аль-

Фаджр 89/17-19).  

Кроме того, отказ в помощи нуждающемуся в Коране счита-

ется одним из признаков неверия: «Когда им говорят: «Расходуйте из 

того, чем вас наделил Аллах», – неверующие говорят верующим: 

«Неужели мы будем кормить того, кого накормил бы Аллах, если бы 

пожелал? Воистину, вы лишь находитесь в очевидном заблуждении»» 

(Йа-Син 36/47)368.  

 
  

                                                           
367 Социальная защита в Исламе. URL: https://islam-today.ru/obsestvo/socialnaa-

zasita-v-islame/ (дата обращения: 24.09.2022). 
368 Социальная защита в Исламе. URL: https://islam-today.ru/obsestvo/socialnaa-

zasita-v-islame/ (дата обращения: 24.09.2022). 
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Практические задания к теме 4. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В 

РАМКАХ КАТОЛИЧЕСКИХ ЦЕРКВЕЙ 

 

Задания 

 

1. Соотнесите, представленные в табл. 1, сформулирован-

ные в энциклике функции, которые нашли свое дальнейшее разви-

тие в социальной доктрине современного католицизма, в соответ-

ствии с материальным и духовным характером.369 

 

Таблица 1 

Функции духовного характера (А) Функции материального характера 

(Б) 

1.Накормить голодного  8.Напоить жаждущего, одеть нагого 

2.Обратить грешника 9.Принять странника в свой дом 

3.Посетить заключенного 10.Похоронить умершего 

4.Навестить больного 11.Научить непосвященного 

5.Дать добрый совет сомневающе-

муся 

12.Утешить скорбящего 

6.Терпеливо переносить тяготы 13.Прощать от всего сердца обиды 

7.Молиться за живых и усопших.  

 

 

 

Ответ: 

 

Функции духовного характера (А) Функции материального харак-

тера (Б) 

NN NN 

 

2. В табл. 2 представлены религиозные организации, кото-

рые занимаются делами милосердия и благотворительности. В ча-

сти (А), заполните названия католических организаций, которые 

занимаются оказанием социальной помощи, а в части (Б) – органи-

зации иных конфессий, которые так же оказывают социальную по-

мощь. 

                                                           
369 «Одна человеческая семья, один общий дом» : выступление Папы Франциско 

перед делегатами Caritas Internationalis  на 21-й Генеральной Ассамблее : 

http://www.rkcvo.ru/node/709 (дата обращения: 07.09.2022).   

http://www.rkcvo.ru/node/709
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 Таблица 2 

Католические организации, занима-

ющиеся оказанием социальной по-

мощи гражданам (А) 

Организации иных конфессий, за-

нимающиеся оказанием социальной 

помощью гражданам (Б) 

1.Приходы 8.Общины 

2.Храмы 9.Монашеские ордена 

3.Благотворительные центры 10.НКО 

4.Общины 11.Разветвленная сеть различных орга-

низаций мирян 

5.Синагоги 12.Церковь 

6.Хосписы 13.«Каритас» 

 

Ответ: 

 

Католические организации, занима-

ющиеся оказанием социальной по-

мощи гражданам (А) 

Организации иных конфессий, за-

нимающиеся оказанием социальной 

помощью гражданам (Б) 

NN NN 

 

 

3.  Заполните табл. 3 «Ключевые принципы социальной 

доктрины католицизма» в соответствии с их функциями. 

 

Таблица 3. 

Принципы социальной доктрины 

католиков 

 

Суть принципа, функция 

Всеобщее предназначение земных 

благ 

 

Субсидиарность (вспомогательность)  

Свобода, солидарность и любовь  

Достоинство человеческой личности  

Социальная справедливость  

 

4. Установите соответствие между понятиями и их 

определениями. 
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Таблица 4. 

Левая часть Правая часть 

1.Томас Чалмерс 

А) канцлер объединенной Германии, создавший 

первую в мире общенациональную систему меди-

цинского страхования 

2.Франциск Ассизский 

Б) экономист Британской Ист-Индийской Компа-

нии, опубликовавший книгу «Эссе о Принципах 

Народонаселения» 

3.Томас Мальтус 

В) шотландский священник и математик, создав-

ший первую в мире общегородскую добровольную 

службу помощи бедным 

4.Отто фон Бисмарк 
Г) католический святой, который проповедовал 

добровольную нищету 

 

Ответ: 

 

А Б В Г 

    

 

5. Согласны ли вы с мнением Папы Франциско, которое он вы-

сказал во время выступления перед делегатами Caritas 

Internationalis на 21-й Генеральной Ассамблее, посвященной теме 

«Одна человеческая семья, один общий дом» 370.  

«Принимая во внимание задание, которое «Каритас» призвана 

исполнить в Церкви, важно неустанно обращаться к совместному 

размышлению о значении самого слова «милосердие»371.  

«Благотворительность – не бесплодное действие или простое 

пожертвование, чтобы заставить замолчать нашу совесть. Мы не 

можем забывать, что корни и сущность милосердия – в Боге Самом 

(см. Ин 4, 8); это – объятия Бога Отца нашего, открытые для каж-

дого человека, прежде всего для наименьших и страдающих, занимаю-

щих особое место в Его сердце»372.  

                                                           
370 Одна человеческая семья, один общий дом» : выступление Папы Франциско 

перед делегатами Caritas Internationalis  на 21-й Генеральной Ассамблее : 

http://www.rkcvo.ru/node/709 (дата обращения: 07.09.2022).    
371 Там же. 
372 Там же. 

http://www.rkcvo.ru/node/709
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«Если мы воспринимаем милосердие как услугу, Церковь стано-

вится гуманитарным агентством, а служение милосердия – ее «от-

делом логистики.  

Но Церковь не такова, она – это что-то другое и гораздо боль-

шее: она, во Христе, - знак и орудие Божьей любви к человечеству и ко 

всему творению, нашему общему дому. 

Второе слово – целостное развитие. В служении милосердия «на 

кону» стоит образ человека, несводимый к одному аспекту, но вклю-

чающий человеческое существо в целом – дитя Бога, созданное по Его 

образу. Бедные – это в первую очередь и прежде всего личности, и 

лица их таят в себе лик Самого Христа. Они – Его плоть, знаки Его 

распятого Тела, и мы обязаны идти к ним, даже в отдаленнейшие 

уголки и подземелья истории, проявляя чуткость и нежность Матери 

Церкви. Мы должны стремиться к целостному развитию личности 

для всех людей, чтобы они могли быть творцами и поборниками своего 

собственного развития (см. св. Павел VI, Энциклика 

Populorumprogressio, 34).  

Итак, служение милосердия должно избирать логику целост-

ного развития как противоядие от культуры пренебрежения и безраз-

личия. И, говоря о вас, «Каритас», я хочу подчеркнуть, что «наихуд-

шая форма дискриминации бедных – отсутствие духовного попече-

ния» (Апостольское Увещание Evangelii Gaudium, 200). Вы хорошо зна-

ете это: большинству бедных «присуща особая открытость к вере; 

они нуждаются в Боге, и мы не можем пренебрежительно не предла-

гать им Его дружбу, Его благословение, Его Слово, совершение Та-

инств и ответ на путь возрастания и созревания в вере» (там же). 

Итак, как учит нас пример святых, творивших дела милосердия, «пре-

имущественный выбор в пользу бедных должен, главным образом, во-

площаться в привилегированном и приоритетном религиозном попече-

нии»373.  

Третье слово – общение. «Оно – в сердце Церкви и определяет Ее 

суть. Церковное общение рождается во встрече с Сыном Божиим, 

                                                           
373 Одна человеческая семья, один общий дом» : выступление Папы Франциско 

перед делегатами Caritas Internationalis  на 21-й Генеральной Ассамблее : 

http://www.rkcvo.ru/node/709 (дата обращения: 07.09.2022).   

 

http://www.rkcvo.ru/node/709
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Иисусом Христом. Он, возвестив Церковь, обращается к людям и со-

здает общение с Собой и с Отцом и Святым Духом (см. 1 Ин1, 3). Это 

общение во Христе и Церкви оживляет, сопровождает и поддержи-

вает служение милосердия как в самих общинах, так и в чрезвычайных 

ситуациях по всему миру. Таким образом, диакония милосердия стано-

вится видимым орудием общения в Церкви (см. «Компендиум социаль-

ного учения Церкви», 4).  

По этой причине, Конфедерации «Каритас» сопутствует Дика-

стерия по содействию целостному человеческому развитию, которую 

я благодарю за ее повседневный труд и в частности за поддержку цер-

ковного служения «Каритас Интернационалис». Я сказал, что вам со-

путствуют, вы не «подчинены». 

Возвращаясь к этим трем основополагающим аспектам жизни 

в «Каритас» (милосердие, целостное развитие и общение) я хотел бы 

призвать вас следовать им в бедности, благодарности и смирении. 

Жизнь милосердием требует установления межличностных от-

ношений с бедными: жить с бедными и для бедных. Бедные – не 

цифры, а люди. Ведь, живя с бедными, мы учимся творить милосердие 

в духе бедности, мы учимся тому, что милосердие – это соучастие, 

разделение. На самом деле, не только лживо милосердие, не достаю-

щее кошелька, но также и милосердие, не затрагивающее сердца, 

души и всего нашего существа, остается все еще не воплощенной 

идеей милосердия. 

Нам всегда следует быть осторожными и не поддаваться иску-

шению лицемерного или обманчивого милосердия, идентифицируемого 

с раздачей подаяния, «обезболивающего» для нашей встревоженной 

совести. Поэтому мы должны избегать уподобления дела милосердия 

филантропической продуктивности или планируемой эффективно-

сти, или преувеличенной и кипучей организации. 

«Поскольку милосердие – самая вожделенная из добродетелей, в 

которых человек надеется уподобиться Богу, зрелище тружеников 

милосердия, превративших его в бизнес, просто позорно: они так 

много говорят о милосердии, но живут в роскоши, расточая, устраи-

вают конференции по благотворительности, бессмысленно расходуя 
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так много денег. Очень больно отмечать, что некоторые из служи-

телей милосердия превращаются в чиновников и бюрократов»374. 

Именно поэтому я хотел бы еще раз повторить: милосердие – не 

идея, не благочестивое чувство, но пережитая встреча со Христом, 

это желание жить по сердцу Божию, а Бог не просит нас испыты-

вать любовь, привязанность, солидарность и так далее к бедным, но 

видеть в них Его Самого (см. Mt 25, 31-46), в бедности»375. 

 

6. Распространенным в организации социальной деятель-

ности «Каритас», в последнее время, является Фандрайзинг (англ. 

fundraising). Дайте ответ на вопросы: 

 

1. Что означает данный термин? 

2. Из каких источников поступают средства для социальной 

деятельности организаций «Каритас»? 

3. Имеет ли значение для организации социальной работы и 

продвижения социальных проектов для всех благотворительных орга-

низаций имидж, если: «да», то какое? Ответ обоснуйте. 

 

7. Управленческая структура «Каритас Интернациона-

лис» структурно обеспечивает две основные функции. Назовите их 

и дайте описание, приводя конкретные примеры. 

 

8. В своей работе «Социальное учение Католической 

Церкви» Ю. Майка говорит о том, что:  

 

«Особую роль в становлении и развитии концепции социального 

служения католицизма сыграли папские энциклики и решения Второго 

Ватиканского собора, в которых поднимались острые вопросы 

……………………………..»376  

Закончите фразу. 

                                                           
374 Одна человеческая семья, один общий дом» : выступление Папы Франциско 

перед делегатами Caritas Internationalis  на 21-й Генеральной Ассамблее : 

http://www.rkcvo.ru/node/709 (дата обращения: 07.09.2022).   
375 Там же. 
376 См.: Майка Ю. Социальное учение Католической Церкви / Пер. с польск. - Рим-

Люблин: Издательство Святого Креста, 1994. - 480 с.  

http://www.rkcvo.ru/node/709
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9. В утвержденном Папой Иоанном Павлом II «Катехи-

зисе Католической Церкви»377 (1992 г.) провозглашается:  

 

«Дела милосердия - это движимые любовью действия, кото-

рыми мы приходим на помощь нашему ближнему в его телесных и ду-

ховных нуждах. Учить, советовать, утешать, поддерживать - зна-

чит совершать дела духовного милосердия, так же, как прощать и 

проявлять терпение.  

Дела телесного милосердия состоят, в частности, в том, 

чтобы………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Среди этих дел милостыня, подаваемая бедным, является одним 

из основных свидетельств братской любви: она также есть …….., 

…………….. дело»378.  

Закончите фразы. 

 

10. «Компендиум социального учения Церкви» (2004 г.) за-

фиксировал четыре незыблемых принципа:  

 

«достоинство ………………………………………………….., об-

щее…………………………..(всеобщее предназначение духовных и мате-

риальных благ), …………………… (в частности, преимущественное 

внимание к бедным), …………………(участие граждан в общественной 

жизни)»379. 

Назовите их. 

 

11. В энциклике папы Франциска «Laudato si’» («О заботе об 

общем доме») (2015 г.) подчеркивается:  

 

«Нам надо вновь ощутить, что мы нужны друг другу, что у нас 

есть …………………………………………… и за………………, что нам 

                                                           
377 Катехизис Католической церкви [Электронный ресурс]. URL: http://www.true-

christianity.info/library/katehizis_katolicheskoj_cerkvi/katehizis_k atolich-

eskoj_cerkvi_0322.php.(дата обращения 27.10.2022). 
378 Катехизис Католической церкви [Электронный ресурс]. URL: http://www.true-

christianity.info/library/katehizis_katolicheskoj_cerkvi/katehizis_k atolich-

eskoj_cerkvi_0322.php.(дата обращения 27.10.2022).   
379 Компендиум социального учения Церкви» (2004 г.) 

http://www.truechristianity.info/library/katehizis_katolicheskoj_cerkvi/katehizis_k%20atolicheskoj_cerkvi_0322
http://www.truechristianity.info/library/katehizis_katolicheskoj_cerkvi/katehizis_k%20atolicheskoj_cerkvi_0322
http://www.truechristianity.info/library/katehizis_katolicheskoj_cerkvi/katehizis_k%20atolicheskoj_cerkvi_0322
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стоит быть добрыми и честными. Уже слишком долго мы пребываем 

в состоянии ……………………………….., издеваясь над этикой, добро-

той, верой и честностью, и настало время признать, что эта легко-

мысленная поверхностность не много принесла нам пользы».380  

………………………справедливо указывает на роль деятельного 

начала в преобразовании современного социума, призывая мирян к ду-

ховному самосовершенствованию и социальной активности во имя 

справедливости381.  

  

                                                           
380 Церковный образовательный стандарт по подготовке социальных работников 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3608630.html. .(дата обра-

щения 27.10.2022). 
381 Там же. 
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Практические задания к теме 5. ПРОТЕСТАНТСКАЯ МО-

ДЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задания 

 

1. Соотнесите, представленные в табл. 1, термины с опреде-

лениями, согласно которым в протестантизме были разделены 

нуждающиеся в помощи граждане на «добропорядочных бедняков» 

и «недостойных нуждающихся». 

 

 

Таблица 1 

Категория нуждающихся в по-

мощи граждан 

Характеристика нуждающихся в по-

мощи граждан 

1. «Добропорядочные бедняки» А) Граждане, которые предпочитали жить, 

прося милостыню. 

2.«Недостойно нуждающиеся» Б) Граждане, которые в силу жизненных 

обстоятельств оказались в тяжелом мате-

риальном положении, но при этом всеми 

силами пытались преодолеть произошед-

ший с ними кризис. 

 

Ответ: 

А Б 

  

 

2. Заполните табл. 2 «Особенности ценностных обоснований 

социальной работы в протестантизме и католицизме» 

 

Таблица 2 

Ценностные обоснования социаль-

ной практики в протестантизме 

Ценностные обоснования социаль-

ной практики в католицизме 
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3.Заполните табл. 3 «Принципы мотивации социального слу-

жения протестантов в соответствии с выполняемыми функци-

ями». 

 

Таблица3 

Принцип Функции, которые он выполняет 

Гражданской ответственности  

Активной гражданской позиции  

Созидательности  

Миссионерских и культурных инициа-

тив 

 

Достоинство человека (помощь людям 

реализовать свой потенциал) 

 Всеобщее назначения земных благ 

(обеспечение принципа социальной 

справедливости). 

 

Всеобщее назначения земных благ 

(обеспечение принципа социальной 

справедливости). 

 

 

4. Заполните таб. 4. «Основные программы благотворитель-

ной деятельности протестантских церквей современной России». 

 

Таблица 4. 

Социальные программы Кому адресована помощь 

Церковь Ингрии  

«Евангелическо-лютеранская церковь 

России» 

 

ЕЛЦР  

“Россия без сирот”,  

“Ощути силу перемен”  

РОСХВЕ “Россия и мир без сирот”  

 

5.Впишите пропущенные слова в цитатах приведенных тек-

стов. 

 

1. «Протестантская (как и православная) доктрина отвергает 

католическое учение о спасении, связанное с утверждением о том, 

что церковь обладает сокровищницей «сверхдолжных» дел – «……….» 
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добрых дел, сотворенных Иисусом Христом, Богоматерью, святыми 

и благочестивыми христианами»382.  

2.Реформаторы полагают, что человек спасается, в первую оче-

редь, …………………….., таким образом, протестантизм перенес 

центр внимания с ……………………….. и 

……………………………………….на ………………содержание383.  

3. Ж. Кальвин, раскрывая суть социального служения церкви, 

подчеркивал, что забота о пользе ближнего предполагает собствен-

ное очищение – 

……………………………………………………………….»384.  

 

6. Авторы «Армия спасения в прошлом и настоящем» Оста-

пенко Г., Чернышёва О. считают, что 

 

1. «Основным мотивом социального служения является то, что 

у каждого верующего есть заложенные в нем Богом ……………….. и 

индивид обязан использовать их на благо людей»385.  

2.«Уместно напомнить об опыте Армии Спасения и том, что 

религиозный фактор сыграл существенную роль в 

…………………………. личности американской исследовательницы М. 

Ричмонд»386.  

 

7.В начале XX века Христианский общественный союз оказал 

весомую поддержку деятельности основательницы теории и прак-

тики социальной работы.  

 

1.«В 2014 году отечественные приверженцы протестантизма, 

пересмотрев принятый ранее (2003 год) документ «Социальная пози-

ция протестантских церквей России», оставили неизменными его ос-

новополагающие положения: «Мы верим, что человек, сотворенный по 

образу и подобию Божьему (Быт. 9:6), наделенный Им 

                                                           
382 Кальвин Ж. Наставление в Христианской вере. Т. 3 [Электронный ресурс]. 

URL: http://bookre.org/reader?file=26738.(дата обращения 27.10.2022).    
383 Там же.  
384 Там же. 
385 Остапенко Г., Чернышёва О. Армия спасения в прошлом и настоящем // Евро-

пейский альманах. История. Традиции. Культура. – М.: Наука, 1993. С. 101-108.  
386 Там же. 
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…………………………………….., правом выбора, способностью тво-

рить, предназначен быть……………………………… качеств любви, 

доброты, сострадания и справедливости. Христиане-протестанты, 

члены 124 церквей, веруя в Господа Иисуса Христа, несут ответ-

ственность за ближних и ………………………». 387  

2. «Христианин должен заботиться не только о собственном 

благополучии, но непременно и об улучшении качества жизни других 

людей. «Чаще всего социальные проблемы и физические страдания лю-

дей берут начало в проблемах духовного характера. В своем социаль-

ном служении церкви помогают преодолевать не только последствия 

греха (такие как рост количества разводов, детская преступность, 

демографический кризис, всякого рода зависимости), но и трудятся 

над устранением их причин, предлагая обществу программы духовно-

нравственного оздоровления»388. 

 

8. В лекционном материале, представленном в Теме 5, отме-

чено, что важную роль в социальной традиции протестантов, сыг-

рали ценности, которые протестантизм воспитывал в своих по-

следователях, которые в последствии оказались важным факто-

ром для выживания и развития протестантизма в целом, в, том 

числе, сферы социального служения.  

 

К ним можно отнести………………., ……………..и ………,. 

 

9. В концепции социального служения протестантских церк-

вей в России. Часть 3, сказано: 

 

1. "Делая добро, да не унываем, зная, что в свое время пожнем" 

(Гал.6:9). Христианин не может заботиться только о собственном 

благополучии, но непременно и об улучшении качества жизни других 

людей по принципу: "Возлюби ближнего, как самого себя" (Мк. 12:31»). 

По какому принципу протестанты, согласно тексту концепции 

определяют понятие «"ближнего"? 389. 

                                                           
387 Социальная позиция протестантских церквей России (2014 год) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.xmkk.org/2014/02/479 .(дата обращения 27.10.2022). 
388 Там же.  
389 Там же.   

http://www.xmkk.org/2014/02/479
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Ответ найдите в тексте. См. ссылку 21. 

 

10. «Мотивом благотворительности протестантских Церк-

вей является не реклама конфессиональных добродетелей или 

стремление к самоутверждению, а евангельский принцип: 

 

 "……………………………………………………………" 390(Кол. 3:23).  

Какой? Ответ найдите в тексте концепции. См. ссылку22. 

 

11. В части 3 Социальной позиции протестантов говорится 

следующее: 

 

«Черствость, безразличие и равнодушие чужды евангельскому 

духу. Рядом с каждым страдающим человеком, чем бы его страдание 

не было вызвано, протестанты видят сострадающего Христа. При-

мер Христа и Его любовь, покоряющая их сердца, и определяющая их 

участие в нуждах людей….».391 

Далее по тексту идет разъяснение, откуда берут начала со-

циальные проблемы и физические страдания людей. Ответ 

найдите в тексте концепции. См. ссылку 22. 

1. В проблемах какого характера берут свое начало данные 

проблемы? 

2. Что предлагает протестантская позиция программы ду-

ховно-нравственного оздоровления? 

3. Какие программы, в отношении каких категорий граждан?  

 

12. В своей работе Д.А. Орешина говорит о 4-х видах оказания 

социальной помощи, которые были предложены Х. Унром и Р. Сай-

дером: 

«- помощь нуждающимся (дать голодающему рыбу) 

- персональное развитие (научить голодающего ловить рыбу) 

- развитие сообщества (дать людям оборудование для добычи 

рыбы) 

                                                           
 

390 Социальная позиция протестантских церквей России URL: 

http://bibleapologet.narod.ru/doctrine.htm.(дата обращения 27.10.2022).   
391 Там же.  

http://bibleapologet.narod.ru/doctrine.htm
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- систематические изменения (помочь каждому получить до-

ступ к пруду с рыбой на равных, справедливых основаниях)»392 .  

При этом в основании типологий Х. Унру и Р. Сайдера, лежит 

фактор религиозности, который может быть проявлен: в практи-

ках религиозной организации (документы, подбор персонала, рели-

гиозные действия персонала) и в составляющих элементах про-

грамм (содержание услуги, интеграция религиозных символов и дей-

ствий в мероприятиях программы, ожидаемые результаты в свете 

религиозной миссии организации).  

Какой способ оказания помощи выберут социальные работ-

ники протестантской общины, согласно социальной позиции про-

тестантских церквей России?  

  

                                                           
392 Орешина Д.А. Социальная деятельность приходских общин и конфессиональ-

ных организаций // Материалы семинара «Социология религии» ПСТГУ Серия: Соци-

альная деятельность религиозных организаций, 2014, 35 с., URL: http://socrel.pstgu.ru/  

http://socrel.pstgu.ru/


253 

Практические задания к теме 6. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИ-

АЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИНАХ 

 

Задания 

1. Составить глоссарий на тему «Социальная работа в иуда-

изме», представив его в виде таблицы. 

Таблица1 

 
Термин Содержание 

Тамхуй  

Идака   

Гдола  

Десятина  

Гмилут хасадим  

“Яд Сара”.  

“Хэсэд”  

 

2. Заполните тбл. 2 на тему «Принципы социальной работы 

служб Хэсэда» 

Таблица2 
Принцип Содержание 

 - означает, что услуги, предоставляемые службами 

“Хэсэда”, дополняют услуги, которые предоставляют го-

родские и/или государственные социальные службы. 

 - гласит, что существует возможность предоставления 

одного и того же вида услуг несколькими службами со-

циального обеспечения. Различные организации, предо-

ставляющие один и тот же вид услуг, могут конкуриро-

вать между собой 

 - применяется в работе с целью   улучшения социального 

положения “слабых” групп общины 

 -  обеспечивает успешное развитие системы по обеспече-

нию благосостояния членов общины 

 - согласно которому некоторые виды услуг предоставля-

ются исключительно лицам, отвечающим определенным 

критериям. 

 -предполагает наличие в общине соответствующей ин-

фраструктуры 

 - означающий, что предоставление определенных видов 

услуг службами “Хэсэда” носит централизованный ха-

рактер. 
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3. В табл. 3 представлены виды социальной работы в еврей-

ских общинах.  Заполните правую часть таблицы. 

 

Таблица3 

Термин Содержание 

Мобилизация  

Оказание услуг на уровне 

общины 

 

Работа по социальному 

обеспечению 

 

Использование служб соци-

ального обеспечения для 

укрепления семьи и об-

щины 

 

 

4. Выберите 3-4 вида примеров благотворительности, в кото-

рых вы могли бы участвовать. Аргументируйте свой выбор. Выска-

жите мнение: будет ли еврей поддерживать их по тем же причи-

нам, что и вы? Объясните свой ответ. 

 

5. Какая помощь оказывается еврейской общиной в случаях 

если к ним за помощью обращаются: 

а) пожилые граждане; 

б) родители больных детей; 

в) семья, один из членов, которых страдает онкологией. 

6. Напишите эссе на тему «Совместная работа раввинов и 

ученых над созданием приспособлений для больных и инвалидов, ко-

торыми можно пользоваться в Шаббат». 

 

7. В нижеперечисленных цитатах высказано мнение о том   

какими обязательствами перед наиболее уязвимыми членами об-

щества, должен апеллировать истинный еврей для оказания по-

мощи?   

 а) Каковы наши обязательства перед наиболее уязвимыми чле-

нами общества? Например, перед бедными, слабыми и ранимыми». 

«И пришельца не угнетай и не притесняй его, ибо пришельцами 

были вы в земле египетской. Никакой вдовы, ни сироты не притес-

няйте». Шмот 22:20-21. 
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8.  В Торе говориться как часто человек пользуется слабо-

стью других. Понятно, что люди не станут вести себя милосердно 

просто из любви к ближнему. Поэтому Тора «бьет по больному», 

предупреждая, что у тех, кто будет обижать вдов и сирот:  

«Будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами» (Шмот 

22:23). 

 Тора утверждает, что все они любимы Господом:  

«И любит пришельца, доставляя ему хлеб и одежду» (Дварим 

10:18). 

Согласны ли вы с такой постановкой вопроса? Ответ обоснуйте. 

 

9.  Герман Коген (1842–1918) - немецкий еврейский философ 

считал, что все предписания Торы по поводу пришельцев знаме-

нуют собой начало настоящей религии:  

«….пришельца надо было защищать, хотя он не был членом се-

мьи, клана, религиозной группы или народа – просто потому, что он 

был человеком. В отношении к пришельцам была впервые проявлена 

идея гуманизма». (цит. по Ричарду Шварцу, «Иудаизм и выживание 

мира»)393, в которой дается ответ. 

 Продолжите цитату «Нужно вести себя с ними 

…………………………………………………………, но нужно обходиться с 

ними …………….. 

Нужно заботиться о благосостоянии …………………………мы 

предупреждены: «…………………………»394.  

Выразите собственное мнение как нужно себя с ними вести? 
10. В Торе Маймонид говорит, что нужда и бедность – не все-

гда синонимы. Нужда – это также эмоциональные и/или психоло-

гические лишения. Поэтому даже вдова и сирота короля могут 

быть уязвимыми и нуждаться в эмоциональной поддержке. Какие 

категории нуждающихся, упоминаются в цитате? 

 

«Каждый, кто…………….., пусть придет и ест, каждый, кто 

…………………………………., пусть сядет за наш пасхальный стол»395. 

                                                           
393 Раввин Иосиф Телушкин.  Еврейская мудрость.  

blob:http://jewish.tomsk.ru/b4913d16-0005-4b54-a619-5c3b8f05b4a9 Социальная позиция 

протестантских церквей России URL: http://bibleapologet.narod.ru/doctrine.htm (дата об-

ращения 27.10.2022). 
394 Там же. 
395 Мишне Тора, «Законы развития характера и нравственного поведения», 6:10 

http://bibleapologet.narod.ru/doctrine.htm


256 

Практические задания к теме 7. ТЕХНОЛОГИИ КОНФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задания 

 

1. Заполните табл. 1 «Классификация основных методов со-

циальной работы в религиозных организациях по видам деятельно-

сти». В правой части таблицы дайте характеристику функций, 

которые они выполняют. 

 

Таблица 1  

Метод Функция 

Социологический  

Социальной статистики  

Социально-экономический   

Социально-психологический  

Социокультурный  

Социально-педагогический  

Медико-социальный  

Организационный  

Посредничества и разрешения конфликтов   

Духовно ориентированный  

 

2. В табл. 2 перечислены технологии решения социальной про-

блемы просителя. Соотнесите порядок выбора действий для ока-

зания социальной помощи. Нарисуйте схему. 

 

Таблица 2 

Порядок (по-

следователь-

ность) очеред-

ности действия 

Алгоритм выстраивания технологии оказания помощи 

1. А) установить возможности конечного результата 

2. Б) определить кто будет осуществлять помощь 

3. В) выбор средств и методов 

4. Г) составить план своих действий 

5. Д) установить смысл оказываемой помощи 

6. Е) при помощи методов оценки, определить каков результат 

помощи для ее получателя? 
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Ответ: 

 
1 2 3 4 5 6 

      

 

3. В табл. 3 представлены название социальных технологии, 

которые применяются в социальной работе религиозных организа-

ций. Соотнесите понятия с их определениями.  

 

Таблица 3. 

Понятия Определение 

1. Социальная реабилита-

ция 

-процесс и результат приспособления индивида, 

слоя, группы к изменившейся социальной среде. 

Адаптация социальная имеет две формы: актив-

ную, когда индивид стремится к воздействию на 

социальную среду с целью ее изменения, и пас-

сивную, когда он не стремится к воздействию на 

не (А) 

2.Супервизорство 

-комплексный процесс изучения причинно-след-

ственных связей и взаимоотношений в обществе с 

целью выявления проблем функционирования и 

развития социальных объектов и процессов.(Б) 

3. Патронаж  

- особая форма оказания социальной помощи пу-

тем психологического воздействия на человека 

или малую группу в целях их социализации, вос-

становления и оптимизации их социальных функ-

ций, ориентиров, выработки социальных норм об-

щения. Выделяют следующие направления кон-

сультирования социального: медико-социальное, 

психологическое, социально-педагогическое, со-

циально-правовое, социально-управленческое и 

др.(В) 

4. Социальная адаптация -вид социального обслуживания, преимуще-

ственно на дому, индивидуальных клиентов и 

групп риска, который заключается в постоянном 

социальном надзоре, регулярном посещении их 

жилищ социальными (и другими) работниками, 

оказании им необходимой экономической, мате-

риально-бытовой, лечебно-профилактической по-

мощи.(Г) 



258 

5.Консультирование соци-

альное 

-метод управления и консультирования, направ-

ленный на обеспечение эффективности и качества 

профессиональной работы. Имеет место, прежде 

всего там, где специалисты вступают в професси-

ональный контакт с различными группами и кате-

гориями людей.(Д) 

6.Диагностика социальная  -вид социального обслуживания, преимуще-

ственно на дому, индивидуальных клиентов и 

групп риска, который заключается в постоянном 

социальном надзоре, регулярном посещении их 

жилищ социальными (и другими) работниками, 

оказании им необходимой экономической, мате-

риально-бытовой, лечебно-профилактической по-

мощи и т. д.(Ж) 

 

Ответ: 

 
1 2 3 4 5 6 

      

 

4. В социальной работе религиозных организаций существует 

ряд определенных подходов. Ниже приведены некоторые из них. 

Вставьте пропущенные в правилах термины.  

 

а) Центральным моментом в индивидуальной психотерапии яв-

ляется способность в каждом конкретном случае 

………………………….., поставить ……………………………………….. и 

взять его за основу при выборе …………………………………….. 

б). Для ………………………метода характерен акцент на уста-

новлении точного диагноза и последующем лечении. 

в)…………………………………принцип- основой данного принципа 

является желание перемен у клиента, его способности к восприятию 

помощи. 

г) Социально-психологический принцип должен строиться на 

ряде принципов: 

- социальный работник должен принимать своего клиента та-

ким, …………………………, проявляя к нему …………………; 

- в центре внимания должны быть………………………..клиента; 
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- понимание клиента должно быть научно…………………….. и 

……………………………; 

- социальный работник должен уважать право клиента 

на………………………………………………………………………….. 

 

5.Нарисуйте схему алгоритма выстраивания технологии ока-

зания помощи используя нижеперечисленные этапы. 

1. Смысл деятельности (во имя чего?) 

2. Цель деятельности (для чего?) 

3. Как организовать деятельность (какие формы и методы прием-

лемы) 

4. Кто будет осуществлять помощь (каким уровнем квалифика-

ции должен обладать социальный помощник)? 

 

6.Обратившись к нижеперечисленным источникам, указан-

ных в ссылках, вставьте пропущенные термины. При этом необхо-

димо учесть, что типологии технологий социальной работы явля-

ется дискуссионным вопросом, в этой связи типология произво-

дится по различным основаниям, среди которых авторы выделить 

следующие: 

 

а). Е.И. Холостова, В.И. Курбатов и П.Д. Павленок выделяют: 

 «технологии социальной работы как науки – способы примене-

ния теоретических выводов в решении практических задач социальной 

работы; технологии социальной работы как …………….. – имеют обу-

чающий, информационный характер; 

 технологии социальной работы как особого ………………….. – 

совокупность приемов, методов и воздействий государственных, об-

щественных и частных организаций, специалистов и активистов, 

направленных на оказание уязвимым слоям и группам населения по-

мощи, поддержки и защиты»396.  

 

 

 

                                                           

396
 Социальная работа: теория и практика: учеб. пособие / Под ред. Е.И. Холосто-

вой, А.С. Сорвиной. – М.: ИНФРА-М, 2013. – С. 27–28. 
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б). П.Д. Павленок отмечает: 

«Социальная работа представляет собой целостную систему, 

каждый которой: объект, субъект, содержание, цель, средства, 

функции, управление – может служить основанием для типологии 

технологий социальной работы.  

 По объекту социальной работы выделяют: технологии социаль-

ной работы с 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

 По уровню квалификации субъекта социальной работы: 

…………………………………………………………………………………

……… 

В зависимости от уровня управления: технологии  

……………………………………………………………………………»397. 

в). В.И. Курбатов, выделяет следующие типы технологий соци-

альной работы:  

«функциональные технологии (……………………………………….) 

……………………………………………………………………………)  

частные технологии (…………………………………………………..) 

социономические технологии (…………………….......................) 

 

г). Е.И. Холостова технологии социальной работы делит на три 

группы: 

«……………………………………………………………………………………и 

технологии реализации социальных проектов, 

………………………………» 

д) Указанным ученым отмечается, что возможно выделить 

технологии, цель которых – возвращение индивидам способности к со-

циальному функционированию (………………………………………………). 

Каждая из указанных технологий может применяться в работе 

с определенной категорией клиентов (…………………………… 

                                                           
397 Павленок П.Д. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедея-

тельности: Учебное пособие. Издательство Инфра. -М.,2008, С.37.   
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………)»398.  

е) В учебном пособии под ред. П. П. Украинец:  

«Как отдельный тип выделяются технологии деятельности в 

специфических обстоятельствах (………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

..и социальной работы можно классифицировать и по степени но-

визны: инновационные и рутинные.  

По сфере применения: …………………………………………………… 

 

 

Наиболее распространенным является разделение технологий 

социальной работы на следующие группы: общие (базовые, функцио-

нальные): 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………  

Таким образом, вследствие разнообразия социальной жизни мно-

гообразны и технологии социальной работы. Типология технологий 

социальной работы может быть осуществлена по сфере применения, 

по объекту, по субъекту и т.д. Она базируется как на дифференциа-

ции применяемых знаний, способов, методов, так и на дифференциа-

ции объектов воздействия. Единой, универсальной типологии техно-

логий социальной работы пока не разработано»399. 

 

7. Решите ситуационные задачи.  

 

Задача 1. Один из постоянных посетителей храма пришел в 

качестве посетителя, с просьбой помочь ему в решении жилищной 

проблемы, которая сложилась у него в связи с большой задолжен-

                                                           
398 Холостова Е.И. Социальная работа с семьей. - М.: ИД «Дашков и К», 2012.-212 

с. 
 

399 Социальная работа: теория и организация: учебное пособие [для вузов] / П. П. 

Украинец [и др.]; под ред. П. П. Украинец. - Минск : Тетра Системс, 2005 . С.203.   
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ностью по оплате жилья. Более того, его сосед по комнате отка-

зывается пускать его в комнату, а комендант обещает выселить 

из общежития. Какую помощь вы ему предложите? 

Используя шаблон представленного ниже сервисного плана, 

оформите план оказания помощи.  

 

(Шаблон сервисного плана) 

Сервисный план 

 

Составлен совместно с сотрудником _______________________ 

(Ф.И.О. сотрудника) 

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. просителя) 

 

 

Случай: Сосед не пускает в комнату в общежитии, большая за-

долженность по оплате за жилье. 

 

Дата. Пла-

нируемое ме-

роприятие 

Сотрудник Проситель 

   

 

PS. План нужен в некоторых случаях для фиксирования догово-

ренностей с просителем и его активного привлечения к решению его 

же проблем. Разделение ответственности с просителем всегда поло-

жительно сказывается на конечном результате проделанной работы. 

Сервисный план наглядно демонстрирует распределение обязанно-

стей между специалистом и просителем, намечает сроки их выполне-

ния, позволяет периодически анализировать достигнутые резуль-

таты. 

 

Задача 2. Примите правильное решение ситуационной за-

дачи.  

(Пример из практики московской церковной социальной 

службы).  

От многодетной одинокой мамы четырех детей: поступила 

просьба сделать ремонт, застеклить балкон: «В квартире разгром, 
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жить невозможно, бомжи живут лучше. На балкон не выйти, там 

голуби выводят птенцов» - проситель просит оказать ему посильную 

помощь.  

 

Ваши действия.  

 

8.Напишите эссе на тему «Социальная работа в конфессио-

нальных организациях, в чем она должна заключаться? (объем 2-3 

стр.) 

 

9. Дайте ответ на ниже представленные вопросы. При этом 

выразите собственную позицию. Выберите один из предложенных 

ответов, или предложите свой взгляд на эту проблему. Ответ 

обоснуйте. 

 

1. Конфессиональную социальную работу я ассоциирую с помо-

щью Церкви нуждающимся, с решением каких-либо социальных про-

блем, с заботой о страждущих. 

2. Конфессиональную социальную работу я рассматриваю как 

своеобразную форму проповеди, с одним из возможных путей к духов-

ному спасению, думаю, что она важна не столько для тех, кому она 

предоставляется, но и для тех, кто ее оказывает, она является сред-

ством воспитания и объединяя прихожан в общине. 

3. Социальная работа Церкви должна заключаться в исцелении 

душ прихожан, соборности общины, воспитании прихожан в духе 

Христовой любви и милосердия. 

4. Социальная работа Церкви – это духовное окормление нужда-

ющихся. 

5. Конфессиональная социальная работа – это, прежде всего, об-

разовательная и просветительская деятельность. 

 

10. Составьте социальный проект для любой категории нуж-

дающихся в помощи граждан. Шаблон для создания проекта пред-

ставлен ниже. 

 

Начните с составления программы церковной помощи одной из 

групп населения» (на выбор) согласно предложенной схеме: 
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- категория, на которую будет направлен Ваш проект. 

- психологические и физические особенности представителей 

данной группы населения 

- обозначьте социальные проблемы данной категории. 

- дайте оценку потенциала развития данной категории населе-

ния, возможности самостоятельно или с помощью специалистов ре-

шать имеющиеся проблемы. 

- перечислите возможные формы и методы работы с данной ка-

тегорией граждан. 

- обоснуйте цель и задачи каждого из видов работы. 

- укажите социальные учреждения, в которых могут оказы-

ваться необходимые услуги. 

- перечислите ресурсы, необходимые для реализации составлен-

ной программы помощи (финансовые, человеческие, информационные, 

когнитивные) 

- сформулируйте предполагаемые результаты программы по-

мощи. 

 

Структура и содержание проекта: 

(в качестве примера) 

 

Аннотация. Как показывает мировая практика, максимальной 

эффективности социальная защита достигает тогда, когда наряду с 

государством в нее включены все структуры гражданского общества, 

среди которых можно выделить религиозные организации в целом и 

……… 

Существующий комплекс нерешенных социальных проблем жи-

телей Владимирской области, среди которых можно выделить 

……………...а также религиозных организаций, которые выражают 

готовность принять деятельное участие в их разрешении. 

 

Цели проекта:  

Отразить и обосновать важность концептуального 

………………………………………………………………….…….. 

 

Задачи проекта: 
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………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…. 

Срок реализации проекта:  

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…. 

Целевая аудитория:  

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…. 

Организатор: студент 2 курса гр. РВ……………………………… 

Ответственное лицо: доцент кафедры ФиР, кандидат философ-

ских наук Арсенина Ольга Владимировна. 

Участники проекта: студенты ВлГУ 

Партнеры проекта: Владимирский государственный универси-

тет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, настоятель прихода 

……………………………………………………………………………… 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап (……………) - знакомство с деятельностью приходов г. 

Владимира. 

2 этап (………………) - установление контакта с настоятелями  

3 этап (……………...) анкетирование, интервьюирование проси-

телей. 

4 этап (………………) - обработка информации, анализ анкет 

5 этап (……………………………) - защита проекта. 

Содержание проекта: 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…. 

Результаты по реализации проекта 

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Автор проекта. 
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Практические задания к теме 8. СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ 

КОНФЕССИЙ В КОНТЕКСТЕ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕН-

ТОВ ДОКТРИН, КОНЦЕПЦИЙ, ПОЗИЦИЙ 

 

Задания 

 

1. Заполните табл.1 «Социальные проблемы, представля-

ющие общий интерес конфессий.» 

 

Таблица 1 

Определение основных богословских поло-

жений 

Единство мировоззренческих 

посылов 

  

  

  

  

  

 

2. Приведите в соответствие название программных докумен-

тов конфессий, представленных в табл. 2. с основными положени-

ями, изложенными в них. 

 

Таблица 2 

Название программного документа Основные положения 

1.Компендиум социального учения церкви А) ориентация на свободное социаль-

ное служение, терпимость к инакове-

рующим и инакомыслящим. 

2.Основых социальной концепции РОС-

ХВЕ 

Б) основополагающими началами со-

циального учения являются прин-

ципы справедливости и обществен-

ной любви. 

 

 

3.Социальная позиция протестантских 

церквей России 

В) патриотизм как важнейшую духов-

ную ценность в разделе «Церковь и 

нация» своей социальной концепции 

4.Основные положения социальной про-

граммы российских мусульман 

Г) документ ориентирован не только 

на приверженцев религии, но во мно-

гом отражает над конфессиональный 

характер представлений об устрой-

стве социальной жизни. 
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5.Основы социальной концепции Русской 

православной церкви 

Д) основа социальной справедливо-

сти заключается во всеобщем предна-

значении земных благ 

6.Основы социальной концепции россий-

ского иудаизма 

Е) задача церкви в условиях глобали-

зации сводится к укреплению миро-

воззренческих и нравственных основ 

 

Ответ: 

 
1 2 3 4 5 6 

      

 

3. В научной статье Антоновой О.И., Костина Н.Б. 

«Роль религиозных общностей в реализации социальной поли-

тики»400 авторы указывают членов общества, которые способны 

участвовать в социальном служении. Укажите их социально зна-

чимые мотивы участия в социальном служении. Воспользуйтесь 

ссылкой на статью. См. ссылку 32. 

 

Таблица 3 

Религиозные общности Социально значимые мотивы участия в соци-

альном служении 

Молодые люди  

Взрослые люди  

Специалисты  

Стажеры.   

Организаторы социального 

добровольческого служения. 

 

Религиозные общности (орга-

низации). 

 

 

4. Оцените по десяти бальной системе социальное служение, 

которое осуществляют православные, мусульманские, проте-

стантские и друге религиозные организации (общности). 

  

                                                           
400Антонова О.И., Костина Н.Б. Роль религиозных общностей в реализации со-

циальной политики (часть 1). Социологические исследования. 2009. № 9. C. 89-96. 
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Таблица 4 
Ваше мнение Кол-во баллов 

1. Все они в равной мере должны заниматься социальным 

служением 

 

2. Лучше всего это делают православные общины  

3. Лучше всего это делают мусульманские общины  

4. Лучше всего это делают протестантские общины  

5. Лучше всего это делают иудейские общины  

6. Социальной деятельностью должно заниматься только 

государство 

 

7. Православные подавляют деятельность других религиоз-

ных течений 

 

8. Все религиозные общности работают прежде всего на 

свой рейтинг 

 

 

5. Выразите свое отношение к вопросу объединения усилий 

различных религиозных общин (православных, мусульманских, про-

тестантских и др.) по вопросам социального служения? 

(положительный ответ отметьте +, отрицательный -) 

 

Таблица 5 
«Возможно ли объединить усилия различных религиозных общин 

по вопросам социального служения 

Да (+) 

Нет (-) 

1. Действуя вместе, они добьются наилучших результатов  

2. Не вижу смысла в таком сотрудничестве  

3. Затрудняюсь ответить  

4. Можно, если они согласны  

5. Если религиозные общности не хотят объединяться для помощи 

нуждающимся, то их деятельность - только реклама своей религии 

 

6. Невозможно, так как очень велика степень столкновения инте-

ресов 

 

 

6. В Российской политической энциклопедии говориться: 

 

«Существуют семь «дел милосердия для души»: обратить 

…………………., научить …………………, дать добрый совет 

……………………, терпеливо переносить …………………., прощать от 

всего сердца …………………………., молиться за ………………………»401. 

 

                                                           
401 Милосердие. Учебное пособие Милосердие. / Под ред. М.П. Мчедлова. М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998. 214 с. 
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Для правильного ответа, используйте материал учебного посо-

бия. См.: указанную ссылку 32. 

 

7. В основах социальной концепции РПЦ говориться: 

 

«Являясь отражением поведенческих стереотипов церковного 

социума, социальное служение проводиться, не только проповедуя 

свою ………………………., но совершает ………………………., способ-

ствует ……………………………………….  

Удачно вписываясь в парадигму социальной политики РФ, оно 

«допускается к взаимодействию с ……………………………………, а 

также ………………………………………………………………… структу-

рами и отдельными людьми независимо от их 

…………………………………………………»402. 

Вставьте пропущенные термины См.: указанную ссылку 33. 

 

8. В научной статье О.В. Арсениной «Дискурсивный анализ прак-

тики социального служения  в дискурсе межконфессионального диа-

лога: возможности и перспективы», автор ставит вопрос о возмож-

ности конфессионального диалога в вопросах социального служения 

конфессий. Выскажите собственное мнение по этому вопросу. Ответ 

обоснуйте. 

 

«В настоящее время на однозначном различении понятий «соци-

альная доктрина» и «социальное учение», выстраивается благотвори-

тельное служение христианских приходов. На благотворительном 

служении настаивают богословы, которые в различении доктрин и 

социального учения видит свой смысл, исходящий из различных фило-

софских и политических взглядов. Более того у богословов существует 

своя концепция решения различных социальных проблем. В этой связи 

каждая пытается утвердить официальную позицию своих церквей, в 

                                                           
402 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html Социальная пози-

ция протестантских церквей России [online / доступ через http:// 

bibleapologet.narod.ru/doctrine.htm]. (дата обращения 27.10.2022).   
 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
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том числе и в практике социального служения, а вместе с этим пре-

одолеть нежелательный плюрализм мнений. Все перечисленные выше 

проблемы, обосновывают необходимость конструктивного межкон-

фессионально диалога, что обосновывает его вовлечение хотя бы в 

проблемы социального служения, в связи с этим возникает вопрос: 

«Возможен ли конфессиональный диалог вообще?»403   

 

9.Напишите эссе на тему «Церковный взгляд на современные 

социальные проблемы». 

 

- Выберите одну социальную проблему (на группу).  

- Провидите анализ выбранной проблеме по следующей схеме: 

суть социальной проблемы (в первую очередь, с точки зрения 

Церкви): причины, духовные последствия, разновидности проявления и 

т.д. 

- Дайте обоснование - почему в настоящее время необходимо ре-

шать данную проблему (с точки зрения Церкви). 

 

10. Напишите эссе на тему «Организация социальной дея-

тельности Церкви в современной России». 

 

- Выберите один из принципов церковного социального служения 

и покажите особенности его реализации на трех уровнях: общецер-

ковном, епархиальном и приходском. 

- Отметьте какой из уровней социального служения наиболее 

динамично развивается, а на каком уровне больше всего проблем с ор-

ганизацией работы, как………………………………. 

  

                                                           
403 Арсенина О.В. Интеграция христианских практик социального служения в про-

странство межконфессионального диалога: возможности и перспективы/ Журнал "Ин-

теллект. Инновации. Инвестиции" //ФГБОУ высшего образования «Ориенбургский гос-

ударственный университет» № 6, 2020. С.86-94. 
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Практические задания к теме 9. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИ-

АЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИХОДАХ ГОРОДА 

ВЛАДИМИРА 

 

Задания 

 

1. Составьте алгоритм оказания социальной помощи проси-

телю одной из ниже предложенных категорий граждан, который 

является членом одного из приходов РПЦ города Владимира. 

Алгоритм выполнения задания: 

 

Начните с описания проблемы с которой обратился проситель, 

обоснуйте необходимость в оказании помощи. Получите консульта-

цию у настоятеля храма. Взвесьте свои компетентности (возможно-

сти, знания, умения и т.д.) 

а) Разработайте алгоритм взаимодействия с клиентом (проси-

телем, который обратился за помощью в один из приходов РПЦ г. Вла-

димира. Приход можно выбрать любой. В качестве просителя могут 

быть: (лица пожилого возраста, инвалиды, лица, находящиеся в ме-

стах лишения свободы, БОМЖ, дети-сироты, т.е. те, кто оказались 

в трудной жизненной ситуации), в соответствии с правилами оказа-

ния социальной помощи на приходе; 

б) Смоделируйте ситуацию; 

в) Составьте алгоритм взаимодействия с клиентом, в соответ-

ствии с принципами взаимодействия социального работника и кли-

ента  

г) Проанализируйте их нужды 

д) Выберите социальные технологии, которые вы будете приме-

нять в оказании помощи; 

е) Опишите, как вы хотите решить указанную проблему; 

ж) Определите цель, она должна уместиться в одном предло-

жении – абзаце. Ради чего вы будете помогать просителю. 

з) какие вы ставите задачи. 

е) ваши действия. 
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2. Разработайте собственный социальный Проект по иссле-

дованию эффективности социального служения в решении соци-

альных проблем (по выбору любой категории нуждающихся в по-

мощи граждан), которые посещают приходы РПЦ в городе Влади-

мире. 

 

Структура и содержание проекта: 

Аннотация 

Цели проекта:  

Задачи проекта: 

Срок реализации проекта:   

Целевая аудитория:  

Организатор: студент 4 курса гр. РВ-123. 

Ответственное лицо: доцент кафедры ФиР, кандидат философ-

ских наук Арсенина Ольга Владимировна. 

Участники проекта: студенты ВлГУ 

Партнеры проекта: Владимирский государственный универси-

тет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, настоятель прихода  

Этапы реализации проекта: 

1 этап (   ) – знакомство с деятельностью приходов г. Владимира. 

2 этап (   ) – установление контакта с настоятелями  

3 этап (   ) - анкетирование, интервьюирование прихожан. 

4 этап (   ) –обработка информации, анализ анкет 

5 этап (   ) – защита проекта. 

Финансирование проектов в рамках прихода: 

1. Добровольные взносы и пожертвования прихода  

2. Средства из государственного бюджета 

3. Целевые поступления.  

Содержание проекта: 

Результаты по реализации проекта: 
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ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ 

Рейтинг-контроль 1 

1. Социальное служение – это: 

А) добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки; 

Б) сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное 

отношение к другому человеку;  

В) инициированная, организованная, координируемая и финан-

сируемая Церковью или с помощью Церкви деятельность, имеющая 

своей целью оказание помощи нуждающимся. 

2. Идейную основу социального служения РПЦ состав-

ляет: 

А) гуманистическая идея человеческого права на достойную 

жизнь; 

Б) учение Иисуса Христа о любви и милосердии к ближнему; 

В) идея о социальной ответственности государства и общества. 

3. Кокой уровень имеет конфессиональная социальная ра-

бота РФ?  

А) государственный; 

Б) негосударственный;  

В) НКО; 

Г) юридический. 

4. На какие уровни делится конфессиональная социальная 

работа?  

А) макроуровень;  

Б) мезоуровень;  

В) микроуровень; 

Г) гиперуровень. 
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5. Что является объектом социальной работы? 

А) техника; 

Б) информационные технологии; 

В) право; 

Г) люди.  

6. Какая из нижеперечисленных функций социальной ра-

боты, выполняет роль установления контактов с нуждающимися 

в помощи и поддержке гражданами? 

А) прогностическая; 

Б) коммуникативная; 

В) социальная; 

Г) профилактическая. 

7. В 1990-ые годы в РФ для оказания социальной помощи 

нуждающимся гражданам были организованы: 

А) братство и сестринство; 

Б) помочи; 

В) призрение; 

Г) взаимопомощь. 

8. С 1990 года в РФ процесс становления социальной кон-

фессиональной работы разделялся на: 

А) два этапа; 

Б) три этапа; 

В) четыре этапа; 

Г) не разделялся. 

9. В Киевский период была сформирована система призре-

ния. Что она подразумевала? 

А) оказание помощи западным землям Киевской Руси; 

Б) оказание помощи бедным, больным, старикам и неимущим; 

В) оказание помощи нуждающимся в Киеве; 

Г) оказание помощи вдовам, чьи мужья погибли на войне. 
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10. Подлинное возрождение диаконического служения в 

РПЦ связано с Александром II. Какие возможности получила цер-

ковь в этой связи? 

А) развивать давнюю традицию призрения нуждающимся мона-

стырских и церковно-приходских богодельнях; 

Б) развивать деятельность сестёр милосердия; 

В) собирать пожертвования в пользу строительства жилья пого-

рельцам; 

Г) собирать пожертвования в пользу лечебниц, направленных на 

борьбу с туберкулёзом. 

11. Какие специфические характеристики имеет социаль-

ное служение РПЦ 

А) служение имеет тайный характер; 

Б) служение имеет гласный характер; 

В) служение является общеобязательным; 

Г) служение является исключительно делом каждого человека. 

12. Какие из ниже перечисленных принципов относится к 

диаконии 

А) любовь; 

Б) деньги; 

В) власть; 

Г) зло. 

13. На общецерковном уровне деятельность РПЦ по оказа-

нию социальной помощи нуждающимся координирует: 

А) Святейшей Патриарх Московский и всея Руси; 

Б) Синодальный отдел по церковной благотворительности и со-

циальному служению; 

В) Общецерковный съезд по социальному служению. 
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14. На основании трех из указанных законов священник мо-

жет приходить в светские учреждения. Какой закон не регулирует 

этот вопрос: 

А) Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О свободе совести и о религиозных объединениях»; 

Б) Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

В) Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Г) Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных организациях». 

15. Церковная богадельня – это: 

А) церковное благотворительное заведение для содержания пре-

старелых и инвалидов; 

Б) церковное благотворительное заведение для содержания де-

тей-сирот; 

В) церковное благотворительное заведение для медицинской ре-

абилитации наркозависимых. 

16. Социальный проект православного общества «Милосе-

дия» г. Москвы и Московской области «Автобус милосердия» - это: 

А) бригада сестер милосердия, осуществляющих социальную по-

мощь на дому; 

Б) передвижной пункт помощи бездомным людям;  

В) транспортная служба для обслуживания инвалидов. 

17. Служба паллиативной помощи – это: 

А) служба, которая, осуществляет активный многоплановый 

уход за пациентами, болезнь которых не поддается лечению; 

Б) служба, которая осуществляет обслуживание больных на 

дому; 

В) служба, которая оказывает первую социальную помощь нуж-

дающимся. 
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18. Коллективное сотрудничество людей (доноро, которые 

добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, 

как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия дру-

гих людей или организаций (реципиента – это: 

А) краудфандинг; 

Б) фандрайзинг; 

В) краудсорсинг. 

19. Вид социального обслуживания, преимущественно на 

дому, клиентов группы риска, который заключается в постоянном 

социальном надзоре, регулярном посещении их жилищ социаль-

ными работниками, оказании им необходимой экономической, ма-

териально-бытовой помощи, проведении несложных медицинских 

манипуляций - это: 

А) социальная реабилитация; 

Б) социальный патронаж; 

В) социальная терапия; 

Г) социальная адапапция. 

20. Каким орденом РПЦ награждаются женщины за разви-

тие социального служения Церкви: 

А) Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Москов-

ской; 

Б) Орден святой равноапостольной княгини Ольги; 

В) Орден святой благоверной княгини Анны Кашинской; 

Г) Орденом Андрея Первозванного. 
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Рейтинг-контроль 2 

1. Одной из основных составляющих религиозной прак-

тики мусульман является:  

А) равноправие; 

Б) милосердие; 

В) свобода;  

Г) сострадание. 

2. Что по форме своего существования не относится к ка-

тегории «религиозная организация»: 

А) образовательные учреждения 

Б) общественные организации 

В) неформальные движения, неофициальные общины 

Г) коммерческие организации 

3. Одним из видов социальной деятельности мусульман, 

направленных на развитие религиозного самосознания и просвеще-

ния, является: 

А) социально-каритивная практика 

Б) религиозно-правовая практика 

В) религиозно- политическая практика 

Г) социально-политическая практика 

4. Законодательным сборником в исламе является: 

А) шариат 

Б) фикх 

В) коран 

Г) сунна 

5. Какие основные направления должны развиваться в рам-

ках церковной социальной работы? 

А) принудительное социальное служение 

Б) волонтёрство 

В) финансирование больниц 
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Г) профессиональная церковная социальная работа и доброволь-

ное социальное служение 

6. Какое из перечисленных направлений является основным 

в деятельности РПЦ? 

А) финансирование государственных школ 

Б) помощь инвалидам 

В) популяризация науки 

Г) разработка новых видов вооружения 

7. По мнению Лютера, богатство предназначено для... 

А) чтобы он мог позаботиться о бедных 

Б) для личного материального блага 

В) чтобы он мог позаботиться о благополучии общины в которой 

он проживает 

Г) для поддержания статуса в обществе 

8. Какая из нижеперечисленных целей является основной 

для социально-каритативной практики? 

А) помочь человеку ориентироваться в новом обществе 

Б) помочь человеку раскрыть потенциал, который был дан Богом 

В) помочь приобщиться к церкви, следовательно, и к Богу 

Г) материальная помощь нуждающимся 

9. Какова цель помощи педагогам со стороны протестант-

ских общин? 

А) исправить осуждённых в тюрьмах 

Б) помочь подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуа-

цию  

В) интегрировать сирот-беспризорников в общество в дальней-

шем 

Г) помочь родителям, чьи дети плохо коммуницируют с людьми 

10. Какую социальную практику протестанты применяют 

к военным, которые долгое время находились в центрах вооружен-

ных конфликтов? 
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А) практика материальной помощи  

Б) практика помощи психологической адаптации  

В) практика моральной помощи семьям, которых затронул во-

оруженный конфликт  

Г) направление военных в центры реабилитации  

 

11. Термин "технологизация" означает: 

А) изменение, развитие  

Б) сфера производства 

В) преобразование объектов 

Г) религиозные ценности 

12. Какие из нижеперечисленных методов относятся к со-

циальной диагностике: 

А) особенности поведения 

Б) сбор информации 

В) методы анализа 

Г) поведение социального работника  

13. С чем связан фандрайзинг в социальной сфере? 

А) творческой деятельностью и искусством 

Б) благотворительностью и деятельностью некоммерческих ор-

ганизаций 

В) помощью малому бизнесу 

Г) фандрайзинг не связан с социальной сферой 

14. Какие из нижеперечисленных задач, сопряженных с при-

менением технологий маркетинга социальных услуг, можно отне-

сти к конфессиональной социальной работе? 

А) рост надежности социальных услуг, оказываемых потребите-

лям, по наиболее значительным для потребителей свойствам услуг, 

например, качество, цена, место, квалификация и др.; 

Б) безопасность обслуживания потребителей, что подразумевает 

наличие не только физической безопасности при удовлетворении 
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спроса на услуги, но и безопасность духовную, экономическую, обще-

ственную, экологическую и пр. 

В) защита гражданских интересов на международной арене 

 обеспечение функционирования платежной системы. 

15. Какие из нижеперечисленных технологий применяются 

в церковной социальной работе? 

А) клубная 

Б) спортивная 

В) с наркозависимыми 

Г) педагогическая 

16. Какие технологии можно отнести к технологиям соци-

альной работы в различных сферах жизнедеятельности обще-

ства? 

А) социальная работа в системе образования 

Б)  социальная работа в системе здравоохранения 

В)  социальная работа в организациях 

Г)  все ответы верны 

17. Социальное служение – это: 

А) добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки; 

Б) сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное 

отношение к другому человеку;  

В) инициированная, организованная, координируемая и финан-

сируемая Церковью или с помощью Церкви деятельность, имеющая 

своей целью оказание помощи нуждающимся; 

18. Идейную основу социального служения РПЦ состав-

ляет: 

А) гуманистическая идея человеческого права на достойную 

жизнь; 
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Б) учение Иисуса Христа о любви и милосердии к ближнему; 

В) идея о социальной ответственности государства и общества. 

19. На общецерковном уровне деятельность РПЦ по оказа-

нию социальной помощи нуждающимся координирует: 

А) Святейшей Патриарх Московский и всея Руси; 

Б) Синодальный отдел по церковной благотворительности и со-

циальному служению; 

В) Общецерковный съезд по социальному служению. 

20. На основании трех из указанных законов священник мо-

жет приходить в светские учреждения. Какой закон не регулирует 

этот вопрос: 

А) Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О свободе совести и о религиозных объединениях»; 

Б) Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

В) Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Г) Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных организациях». 
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Рейтинг-контроль 3 

1. Служба паллиативной помощи – это: 

А) служба, которая осуществляет активный многоплановый уход 

за пациентами, болезнь которых не поддается лечению; 

Б) служба, которая осуществляет обслуживание больных на 

дому; 

В) служба, которая оказывает первую социальную помощь нуж-

дающимся; 

Г) все перечисленные службы. 

2. Коллективное сотрудничество людей (доноров, которые 

добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, 

как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия дру-

гих людей или организаций (реципиентов – это: 

А) краудфандинг; 

Б) фандрайзинг; 

В) краудсорсин; 

Г) бичмарг. 

3. Вид социального обслуживания, преимущественно на 

дому, клиентов группы риска, который заключается в постоянном 

социальном надзоре, регулярном посещении их жилищ социаль-

ными работниками, оказании им необходимой экономической, ма-

териально-бытовой помощи, проведении несложных медицинских 

манипуляций – это: 

А) социальная реабилитация; 

Б) социальный патронаж; 

В) социальная терапия; 

Г) адаптация и реабилитация. 

 

4. Выберите неверное высказывание: 

А) церковные дела милосердия - "капля в море", и потому бес-

смысленны; 
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Б) бессмысленность человеческого существования преодолева-

ется, когда находишься вблизи от любящего и дарующего надежду; 

В) нищета материальная и духовная зачастую является след-

ствием неблагоприятных социально-экономических условий и губи-

тельных идеалов; 

Г) полюби ближнего своего как самого себя. 

5. В каком документе рассматривается структура органи-

зации церковной работы? 

А) определение Освященного Архиерейского Собора "О вопро-

сах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной 

Церкви" от 4 февраля 2011 года; 

Б) документ "О принципах организации социальной работы в 

Русской Православной Церкви"; 

В) ни в одном из вышеперечисленных документов; 

Г) во всех вышеперечисленных документах. 

6. Что говорится в п. 18 определении Освященного Архи-

ерейского Собора "О вопросах внутренней жизни и внешней дея-

тельности Русской Православной Церкви" от 4.02.2011г. об органи-

зации и оплате социальной работы на приходах? 

А) должна вводиться штатная оплачиваемая должность социаль-

ного работника; 

Б) социальную работу должны организовывать волонтеры и она 

не должна оплачиваться; 

В) социальную работу должны организовывать помощники 

настоятеля и она не обязательно должна оплачиваться; 

Г) конфессиональная социальная работа должна быть строго са-

мостоятельной только внутри своего прихода. 

7. Что является особенностью развития диаконии на со-

временном этапе? 

А) достаточная разработанность теоретико-методологических 

основ приходской социальной работы, отечественных подходов и тех-

нологий социального служения; 
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Б) отсутствие системы качественной теоретической и практиче-

ской подготовки социальных работников, работающих при приходах с 

различными категориями населения; 

В) высокая активность православных мирян в социальной работе 

на большинстве приходов Русской Православной Церкви; 

 координация всех конфессиональных структур. 

8. Кто является членом попечительского совета  

А) человек, в свободное время принимающий на безвозмездной 

основе личное участие в социальной церковной деятельности 

 священнослужитель или мирянин, материально участвующий в обес-

печении церковного социального служения; 

Б) лицо, оказывающее помощь в работе социального учреждения 

на основе взятых на себя обязательств, в том числе посредством наблю-

дения за условиями жизни подопечных; 

В) все вышеперечисленные лица. 

9. Что является характеристикой православных карита-

тивных инициатив? 

А) финансовая устойчивость; 

Б) кратковременность реализуемых программ 

 многоплановость; 

В) все вышеперечисленное. 

10. Выберите ситуации, к которым приводит отсутствие 

доступной информации о реализуемых Церковью социальных про-

ектах: 

А) отсутствие потребности в социальных проектах 

 отсутствие волонтеров; 

Б) активизация внутренних резервов; 

В) отсутствие результатов реализуемых проектов; 

Г) отсутствие благотворителей. 

11. Что является необходимым условием постоянства 

спонсорской помощи в реализации социального проекта прихода и 

является основным? 
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А) харизматичность настоятеля; 

Б) получение спонсором информации о результатах его матери-

альных вложений; 

В) финансовая стабильность предприятия, оказывающего спон-

сорскую помощь; 

Г) все перечисленные факторы. 

12. Выберите верное высказывание 

А) цель социальной службы при храме - через любовь к пришед-

шему человеку показать ему радость другой жизни - жизни с Богом; 

Б) социальная служба при храме может отказать в помощи нуж-

дающемуся, 

В) проситель, находится вне сферы обязанностей данной соци-

альной службы; 

 социальная служба при храме призвана помогать в первую очередь 

невоцерковленным людям с тем, чтобы привести их в храм,  

Г) члены приходской общины, испытывающие материальные 

трудности, должны справляться с ними самостоятельно 

13. Какое из высказываний о PR-деятельности неверно? 

А) PR деятельность православной социально ориентированной 

организации может помочь донести нужную информацию до социума 

и получить вотум доверия для развития своей деятельности; 

 социальный PR должен нести положительный заряд, что позволяет 

надеяться на развитие в будущем; 

Б) PR деятельность православной социально ориентированной 

организации совершенно недопустима, поскольку противоречит хри-

стианскому принципу тайного доброделания и способствует развитию 

гордыни и тщеславия; 

В) все вышеперечисленное. 

14. Организационная эффективность – это: 

А) количественные и качественные характеристики степени при-

ближения полученного результата к заданной цели социального разви-

тия; 
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Б) оценка управления персоналом, управления финансами и ма-

териальными ресурсами, внешними связями, информацией в организа-

ции, рабочим процессом; 

В) сопоставление результатов и затрат в их денежном выраже-

нии; 

Г) все вышеперечисленное. 

15. Выберите верную формулу результативности социаль-

ной работы: 

А) результативность = результат / (цели+задачи+условия); 

Б) результативность = результат / (цели+задачи) х условия; 

В) результативность = результат / цель; 

Г) цель+задачи = результат / цель. 

16. В каком методе применяется тестирование кандидатов 

по их соответствию перечисленным критериям или по результа-

там прошлой деятельности? 

А) метод аттестации; 

Б) метод суммирующего оценивания; 

В) экспертный метод; 

Г) индивидуальных метод. 

17. Что оценивается при определении результативности 

церковной социальной работы с помощью показателей развития 

сети социальных служб и удовлетворения их услугами? 

А) наблюдение и контроль за соблюдением персоналом про-

граммы методических стандартов, предписываемых планом меропри-

ятий по реализации программы; 

Б) оценка позитивного и негативного влияния социального фона 

и окружающих социальных систем на ход реализации и результаты вы-

полнения программы; 

В) оценка всех достижений данной программы с учетом любого 

ее результата независимо от предварительно сформулированных задач 

программы; 

Г) все перечисленное выше. 
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18. К какому уровню относиться конфессиональная соци-

альная работа РФ?  

А) государственный; 

Б) негосударственный; 

В) НКО; 

Г) юридический. 

 

19. Что по форме своего существования не относится к ка-

тегории «религиозная организация»: 

А) образовательные учреждения; 

Б) общественные организации; 

В) неформальные движения, неофициальные общины; 

Г) коммерческие организации. 

20. Согласно социальным концепциям конфессий РФ, опуб-

ликованных в программных документах доктрин, общим между со-

циальной работой, осуществляемой на государственном уровне, и 

конфессиональной социальной работой является:  

А) исповедание веры;  

Б) стремление улучшения социального уровня граждан; 

В) общие ценности, например, человеколюбие; 

Г) нормы права. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные тенденции первой четверти XXI века в отношении 

социального благополучия российских граждан, предполагают утвер-

ждение устойчивых и эффективных процессов взаимодействия кон-

фессиональных и государственных структур, базирующихся на транс-

формации политической системы в контексте выработки оптимальной 

модели организации социальной работы, которая позволяла бы кон-

фессиональным организациям в максимальной степени реализовать 

свои возможности в сфере социального служения. 

В перспективе, подобное взаимодействие способно обеспечить 

комплексное решение социальных проблем. Однако, современные 

представления о социальной работе требуют от конфессиональных ор-

ганизаций профессионализации социального служения, освоения но-

вых социальных технологий, проектной деятельности, изучения зару-

бежного опыта, законодательной базы и т.д..  

В этой связи модернизация системы высшего профессионального 

образования в целом и будущих религиоведов, в частности, направлена 

на обеспечение высших учебных заведений соответствующими учеб-

ными изданиями, программами, ориентированными не только на фор-

мирование системы знаний, умений, навыков студентов, но и приобре-

тение профессиональных компетенций, направленных, в том числе на 

социальную деятельность, предполагающую индивидуальную ответ-

ственность; самоорганизацию; альтруистическую мотивацию.  

В учебном пособии нами была предпринята попытка передать 

теоретические и практические аспекты организации социальной ра-

боты в религиозных организациях в контексте прикладной деятельно-

сти будущих религиоведов.  
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Теоретическая и практическая значимость учебного пособия за-

ключалась в ориентации на приобретение профессиональной компе-

тентности в сфере организации социальной работы религиозных орга-

низаций.  

Для решения поставленной цели были реализованы основные ди-

дактические принципы обучения: системности, преемственности, по-

знавательной активности, связи с будущей профессиональной деятель-

ностью религиоведа и его повседневной жизнью.  

Актуальность издания была обоснована новой концепцией при-

обретения профессиональной компетенции на практике: формирова-

ние у студентов целостного представления о специфике социальной ра-

боты в конфессиональных организациях, смещение фокуса в сторону 

сущностного понимания актуальности конфессиональной социальной 

работы, формирование социально востребованных свойств личности в 

практическом применении в контексте конфессиональной социальной 

работы, а так же признания его активности, творческих способностей, 

инициативности, коммуникабельности, готовности к быстрому реаги-

рованию на все социальные проблемы, с которыми сталкиваются граж-

дане, нуждающиеся в социальной поддержке. 

Формирование необходимых компетенций, стремления к уча-

стию и самореализации студентов в сфере организации социальной ра-

боты религиозных организаций, достаточно сложный и длительный 

процесс. Для достижения этой цели было необходимо придать практи-

ческим заданиям определенную идейную и практическую направлен-

ность.  

В этой связи структура учебного пособия была построена как 

сфера теоретического и практического использования в процессе про-

фессиональной деятельности базовых религиоведческих знаний, уме-

ния применять социальные технологии для поставленных задач, по-
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средством приемов и методов формирования культуры межличност-

ного и социального взаимодействия, требующего интеллектуального 

напряжения и самоотдачи.  

Теоретическая часть учебного пособия, заключается в обоснова-

нии эффективности формирования профессиональных и практических 

компетенций будущего религиоведа. Вторая часть - транслирует прак-

тико-ориентированный отбор студента в предлагаемых автором зада-

ниях (выполнение самостоятельной работы: вопросов для рефлексии, 

дискуссий, тестов и ситуационных задач).  

Выполнение практических заданий и решение тестов, в свою оче-

редь, способствует преемственности усваиваемых теоретических зна-

ний, усилению мировоззренческой направленности обучения, расши-

ряя пространство самореализации личности в процессе обучения. 

Хочется надеяться, что форсированность профессиональных 

компетенций будущих религиоведов, будет способствовать желанию 

связать свою профессиональную деятельность с организацией соци-

альной работы в религиозных организациях.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

НА ПРИХОДЕ 404 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

  

Социальное служение Церкви – это организованная, координиру-

емая и финансируемая Церковью деятельность, имеющая своей целью 

оказание помощи нуждающимся. Любовь к ближнему – священное 

призвание и нравственный долг христианина. Социальное служение – 

практическое выражение заповеди Господа Иисуса Христа: «Как Я 

возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что 

вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 34-

35). Деятельность в данной сфере основывается на Священном Писа-

нии и Предании Церкви.  

Главная задача православного социального работника – по-

мочь страдающему человеку осознать смысл того, что с ним происхо-

дит. И поэтому церковное социальное служение имеет отличия от гос-

ударственной деятельности в этой сфере: 

1) Служение милосердия - это служение любви. Человек, кото-

рому мы помогаем, каким бы он ни был, должен являться для нас ра-

достью. Вне зависимости от его внешнего вида, заболеваний, вне зави-

симости от грехов, совершенных им, от того какой он национальности, 

веры. Человек этот – это образ Божий. И помогая этому человеку – мы 

служим самому Иисусу Христу. 

2) Совершая социальное служение, мы должны помнить, что 

этот мир идет к своему концу. Невозможно помочь всем и оконча-

тельно устранить ту несправедливость, которая есть в мире. Облегчить 

все страдания на земле нельзя, однако через христиан нуждающиеся 

могут узнать о страданиях Спасителя. Если согреть сердца подопечных 

                                                           
404 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании 

документов и постановлениях Святейшего Патриарха, Архиерейских Соборов РПЦ, и 

других рекомендациях, касающихся социального служения Церкви: См.: 

http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166044 

http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166044
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любовью, тогда никакое страдание им не будет страшно. Если забыть 

об этих важных обстоятельствах, то вскоре социальное служение пре-

вратится в тяжкое бремя. 

3) Служение милосердия - общее для всех христиан. Без уча-

стия всех членов Церкви оно будет ущербным. В этом служении 

должны участвовать не просто социальные работники, но и весь при-

ход. Если человек не может жертвовать деньги или помочь сам, он мо-

жет молиться о сотрудниках и тех нуждающихся, которым они помо-

гают. Нужно не бояться делегировать часть рабочих задач доброволь-

цам и прихожанам, которых хорошо знает священство и социальная 

служба храма. 

4) Социальную работу нужно начинать внутри самого при-

хода. Все члены Церкви составляют «одно тело во Христе» (Римл. 12, 

5). В церковной семье не должно быть никого, кто страдал бы от отсут-

ствия необходимого. Именно на прихожан, нуждающихся в материаль-

ной или моральной поддержке, в первую очередь, должна обратить 

внимание социальная служба храма[2]. Вместе с тем, социальное слу-

жение Церкви не может сдерживаться или ограничиваться религиоз-

ными, национальными, государственно-политическими или социаль-

ными рамками. Социальная работа должна вестись и вне приходской 

общины. 

5) Социальная специализация прихода определяется потреб-

ностями города и нуждами ближних. Необходимо закрепить за хра-

мом какую-либо городскую больницу либо иное социальное или меди-

цинское учреждение, в которое священник, социальный работник и 

добровольцы будут приходить регулярно. 

6) Церковная социальная деятельность не может порождать 

иждивенчество. Совершая дела милосердия, православные христиане 

должны проявлять рассудительность. Проситель может получить отказ 

в предоставлении помощи, если то, что он хочет получить, будет ему 

во вред. Нуждающемуся необходимо не только выделять матери-

альные средства, но и помогать в поиске правильного жизненного 

пути, в преодолении греховных пристрастий, а также в налажива-

нии связей с профильными государственными службами.  

  

https://tagilsergiya.ru/content/glavnaya-zadacha-pravoslavnogo-socialnogo-rabotnika#_ftn2
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

К СОЦИАЛЬНОМУ РАБОТНИКУ НА ПРИХОДЕ 

  

1. Социальный работник на приходе является штатным сотрудни-

ком прихода, принимается на работу и увольняется приказом настоя-

теля прихода и подотчетен ему. 

2. Предпочтительно, чтобы социальный работник имел среднее 

или высшее образование по социальному либо педагогическому или 

юридическому профилям без предъявления требований к стажу ра-

боты. В любом случае, необходимо участвовать в курсах Синодального 

социального отдела (дистанционно, заочно) и вебинарах по обучению 

социальных работников на приходе. 

3. Социальный работник должен обладать высокими моральными 

качествами, чувством ответственности и такта, умением работать с 

людьми, дисциплинированностью и исполнительностью. Социальный 

работник должен чутко, деликатно и внимательно относиться к тем лю-

дям, которым он помогает и с которыми сотрудничает. 

4. В своей деятельности социальный работник на приходе руко-

водствуется: 

- благословением настоятеля прихода; 

- уставом прихода; 

- законодательными и нормативными документами, регулирую-

щими вопросы, касающиеся социальной деятельности; 

- методическими материалами, касающимися социального слу-

жения; 

- правилами и нормами гигиены труда, правилами трудового рас-

порядка; 

- настоящей должностной инструкцией. 
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Приложение 3 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА НА ПРИХОДЕ 

  

1. Составление и постоянное обновление списка (базы данных, 

анкет) нуждающихся прихожан и других подопечных: одиноких, пре-

старелых, тяжело больных, инвалидов, членов многодетных, а также 

неполных и социально неблагополучных семей и других подобных 

лиц. Приходской социальный работник должен лично знать таких лю-

дей и организовывать им помощь, привлекая к этому волонтеров. 

2. Формирование группы добровольцев, готовых и способных 

осуществлять приходскую социальную деятельность. Организация 

обучения волонтеров. 

3. Забота об информационном обеспечении приходской социаль-

ной деятельности посредством размещения объявлений о нуждах под-

опечных на информационном стенде храма. При необходимости к ре-

шению этой задачи можно привлечь добровольца. Данная информация 

должна размещаться также на сайте храма, если таковой имеется, в 

группах прихода и/или его социальной службы в социальных сетях, в 

церковных периодических изданиях и светских СМИ. При отсутствии 

редактора сайта, помощника настоятеля по работе со СМИ также необ-

ходимо найти для этой работы волонтера. 

4. Работа по одному или нескольким направлениям организации 

помощи следующим категориям граждан: 

- семьям, нуждающимся в поддержке; 

- бездомным; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- престарелым и инвалидам; 

- заключенным или освобождающимся из мест заключения; 

- людям, страдающим наркотической или алкогольной зависимо-

стью; 

- ВИЧ-инфицированным; 

- погорельцам, людям, пострадавшим в результате терактов или 

иных чрезвычайных обстоятельств. 
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Также необходимо участвовать в других программах помощи, 

осуществляемых Синодальным отделом по церковной благотворитель-

ности, епархиальными комиссиями и епархиальным отделом по соци-

альному служению. 

 Данная работа осуществляется в соответствии с возможностями 

и нуждами прихода и должна проводиться в сотрудничестве с социаль-

ным отделом епархии и Синодальным отделом по церковной благотво-

рительности. 

5. Участие в социально значимых программах и мероприятиях, 

осуществляемых в государственных социальных и медицинских учре-

ждениях; инициирование подобных мероприятий (в интересах разви-

тия дел милосердия и благотворительности приход может взаимодей-

ствовать и сотрудничать с органами государственной власти и мест-

ного самоуправления, общественными и религиозными организациями 

и объединениями, обязательно руководствуясь при этом указаниями 

епархиального архиерея). 

6. Привлечение сотрудников государственных социальных и ме-

дицинских учреждений к приходской социальной деятельности. Свет-

ские специалисты могут стать квалифицированными соработниками 

Церкви в деле реализации ее социальных проектов. 

 7.Организация массовых приходских социальных и благотвори-

тельных акций, в том числе приуроченных к церковным и государ-

ственным праздникам. 

8.Оборудование приходского храма средствами, обеспечиваю-

щими доступ в него лиц с ограниченными возможностями (пандусы, 

перила и пр.) и создание условий для полноценного участия этих лю-

дей в богослужении.  
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 Приложение 4 

 

ОБЯЗАННОСТИ  

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА НА ПРИХОДЕ 

  

1.1. Для выполнения возложенных на него функций социальный 

работник обязан: 

Должностные обязанности 

- Организовать помощь нуждающимся прихожанам и просите-

лям, выявляя одиноких, болящих, нуждающихся и нетрудоспособных 

прихожан, которым необходима социальная помощь. 

- Вести базу учета подопечных прихожан и других подопечных. 

- Собирать информацию о тех, кто желает добровольно и безвоз-

мездно оказывать помощь нуждающимся (если нет координатора). 

- Координировать деятельность добровольцев (если нет коорди-

натора). 

- Предоставлять информацию о людях, нуждающихся в помощи, 

добровольцам или их координатору (если таковой имеется).  

- Вести в определенные дни и часы прием просителей. 

- Поддерживать связь с приходскими социальными работниками 

других храмов и с епархиальным Отделом по церковной благотвори-

тельности и социальному служению. 

- Содействовать нуждающимся в получении помощи от органов 

социальной защиты населения, медицинской помощи, поддержки дру-

гих профильных государственных учреждений. 

- Помогать подопечным в обеспечении техническими средствами 

ухода и реабилитации, одеждой. 

- Оказывать нуждающимся моральную поддержку, содейство-

вать обеспечению подопечных православной литературой: книгами, 

журналами, газетами. 

1.3. Оказывать помощь настоятелю и всем священнослужителям 

в рамках выбранного храмом направления социальной деятельности. 

1.4. Проводить просветительскую, миссионерскую деятельность, 

мероприятия по катехизации и воцерковлению в окормляемых учре-

ждениях, привлекая к этому учащихся воскресной школы (если таковая 

имеется). 
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1.5. Иметь информацию обо всех социальных учреждениях, рас-

положенных рядом с храмом, и о социальных проектах храмов благо-

чиния. 

1.7. Иметь информацию об общеепархиальных социальных про-

граммах, церковных социальных учреждениях, использовать в работе 

информационно-справочные интернет-ресурсы, повышать свою ква-

лификацию на курсах заочного, дистанционного обучения, принимать 

участие в семинарах и других мероприятиях, организуемых для при-

ходских социальных работников епархиальным или Синодальным от-

делом по церковной благотворительности и социальному служению. 

1.8. Осуществлять патронаж и способствовать входу в лоно 

Церкви социально-неблагополучных семей, семей, имеющих в своем 

составе детей инвалидов и детей с особенностями психофизического 

развития, семей беженцев и вынужденных переселенцев, семей вои-

нов-интернационалистов и участников военных действий в мирное 

время; семей, где родители являются сиротами, бывшими воспитанни-

ками детских домов и школ-интернатов; одиноких престарелых и не-

трудоспособных граждан, инвалидов и других категорий нуждаю-

щихся, обращающихся за помощью. 

1.9. Содействовать в воцерковлении членов семьи подопечного. 

1.10. Консультировать граждан по вопросам социальной помощи 

и защиты. 

 

ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА  

НА ПРИХОДЕ 

  

Социальный работник на приходе имеет право: 

- на предусмотренные законодательством социальные гарантии; 

- знакомиться с проектами решений руководства храма или учре-

ждения социальной направленности, учрежденного храмом, касающи-

мися его деятельности; 

- по вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рас-

смотрение настоятеля предложения по улучшению деятельности и со-

вершенствованию методов работы; 

- предлагать варианты устранения имеющихся недостатков в со-

циальной деятельности прихода; 

- повышать свою профессиональную квалификацию. 
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Приложение 5 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИХОДСКОЙ СЛУЖБЫ ПО РАБОТЕ С 

ПРОСИТЕЛЯМИ, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ405 

  

 Настоятелю и сотрудникам социальной службы. Существует  

5  причин, почему необходимо организовать служение милосердия 

на приходе. 

 

1. Наиболее важная причина – исполнение главных заповедей о 

любви к Богу и ближнему. О том, что они неразрывно связаны, сказано 

в Священном Писании: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего 

ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, 

как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую 

заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего (1 Ин.4:20-21)». 

В Евангелии рассказывается, что на Страшном Суде Господь спасет 

праведников, сотворивших дела милосердия: «Так как вы сделали это 

(оказали милость) одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 

Мне» (Мф., 106 зач., 25:31-46.). 

2. Создание волонтерских групп, организация социальной работы 

на приходе – выполнение благословения Святейшего Патриарха и Ар-

хиерейских Соборов Русской Православной Церкви. Официальные до-

кументы по данному вопросу размещены на сайте Синодального от-

дела по церковной благотворительности (www.diaconia.ru/official-

docs). 

3. Служение милосердия – дело, которое может объединить при-

ход. Часто люди годами ходят в один храм, но не знают друг друга. 

Многие (особенно пришедшие из сект протестантского толка), когда 

становятся членами Церкви, жалуются, что на приходе нет общины – 

большой семьи, в которой люди дороги друг другу, есть возможность 

для общения вне Богослужения. В связи с этим, очень важно развивать 

                                                           
405 Инструкция Синодального социального отдела Московской Патриар-

хии: См.: www.diaconia.ru 
 

http://www.diaconia.ru/official-docs
http://www.diaconia.ru/official-docs
http://www.diaconia.ru/
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социальные (на ряду с образовательными, молодежными и т.п.) про-

екты. 

4. Добровольческое служение привлекает в храм молодежь. Это 

заметно на тех приходах, где есть возможность участия в социальной 

и другой деятельности, в которой молодые люди могут проявить свои 

таланты, найти друзей и единомышленников. 

5. Дела милосердия – действенная проповедь христианства для 

людей, находящихся вне Церкви. Среди них и подопечные, и потенци-

альные благотворители, жертвователи, добровольцы, сотрудники свет-

ских учреждений, с которыми взаимодействует церковная социальная 

служба. Это доказывает практика. 

  

1. С чего начать? 

 

Церковное социальное служение отличается от государственной 

поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Цер-

ковь накопила достаточный опыт работы в этом направлении. Поэтому 

сначала, прежде всего, необходимо изучить общецерковные доку-

менты и принципы организации социального служения. Наиболее важ-

ные аспекты данного вопроса изложены в должностной инструкции 

приходского социального работника. 

Что нужно для работы? 

Личностные качества и духовные ориентиры для осуществления 

служения милосердия изложены в упомянутой инструкции. В практи-

ческом смысле у социального работника есть «инструменты» и вспо-

могательные средства для осуществления его деятельности. Также 

сразу необходимо выделить приоритетные направления работы. 

- Базы данных и ведение дел подопечных.  

Без учета обращений и фиксирования данных будет невозможно 

развивать социальное служение на приходе, узнать текущее состояние 

дел нуждающегося. Пример базы данных и анкет даны в Приложении 

1 на с. 34. 

- Обратная связь.  

Необходимо отслеживать состояние дел подопечного, оценивать 

результат проведенной работы. 
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- Приоритетным направлением работы должен стать сам 

приход.  

В первую очередь, необходимо выявить людей, нуждающихся 

в помощи, среди прихожан. Как это сделать? Таких людей знают свя-

щенники, именно к ним обращаются прихожане во многих трудностях, 

в т.ч. и социального характера. Кроме того, батюшки окормляют тех, 

кто перестал посещать храм в связи с состоянием здоровья. Таким лю-

дям может пригодиться помощь на дому или какая-либо другая под-

держка. Можно просто увидеть – у кого износилась обувь, нет какой-

либо необходимой одежды. Например, в храм зимой заходила бабушка 

в тонком пальто, мы предложили ей взять шубу. Она не отказалась. У 

другой прихожанки – не было обуви в хорошем состоянии. Она очень 

обрадовалась, когда ей предложили хорошие туфли. Однако при этом 

следует быть очень деликатными, реакция может быть обратной. Тем 

более это зависит от того, как сделать это предложение. Также в объ-

явлениях нужно указывать, что мы не только ищем добровольцев, со-

бираем средства, но и принимаем обращения от тех, кому нужна по-

мощь. 

 Информационное оповещение о нуждах подопечных и 

других вопросах, связанных с социальной деятельностью. Прихожане 

и все потенциальные благотворители должны иметь доступ к данной 

информации. Каналы передачи информации: стенд объявлений в 

храме, сайт, социальные сети, СМИ. 

 Регистрация посетителей и фиксирование помощи, ока-

занной при обращении. Конкретный пример, для чего это нужно. Про-

ситель получил набор канцтоваров в середине августа. В сентябре 

вновь обращается с той же просьбой. Но на очереди – другие семьи. 

Проверив в журнале регистрации, что подобная помощь была получена 

недавно, объясняем просителю, почему не можем снова выдать канцто-

вары. 

- Поиск добровольцев и привлечение их к социальной деятель-

ности.  

Если есть координатор добровольцев на приходе, действовать 

нужно только через него, если нет – напрямую. Искать добровольцев 

можно как среди прихожан (это костяк добровольческой группы), так 

и среди всех желающих (через СМИ, Интернет, объявления). В при-
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творе всегда должно быть объявление о том, как присоединиться к доб-

ровольческому служению. Важно помнить, что не все смогут прочесть 

эту информацию. Поэтому следует регулярно просить батюшку объяв-

лять с амвона о наборе добровольцев, сборе каких- либо пожертвова-

ний и т.п. Когда есть какая-то нерешенная задача, можно просто по-

дойти к прихожанину, которого Вы знаете, постоянно видите в храме 

и попросить помочь. 

- Взаимодействие с профильными учреждениями, организаци-

ями.  

Без сотрудничества с государственными социальными и иными 

специализированными учреждениями будет невозможно решение мно-

гих вопросов оказания помощи нуждающимся. Кроме того, суще-

ствуют негосударственные благотворительные организации. Однако, 

следует быть осторожными! Среди них есть секты, а в штате любой 

организации могут быть сотрудники, которые в своей деятельности ос-

новываются на нехристианских взглядах. Например, не видят ничего 

плохого в совершении аборта. Чтобы разобраться во всем спектре этих 

учреждений, в помощь приходскому социальному работнику подго-

товлен специальный справочник. В нем собрана информация о боль-

шинстве государственных и негосударственных учреждениях данной 

направленности в г. Н. Тагил и его окрестностях (данные систематизи-

рованы по категориям: помощь бездомным, семьям, инвалидам, зави-

симым и т.п.). 

- Технические средства.  

Необходимо рабочее место, телефон с выходом на междугород-

нюю связь, компьютер с выходом в Интернет. 

- Санитарно-гигиеническая обработка помещений.  

Среди обращающихся за помощью есть социально неблагополуч-

ные люди, которые могут быть возможными переносчиками инфекций. 

В основном, это бездомные. Поэтому необходимо обрабатывать поме-

щение, в котором находился такой человек, предметы, к которым он 

прикасался, сразу после его ухода или хотя бы после рабочей смены. 

Для того чтобы дезинфицировать комнату от бактерий туберкулеза, 

нужно использовать специальные лампы. Некоторые из них можно ис-

пользовать в присутствии людей, другие – только в пустой комнате. Во 

втором случае лампы нужно включать после посещения такого посети-
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теля. На точках раздачи благотворительных обедов добровольцы рабо-

тают в масках и перчатках. Был случай заражения кожной инфекцией 

при нарушениях этого правила. 

- Время для приема посетителя.  

У социального работника широкий спектр деятельности, поэтому 

не всегда удается быть на месте. Для работы с просителями нужно 

определить часы приема, которые должны быть указаны в объявлении.  

 

2. Кто может обратиться? 

 

Трудная жизненная ситуация, беда может случиться с каждым. 

Помощь необходима престарелым, больным, многодетным и малоиму-

щим семьям, социальным сиротам, бездомным, зависимым, даже бла-

гополучным людям, оказавшимся в каком-либо затруднении. Не 

только прихожанин, христианин может обратиться с просьбой. Полу-

чить помощь в храме может любой в независимости от национально-

сти, социального статуса и вероисповедания. В вопросах веры необхо-

димо быть особенно деликатным. Проповедь делами любви – главное, 

что мы можем сделать. Говорить о вере готов не каждый. 

С чем могут обратиться? 

 Трудности могут быть самого различного характера: пожар, бо-

лезнь, отсутствие самого необходимого и т.п. Если мы не можем ока-

зать помощь, следует указать направление, учреждение, куда человеку 

необходимо обратиться. Часто проблемы могут иметь межведомствен-

ный характер, поэтому решать их должны соответствующие специали-

сты (социальные работники государственного центра, медики, сотруд-

ники органов опеки, психологи и т.п.). Подробнее – на с. 14 «Взаимо-

действие с профильными учреждениями, организациями». 

 Не стоит тратить время на странные просьбы, которые не свя-

заны с социальной работой. 

Важно помнить, что нужно принимать обращения напря-

мую от нуждающегося. Конечно, если человек болен и сам не может 

сообщить о себе, необходимо связаться с ним, выйти на адрес. Это 

нужно, чтобы избежать нежелательных последствий. 

Пример из практики. Подопечная просит привезти ее мужа из 

больницы. По ее словам – он очень слаб. Доброволец оставляет работу 

и едет за ним. Когда приезжает, оказывается – он совершенно здоров и 
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желает добраться до дома сам. Доброволец лишь зря потратил время 

из-за того, что мы не последовали этому правилу. 

Доверяй, но проверяй! 

Если вы хотите отдать свои личные деньги, одежду, автомобиль – 

это ваше право на христианский поступок. Но мы распоряжаемся чу-

жими деньгами – пожертвованиями благотворителей на социальные 

нужды. Поэтому нужно объяснить просителю, что есть порядок про-

верки информации. Необходимо стараться, с одной стороны, каждому, 

кто пришел, оказать христианскую любовь, но с другой трезво рассмат-

ривать просьбы (Подробнее см. раздел «Примерный порядок проверки 

информации» с. 24). 

 

3. Состав приходской социальной службы (рекомендации Сино-

дального отдела) 

 

У церковной службы должен быть духовный наставник. В идеале 

состав службы должен быть таким: священник, психолог (психотера-

певт), консультант по социальной работе (лучше, если их будет два), 

юрист, медицинский работник. 

Консультант по социальной работе – это доброволец или штат-

ный сотрудник, постоянно (или в заявленные дни) ведущий прием. 

Этой работой должен заниматься разумный и рассудительный воцер-

ковленный человек, желающий всем помочь, но не позволяющий со-

бой манипулировать. 

Если в вашей службе два сотрудника, то один из них может вести 

постоянный прием (например, в притворе храма), а второй станет за-

ниматься оформлением документов, ведением базы данных и другими 

необходимыми делами. Лучше, чтобы сотрудники периодически меня-

лись местами – так они будут лучше понимать друг друга. 

Узкие специалисты (юрист, медик, психолог) могут быть добро-

вольцами и принимать в определенные дни по записи. Для этого нужно 

вести запись желающих по телефону.  

В службе может принимать посетителей по предварительной за-

писи юрист-доброволец. Для приема посетителей он выделяет два дня 

в месяц, записывает желающих, исходя из приблизительного расчета 

15-20 минут на человека. Срочные вопросы юрист может решать по 

телефону. Ведется журнал предварительной записи.  
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Приложение 6 

 

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

 (РЕКОМЕНДАЦИИ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА) 

 

1. Помоги всем, чем можешь. 

Помощь оказывается теми ресурсами, которыми располагает 

ваша организация. Время и люди – это тоже бесценные ресурсы. Если 

ваша служба не обладает тем ресурсом, который требуется для реше-

ния проблемы, обозначьте это и предложите те виды помощи, которые 

доступны. 

2. Приоритет интересов просителя. 

Если ваша служба не занимается решением той проблемы, кото-

рую заявляет проситель, не оставляйте человека без ответа. Укажите 

ему направление, в котором следует двигаться. Постарайтесь найти 

профильную организацию, свяжитесь с ней, узнайте, возьмутся ли они 

за ведение этого дела. 

3. Добровольность получения услуг. 

Проситель должен согласиться с получением услуги в том виде, 

в котором ее предлагает консультант. Вы должны услышать его согла-

сие, чтобы после проделанной работы, не оказалось, что такой вариант 

оказания помощи его не устраивает. 

4. Когда просят денег, не доверяйте собственной интуиции и 

не давайте наличные на руки. 

Купите билет и посадите на поезд, приобретите мебель, стираль-

ную машину, переведите деньги на счет медицинского центра, кото-

рый проводит лечение, оплатите услуги адвоката. 

5. Единовременность оказания помощи. 

Помощь в службе оказывается до устранения последствий слу-

чая. Не нужно брать на себя содержание человека, следует побуждать 

его к поиску выхода из сложившейся ситуации. 

6. Активное привлечение просителя к решению его же про-

блем (см. раздел «Этапы оказания помощи» пункт 8, с. 20). 

7. Соблюдение конфиденциальности.  

Не давайте телефоны и адреса ваших подопечных в объявлениях 

о помощи. Есть определенная категория жуликов, которые изучают 

благотворительные сайты, звонят руководителям фондов и предлагают 
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оказать помощь конкретному человеку, потом выходят на него и про-

водят аферу. 

8. Минимизация затрат. 

Этот принцип осуществляется полноценным использованием об-

щественных и государственных ресурсов. Оказанием помощи занима-

ются различные организации. Нужно взаимодействовать с единомыш-

ленниками. 

9. Предположение последствий. 

 Смотрите на шаг вперед. Что будет после? На пользу ли проси-

телю будет выполнение этой просьбы? Не станем ли мы пособниками 

совершения преступления или греха? 

10. Разделение проблем. 

Просители имеют обычно не одну, а комплекс проблем. Разде-

лите их по типам и срочности решения и действуйте поэтапно. Если 

человек бездомный, голодный и с кровоточащей раной на ноге, то пер-

вое, что нужно сделать, – накормить, второе – помыть (если нет меди-

цинских противопоказаний), третье – одеть в чистое, четвертое – чи-

стого и переодетого отвезти к врачу. Только после этого нужно решать 

его социальные проблемы: восстановление документов, устройство на 

ночлег, работа и т.д. Первостепенные проблемы – это угроза жизни и 

здоровью. 
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Приложение 7 

 

ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРОСИТЕЛЮ 

 

1. Установление контакта. 

 

Выслушайте просителя внимательно, но без излишних подробно-

стей. Следите за тем, чтобы рассказ не перешел в исповедь, отсеките 

то, что не должны слышать ваши уши, и мягко предложите: «Это уже 

не ко мне, с этим к священнику». Подскажите, как подойти к батюшке. 

Если человек начинает уклоняться от главной линии рассказа, возвра-

щайте его в это русло. Обычно любую историю можно рассказать в 

среднем за 15 минут. Конечно, если человек очень расстроен, плачет, 

не торопите его. Но если к вам выстроилась очередь, вас ждет другой 

нуждающийся, предложите первому пойти в храм, помолиться, успо-

коиться. Будьте внимательны, если ваш проситель говорит непонятно, 

много, все время возвращается к уже рассказанному и не может по-

дойти к цели, – есть вероятность, что у него нервное или психическое 

расстройство.  

С этим вы уже не справитесь без специалистов (см. раздел 

«Сложный контингент» с. 27). Помните: чтобы работать с просьбой, 

вы должны с помощью своих вопросов получить от человека как 

можно больше информации.  

Заключение рассказа вы должны предложить просителю самому 

сформулировать свою просьбу. Вы можете побудить его к этому таким, 

например, вопросом:  

- «Какой помощи вы ждете от нас? Чем мы вам можем помочь в 

этой ситуации?» Речь, конечно, не идет об очевидных ситуациях – если 

человеку нечего надеть в холод и нечего поесть, нужно удовлетворить 

его базовые потребности. Попробуйте своими словами кратко изло-

жить услышанную проблему. Если Вы все верно поняли, нужно полу-

ченную информацию зафиксировать – заполнить анкету, или карту ве-

дения случая. Вы можете составить ее сами или воспользоваться об-

разцом (см. Приложение 1, с. 34).  

Если, отвечая на ваши вопросы, проситель путается, все время 

меняет информацию, избегает давать сведения о себе – скорее всего, 
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он обманывает. Подробнее: Приложение 4. «Какие вопросы задать про-

сителю и как не попасть на удочку афериста?»  

 

2. Определение потребностей, проблем и ресурсов просителя. 

 

Нужно понять, действительно ли просителю необходимо то, что 

он сформулировал как свою просьбу, или проблема заключается в дру-

гом? Постарайтесь определить, что может сделать сам проситель для 

решения своей проблемы, какими ресурсами для этого он обладает. 

 

3. Принятие решения 

 

Вы должны понять, можете ли помочь ресурсами вашей службы. 

Если да, то объявите, на каких условиях оказывается помощь. Важно, 

чтобы человек согласился с предложенными условиями. Если нет – 

надо прямо заявить, что решением таких проблем вы не занимаетесь, и 

постараться дать контакты профильной организации.  

Пример из практики московской церковной социальной 

службы. Поступила просьба от многодетной одинокой мамы четырех 

детей: сделать ремонт, застеклить балкон: «В квартире разгром, жить 

невозможно, бомжи живут лучше. На балкон не выйти, там голуби вы-

водят птенцов». Предпринятые действия: отправляем добровольца для 

осмотра квартиры. Мнение добровольца: квартира новая, большая, но 

в ней не хватает раковины на кухне и четырех конфорочной плиты. 

Кое-где оторваны обои и поврежден линолеум.  

На балконе много мусора, действительно есть гнездо голубей. 

Предложение добровольцев: хозяйке – убрать с балкона мусор, тогда к 

ней пригласят мастера по остеклению. Службе работы со случаем – 

разместить объявление на сайте с просьбой пожертвовать плиту и ра-

ковину или собрать на них деньги, установить раковину и плиту, по-

клеить обои и положить линолеум (все есть в добровольческой ремонт-

ной бригаде).  

Мы согласились с предложением добровольцев, сказали хозяйке, 

она обещала убраться на балконе, но обещание не выполнила, т.е. не 

освободила балкон от мусора. По этой причине и добровольцы отказа-

лись приглашать мастера для остекления балкона. Все остальное было 
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сделано. Если вы поняли, что человек действительно попал в беду, а у 

вас есть возможность оказать ему поддержку – действуйте! 

 

4. Определите очередность просьбы 

 

Если человек, оказавшись в чужом городе, потерялся, заболел, 

подвергся нападению и т.д. – действовать нужно немедленно. Если же 

проситель рассказал, что он три года скитается по чужим людям, нет 

работы, нечего есть и просит помочь в восстановлении документов, 

будьте спокойны – это не ситуация «случая», это такой образ жизни. 

Этому человеку тоже нужно помогать, но его просьба по приоритетно-

сти и срочности уступит место другой. 

 

5. Прием документов 

 

Если Вы решили помогать просителю, ему нужно принести 

справки, соответствующие просьбе: личное прошение, паспорт, вы-

писку из истории болезни, счет из той больницы, где будут произве-

дены медицинские услуги, рецепты на лекарства (если они нужны). 

Если речь идет о помощи ребенку, необходимо свидетельство о его 

рождении, копию страницы в паспорте, где зарегистрированы дети. 

5.1. Проверка фактов, информации и документов. 

Когда просьба связана с получением денег, информацию, в том 

числе и указанную в справках и документах, нужно проверять: позво-

нить по указанным в справках телефонам в местную администрацию 

или отделение милиции. Нужно принимать просьбу лично, но бывает 

так, что человек не имеет возможности приехать: он инвалид или пен-

сионер, живущий в другом городе. В таких случаях нужно пользо-

ваться помощью священников из других городов, они помогают нам 

проверить информацию. 

Без проверки можно оставлять просьбы, поступившие из источ-

ника, на который можно положиться. Например, нужна помощь при-

хожанке, обстоятельства жизни которой известны священнику и дру-

гим прихожанам. Или просьбы, носящие нематериальный характер 

(помочь положить в больницу, привезти инвалида на службу и т.д.). 
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5.2. Обозначение зоны ответственности и полномочий. 

 

Важно объяснить просителю, что во время первичного приема он 

делает только заявку на оказание помощи, а консультант лишь прини-

мает документы, необходимые для ее рассмотрения, и осуществляет их 

проверку. Затем будет принято решение об оказании помощи. Хорошо, 

если консультант работает не в одиночку, а есть комиссия – группа по-

мощников по работе со случаем. Комиссия – это собрание специали-

стов, которые при наличии всех необходимых документов, после до-

полнительной проверки, при отсутствии сомнений выстраивают схему 

помощи и определяют очередность просьбы. Если в храме нет собра-

ния специалистов, а есть только социальный работник, тогда он кон-

сультируется со священником, волонтерами, которые могут помогать 

в решении данных вопросов. Специалист нуждается в поддержке, в до-

полнительном мнении со стороны. Важный совет: не стесняйтесь 

спрашивать мнения у людей духовно опытных, у сотрудников со ста-

жем, у людей старшего возраста, коллег из других храмов и иных со-

циальных служб. 

  

6. Составление плана оказания помощи 

 

План нужен в некоторых случаях для фиксирования договорен-

ностей с просителем и его активного привлечения к решению его же 

проблем. Разделение ответственности с просителем всегда положи-

тельно сказывается на конечном результате проделанной работы. Сер-

висный план наглядно демонстрирует распределение обязанностей 

между специалистом и просителем, намечает сроки их выполнения, 

позволяет периодически анализировать достигнутые результаты (При-

мер сервисного плана оказания помощи см. в Приложении 3, с.37). 

 

7. Постановка цели и задачи в работе, работы со случаем 

 

Задачи формулируются, исходя из поставленной цели: их выпол-

нение должно привести к достижению результата. Для решения каж-

дой задачи определяется список мероприятий, которые необходимо 

выполнить в ближайшие две-три недели. Эти мероприятия составляют 

план работы. Если требуемая помощь выходит за рамки имеющихся в 
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службе ресурсов, нужно обратиться к жертвователям через объявление 

на сайте, стенде, дружественных СМИ. При этом нужно оставлять кон-

такты службы и продолжать быть ведущим случай специалистом, т.е. 

все, кто захочет помочь, должны будут связываться только с вами. 

Если просьба связана с деньгами, важно, чтобы в объявлении указыва-

лась конкретная сумма. 

 

8. Регулярный мониторинг достигнутых результатов и корректи-

ровка сервисного плана 

 

Контроль должен происходить на протяжении всего периода: от 

первичного приема до удовлетворения просьбы. Если собраны деньги 

на операцию, нужно перевести деньги на счет клиники, производящей 

медицинские услуги (операции, обследование). Известен случай, когда 

мама, собиравшая деньги на операцию дочери (действительно боль-

ной), в итоге на собранные людьми деньги купила машину, оправды-

ваясь впоследствии тем, что у дочери шансов выжить после операции 

было немного, а ей самой еще жить и жить. Ошибка была в том, что 

деньги переводились на книжку маме, а не аккумулировались на счету 

организации с последующим переводом на счет клиники. 

 

9. Ведение учета 

 

Обязательно с помощью журнала регистрации, электронной базы 

ведите учет: по обратившимся в службу людям, выданным вещам, про-

дуктам и т.п. Сопоставляя статистику, можно анализировать и плани-

ровать работу и сообщать об этом сообществу, которое вам помогает; 

правильно распределить нагрузку на разных сотрудников, проследить 

историю помощи человеку, обращавшемуся неоднократно. И кроме 

того, это важно для отчета перед теми, кто помогает работе службы. 
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Приложение 8 

 

ПРИМЕР СЕРВИСНОГО ПЛАНА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

 

СЕРВИСНЫЙ ПЛАН 

 

Составлен совместно с сотрудником  

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника) 

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. просителя) 

 

Случай: Сосед не пускает в комнату в общежитии, большая за-

долженность по оплате за жилье. 

 

Дата 
Мероприятие 

Сотрудник Клиент 

  

  

Консультация с 

юристом 

Собирает и приносит справки о прописке, обра-

щение в милицию. 

  

  

Помогает подго-

товить договор о 

реструктуризации 

долга, обратиться 

в суд, найти вре-

менный приют 

  

Заключает договор о реструктуризации, посте-

пенно погашает долг, обращается в суд. 

  Консультация с 

юристом по су-

дебным вопросам. 

  

Приходит на заседания суда. По 

решению суда – вселяется в ком-

нату. 

  

Подпись клиента _________________________ дата __________ 

Подпись сотрудника ______________________ дата __________ 

В итоге: _______________________________________________  
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Приложение 9  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВА О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЛАГО-

ТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

  

Действующее законодательство наделяет религиозные организа-

ции правом заниматься благотворительной деятельностью. В соответ-

ствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 

125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». «Религи-

озные организации вправе осуществлять благотворительную деятель-

ность как непосредственно, так и путем учреждения благотворитель-

ных организаций». 

По смыслу ст. 1 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных ор-

ганизациях» (далее — «Закон»), благотворительной деятельностью 

Церкви является осуществляемая ей добровольная деятельность по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче в 

пользу благополучателей имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона, благотворительная деятель-

ность осуществляется в целях: 

 социальной поддержки и защиты граждан, включая улуч-

шение материального положения малообеспеченных, социальную реа-

билитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих 

физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств 

не способны самостоятельно реализовать свои права и законные инте-

ресы; 

 подготовки населения к преодолению последствий стихий-

ных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев; 

 оказания помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, соци-

альных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 
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 содействия укреплению мира, дружбы и согласия между 

народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных 

конфликтов; 

 содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

 содействия защите материнства, детства и отцовства; 

 содействия деятельности в сфере образования, науки, куль-

туры, искусства, просвещения, духовному развитию личности; 

 содействия деятельности в сфере профилактики и охраны 

здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улуч-

шения морально-психологического состояния граждан; 

 содействия деятельности в сфере физической культуры и 

массового спорта; охраны окружающей природной среды и защиты 

животных; 

 охраны и должного содержания зданий, объектов и терри-

торий, имеющих историческое, культовое, культурное или природо-

охранное значение, и мест захоронения. 

В сфере церковной благотворительности в качестве благотвори-

телей выступают не только религиозные организации, но и граждане-

верующие. Последних можно разделить на три группы: «пассивные» 

(предоставляют безвозмездную или льготную материальную помощь), 

«активные» (осуществляют работы и услуги для нуждающихся), доб-

ровольцы (безвозмездно трудятся для благотворительных организаций 

и благополучателей) (ст. 5 Закона). 

Благотворительная помощь (ст. 4 Закона) может осуществляться 

как непосредственно, так и путем создания благотворительных органи-

заций. Следует более подробно остановиться на составе участников 

благотворительной деятельности. В соответствии со ст. 5 Закона под 

участниками благотворительной деятельности «понимаются граждане 

и юридические лица, осуществляющие благотворительную деятель-

ность, в том числе путем поддержки существующей или создания но-

вой благотворительной организации, а также граждане и юридические 

лица, в интересах которых осуществляется благотворительная деятель-

ность: благотворители, добровольцы, благополучатели». 

Благотворительные пожертвования. 

Благотворители осуществляют благотворительные пожертвова-

ния в формах бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и 
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(или) объектов интеллектуальной собственности. Это может быть по-

жертвование в церковную кружку, это может быть милостыня во имя 

Иисуса Христа нуждающимся, завещание имущества в пользу Церкви 

(как говорили раньше — «на помин души»).  

Также возможно бескорыстное (безвозмездное или на льготных 

условиях) наделение правами владения, пользования и распоряжения 

любыми объектами права собственности (например, передача помеще-

ния по договору безвозмездного пользования для нужд Церкви). Бла-

готворительным пожертвованием является также бескорыстное (без-

возмездное или на льготных условиях) выполнение работ, предостав-

ления услуг благотворителями — юридическими лицами (например, 

бесплатное консультирование верующих по правовым вопросам юри-

дической фирмой, благотворительные обеды в предприятии обще-

ственного питания и т.д.). 

Благотворительные пожертвования подразделяются на следую-

щие категории: милостыня и благотворительные пожертвования в об-

щеполезных целях. Следует отметить, что милостыня (которой факти-

чески дается правовое определение в абзаце 1 п. 1 ст. 2 Закона) не под-

дается четкой правовой регламентации в силу лично-доверительного 

характера и негласности. Являясь доходом милостынеполучателя, с 

нее не уплачивается подоходный налог. Именно в силу этого мило-

стыня в нашей стране получала негативную окраску в лице государ-

ства. Так, еще в 1541 году Стоглавый собор повелевал наказывать про-

фессиональных нищих кнутом и высылкой в Сибирь.  

Не менее жестко реагировал на все разраставшийся институт ни-

щенства Петр I, повелевший штрафовать на крупную сумму всех, по-

дающих милостыню. Не жаловали профессиональных нищих и при Со-

ветской власти — стоит вспомнить преследование за бродяжничество 

и тунеядство. Тем более показательно, что негативное отношение гос-

ударства к милостыдаянию на протяжении многих столетий, не изме-

нило народного представления о милостыне, как о деле богоугодном и 

спасительном. 

Более детальную регламентацию получили благотворительные 

пожертвования в общеполезных целях (п. 2 ст. 421 («стороны могут 

заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный 

законом или иными правовыми актами») и ст. 582 ГК РФ [13]), которые 



324 

могут быть оформлены специальным договором (договором пожертво-

вания). 

В соответствии с п. 1 ст. 582 ГК РФ пожертвование признается 

формой дарения. Уточняется, что пожертвование осуществляется в об-

щеполезных целях (этим оно отличается от дарения, которое может 

осуществляться и в иных целях — личного обогащения, например). 

Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим 

лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого 

имущества по определенному назначению.  

При отсутствии такого условия пожертвование имущества граж-

данину считается обычным дарением, а в остальных случаях пожерт-

вованное имущество используется одаряемым в соответствии с назна-

чением имущества (п. 3 ст. 582 ГК РФ). Когда благотворительное по-

жертвование передается юридическому лицу, целевое назначение мо-

жет указываться или не указываться. В последнем случае юридическое 

лицо должно использовать пожертвование по своему усмотрению, но 

в общеполезных целях.  

Если заключенный с юридическим лицом договор пожертвова-

ния содержит указание на целевое назначение пожертвованных объек-

тов, юридическое лицо должно вести обособленный учет всех опера-

ций по использованию пожертвованного имущества (п. 3 ст. 582 ГК 

РФ). Для этого открывается специальный счет «благотворительные по-

жертвования», средства которого не подлежат налогообложению. 

 В соответствии с абзацем 3 п. 8 ст. 217 НК РФ [14] не подлежат 

налогообложению (освобождаются от налогообложения) суммы еди-

новременной материальной помощи, оказываемой налогоплательщи-

кам в «виде гуманитарной помощи (содействия), а также в виде благо-

творительной помощи (в денежной и натуральной формах), оказывае-

мой зарегистрированными в установленном порядке российскими и 

иностранными благотворительными организациями (фондами, объ-

единениями), в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о благотворительной деятельности в Российской Федерации».  

В соответствии с п. 26 cт. 217 НК РФ, не подлежат налогообло-

жению (освобождаются от налогообложения) доходы, получаемые 

«детьми-сиротами и детьми, являющимися членами семей, доходы ко-
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торых на одного члена не превышают прожиточного минимума, от бла-

готворительных фондов, зарегистрированных в установленном по-

рядке, и религиозных организаций». 

Предметом пожертвования является вещь или право (например, 

авторское право). Пожертвования могут делаться гражданам, лечеб-

ным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты 

и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и 

образовательным учреждениям, фондам, музеям и другим учрежде-

ниям культуры, общественным и религиозным организациям, иным не-

коммерческим организациям в соответствии с законом, а также госу-

дарству и другим субъектам гражданского права. 

«На принятие пожертвования, действительно, не требуется чьего-

либо разрешения; в противном случае нарушался бы один из принци-

пов договорного права, закрепленных в ст. 1 и 421 ГК. Но указание, что 

не нужно чьего-либо согласия, может создать искаженное представле-

ние о сущности дарения как гражданско-правовом договоре. Необхо-

димо подчеркнуть, что только согласованное волеизъявление дарителя 

и одаряемого образует дарение как особую категорию». 
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Приложение 10 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕРКОВНЫХ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Авторы «Русская Православная Церковь и право» определили 

следующие характеристики правового статуса благотворительных ор-

ганизаций, созданных религиозными организациями: 

 создаются в форме неправительственных некоммерческих 

организаций; 

 создаются для достижения общеполезных целей в интере-

сах отдельных категорий нуждающихся и общества в целом; 

 не вправе преследовать извлечение прибыли в качестве ос-

новной цели их деятельности (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12 ян-

варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 создаются, как правило, на неопределенный срок (п. 2 ст. 3 

Закона «О некоммерческих организациях»); 

 имеют специальную правоспособность (п. 1 ст. 49 ГК РФ), 

т.е. могут обладать лишь теми правами и нести лишь те обязанности, 

которые соответствуют предусмотренным в их учредительных доку-

ментах целям деятельности; 

 имущество формируется на добровольной основе и учреди-

тели не сохраняют вещных и обязательственных прав на переданное 

ими в пользу организаций имущество (кроме некоммерческих парт-

нерств); 

 прибыль от предпринимательской деятельности (и любая 

другая прибыль) направляется только на достижение уставных целей; 

 деятельность отделена от политики (не имеют право под-

держивать политические партии); 

 прибыль не может распределяться между участниками и 

учредителями; 

 в случае ликвидации все имущество, оставшееся после удо-

влетворения требований кредиторов, направляется на благотворитель-

ные цели. 

В соответствии со ст. 7 Закона благотворительные организации 

создаются в формах общественных организаций (объединений), фон-

дов, учреждений и в иных формах, предусмотренных федеральными 
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законами для благотворительных организаций. Благотворительная ор-

ганизация может создаваться в форме учреждения, если ее учредите-

лем является благотворительная организация. 

П. 1 ст. 17 Закона регламентирует понятие благотворительной 

программы, т.е. «комплекса мероприятий, утвержденных высшим ор-

ганом управления благотворительной организацией и направленных на 

решение конкретных задач, соответствующих уставным целям этой ор-

ганизации». К сожалению, на практике многие руководители благотво-

рительных организаций игнорируют положения данной статьи. 

В соответствии с п. 1. ст. 29 Закона «О некоммерческих органи-

зациях» высшими органами управления некоммерческими организаци-

ями в соответствии с их учредительными документами являются: 

 коллегиальный высший орган управления для автономной 

некоммерческой организации; 

 общее собрание членов для некоммерческого партнерства, 

ассоциации (союза). 

Порядок управления фондом определяется его уставом. Состав и 

компетенция органов управления общественными организациями 

(объединениями) устанавливаются в соответствии с законами об этих 

организациях (объединениях) (ст.ст. 8-13 Федерального закона от 19 

мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», как пра-

вило, съезд (конференция) или общее собрание). 

Требования Закона «О некоммерческих организациях» относи-

тельно проведения общего собрания. В соответствии с п. 4 ст. 29 За-

кона «О некоммерческих организациях» общее собрание членов не-

коммерческой организации или заседание коллегиального высшего ор-

гана управления некоммерческой организацией правомочно, если на 

указанном собрании или заседании присутствует более половины его 

членов. 

Решение указанного общего собрания или заседания принима-

ется большинством голосов членов, присутствующих на собрании или 

заседании. Решение общего собрания или заседания по вопросам ис-

ключительной компетенции высшего органа управления некоммерче-

ской организацией принимается единогласно или квалифицированным 

большинством голосов в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном, иными федеральными законами и учредительными докумен-

тами. Решение собрания оформляется протоколом.  
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Приложение 11 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона, благотворительная программа 

включает «смету предполагаемых поступлений и планируемых расхо-

дов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотво-

рительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации». 

В соответствии с п. 3 ст. 29 Закона «О некоммерческих организациях», 

определение приоритетных направлений деятельности некоммерче-

ской организации, принципов формирования и использования ее иму-

щества, утверждение годового отчета и годового бухгалтерского ба-

ланса относятся к исключительной компетенции высшего органа 

управления некоммерческой организации. 

Одна или несколько благотворительных программ могут быть 

приоритетными направлениями деятельности организации, реализация 

благотворительной программы оказывает влияние на формирование и 

использование имущества некоммерческой организации. Таким обра-

зом, утверждение благотворительных программ высшим органом не-

коммерческой организации логично.  

В Законе ничего не сказано относительно того, является ли такое 

утверждение исключительной компетенцией высшего органа или нет. 

В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона «О некоммерческих организациях» 

решение «общего собрания или заседания по вопросам исключитель-

ной компетенции высшего органа управления некоммерческой органи-

зацией принимается единогласно или квалифицированным большин-

ством голосов в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами и учредительными документами».  

Не является однозначно урегулированным вопрос, может ли про-

стое большинство присутствующих на общем собрании утвердить бла-

готворительную программу. Благотворительная программа должна 

быть утверждена единогласно или квалифицированным большинством 

голосов. 

На финансирование благотворительных программ (включая рас-

ходы на их материально-техническое, организационное и иное обеспе-

чение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотвори-
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тельных программ и другие расходы, связанные с реализацией благо-

творительных программ) должно быть использовано не менее 80% по-

ступивших за финансовый год доходов от внереализационных опера-

ций, поступлений от учрежденных благотворительной организацией 

хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом предпри-

нимательской деятельности. При реализации долгосрочных благотво-

рительных программ поступившие средства используются в сроки, 

установленные этими программами (п. 3 ст. 17 Закона). 

В соответствии с п.п. 3, 4 ст. 16 Закона, благотворительная орга-

низация не вправе использовать на оплату труда административно-

управленческого персонала более 20% финансовых средств, расходуе-

мых этой организацией за финансовый год. Данное ограничение не 

распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации бла-

готворительных программ. В случае если благотворителем или благо-

творительной программой не установлено иное, не менее 80% благо-

творительного пожертвования в денежной форме должно быть исполь-

зовано на благотворительные цели в течение года с момента получения 

благотворительной организацией этого пожертвования. Благотвори-

тельные пожертвования в натуральной форме направляются на благо-

творительные цели в течение одного года с момента их получения, 

если иное не установлено благотворителем или благотворительной 

программой. 

Положения п.п. 3, 4 ст. 16, п. 3 ст. 17 Закона, а также (в соответ-

ствии с п. 2 письма Минюста РФ от 1 марта 1996 года № 08-09-38-96 

[19], утвердившего «Методические рекомендации по применению ор-

ганами юстиции некоторых положений действующего законодатель-

ства об общественных объединениях») ст.ст. 2, 6, 8, 11, 15, 16, 19 За-

кона должны быть обязательно учтены в уставе благотворительной ор-

ганизации, созданной в форме общественного объединения. Предпола-

гаю, что требования указанного письма можно распространить и на 

благотворительные организации, созданные в иных организационно-

правовых формах. 

Благотворительная организация обязана представлять в орган, 

принявший решение о ее государственной регистрации, отчет о своей 

деятельности, в т.ч. содержащий сведения о составе и содержании бла-

готворительных программ благотворительной организации (перечень 

и описание указанных программ) (абзац 4 п. 2 ст. 19 Закона). 
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Социальная деятельность Церкви. 

Одной из важнейших функций Церкви и областью пересечения 

ее интересов с государством является социальная защита населения. 

Церковь помогает государству в вопросах попечения о воинах и со-

трудниках правоохранительных органах; граждан, находящихся в за-

ключении и тяжелой социальной ситуации; больных. Церковь оказы-

вает помощь государственным и муниципальным учреждениям в во-

просах защиты семьи, материнства и детства; путем пропаганды 

борьбы с абортами, эвтаназией и безнравственностью, вносит вклад в 

национальные проекты в области здравоохранения и сокращения 

смертности. 

Для государства помощь крупнейших традиционных конфессий 

и прежде всего Русской Православной Церкви весьма важна. Ведь Рос-

сийская Федерация — «социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются 

труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минималь-

ный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граж-

дан, развивается система социальных служб, устанавливаются госу-

дарственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» 

(ст. 7 Конституции Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 10 декабря 

1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населе-

ния в Российской Федерации» социальными службами являются 

«предприятия и учреждения независимо от форм собственности, 

предоставляющие социальные услуги». 

Социальные службы относятся к некоммерческим организациям, 

т.е. в соответствии с п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации организациям, не имеющим извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяющим полученную 

прибыль между участниками.  

«Некоммерческие организации могут создаваться для достиже-

ния социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 

научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, 

развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и 

иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 
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интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 

оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных 

на достижение общественных благ» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  

Религиозные организации (приходы, монастыри, братства и др.) 

также относятся к некоммерческим организациям (п. 3 ст. 2 Закона «О 

некоммерческих организациях») и могут заниматься социальной дея-

тельностью самостоятельно либо путем учреждения соответствующих 

некоммерческих организаций.  

При этом Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» [24] прямо не го-

ворит о возможности религиозных организаций оказывать социальные 

услуги непосредственно (в отличие от благотворительных, культурно-

просветительских и иных, весьма близких по целям и задачам услугам 

социальным).  

Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды 

в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских до-

мах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, т.е. в т.ч. в учре-

ждениях социальной защиты (п. 3 ст. 16 Закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»).  

Учитывая исключительную правоспособность религиозных орга-

низаций (т.е. возможность осуществлять только ту деятельность, кото-

рая предусмотрена уставом религиозной организации), проблематич-

ной кажется законность оказания религиозными организациями в пол-

ном объеме социальных услуг в соответствии со ст. 1 Закона «Об ос-

новах социального обслуживания населения в Российской Федера-

ции»: по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, соци-

ально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых 

услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 Закона «О свободе совести и о рели-

гиозных объединениях» религиозные организации действуют в соот-

ветствии со своими внутренними установлениями, если они не проти-

воречат законодательству Российской Федерации и обладают право-

способностью, предусматриваемой в их уставах. Государство уважает 

внутренние установления религиозных организаций, если указанные 
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установления не противоречат законодательству Российской Федера-

ции (п. 2 указанной статьи). Одним из важнейших внутренних установ-

лений Русской Православной Церкви являются «Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви» [25], принятые освящен-

ным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в Москве 

13-16 августа 2000 года. 

В соответствии с п. III.6 Основ «в осуществлении своих социаль-

ных, благотворительных, образовательных и других общественно зна-

чимых программ Церковь может рассчитывать на помощь и содей-

ствие государства». Как видно из указанной статьи, внутренние уста-

новления Русской Православной Церкви предусматривают возмож-

ность ведения Церковью социальной деятельности. Более того, Цер-

ковь ожидает от государства соработничества и поддержки в данной 

сфере. «Областями соработничества Церкви и государства в нынешний 

исторический период являются: дела милосердия и благотворительно-

сти, развитие совместных социальных программ» (п. III.8 Основ). 

  



333 

Приложение 12 

 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5 апреля 2010 года принят Федеральный закон «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций» № 40-ФЗ 

[26] (далее — «Закон»), внесенный в Думу Президентом Российской 

Федерации. Отметим, что это уже не первая законотворческая инициа-

тива Президента Д.А. Медведева по развитию некоммерческих органи-

заций, участвующих в реализации социально значимых проектов по 

поддержке и социальному обслуживанию малоимущих и социально 

незащищенных категорий. 

Данный Закон предусматривает, в частности, следующие меры 

государственной экономической поддержки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций (далее — «СОНО») (изменения в ст. 

31 Закона «О некоммерческих организациях»): 

1. размещение у некоммерческих организаций заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федераль-

ным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд»; 

2. предоставление гражданам и юридическим лицам, оказыва-

ющим некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот 

по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о нало-

гах и сборах; 

3. предоставление некоммерческим организациям иных льгот. 

Субъекты РФ вправе оказывать СОНО государственную под-

держку в иных формах (информационную, консультационную под-

держку, размещение государственных и муниципальных заказов). 

Согласно Закону (Закон «О некоммерческих организациях» до-

полняется новой ст. 31.1), к СОНО отнесены некоммерческие органи-

зации при условии осуществления ими, в частности, следующих видов 

деятельности, предусмотренных учредительными документами 
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(напомним, что у некоммерческих организаций исключительная пра-

воспособность, т.е. они могут заниматься только указанными в их 

учредительных документах видами деятельности): 

1. социальная поддержка и защита граждан; 

2. подготовка населения к преодолению последствий стихий-

ных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев; 

3. оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социаль-

ных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужден-

ным переселенцам; 

4. охрана окружающей среды и защита животных; 

5. охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронений; 

6. оказание юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и право-

вое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

7. профилактика социально опасных форм поведения граж-

дан; 

8. благотворительная деятельность, а также деятельность в об-

ласти содействия благотворительности и добровольчества; 

9. деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоро-

вья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мо-

рально-психологического состояния граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие ду-

ховному развитию личности. 

Виды деятельности, указанные в п. 1, 5, 8 ст. 31.1 Закона «О не-

коммерческих организациях» в настоящее время осуществляются мно-

гими религиозными организациями Русской Православной Церкви. 

Благотворительная деятельность осуществляется в соответствии с п. 1 

ст. 18 Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» как 

непосредственно (организация благотворительной столовой в мона-
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стыре), так и путем учреждения благотворительных организаций (бла-

готворительные организации и фонды помощи детям-сиротам, много-

детным семьям, детям из неполных семей, детям-инвалидам, одиноким 

нуждающимся пенсионерам, пострадавшим от деятельности деструк-

тивных сект и ветеранам локальных военных конфликтов и мн. др.). В 

соответствии с п. 3 указанной статьи, государство оказывает содей-

ствие и поддержку благотворительной деятельности религиозных ор-

ганизаций, а также реализации ими общественно значимых культурно-

просветительских программ и мероприятий. 

Религиозные организации участвуют в реставрации, содержании 

и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и куль-

туры (п. 3 ст. 4 Закона), государство берет на себя обязательство ока-

зывать религиозным организациям помощь по предоставлению нало-

говых и иных льгот, оказывать финансовую, материальную и иную по-

мощь (там же). 

В соответствии со ст. 5 Закона, религиозное образование является 

важнейшим видом деятельности религиозных организаций. Государ-

ство берет на себя обязательство помогать образовательной деятельно-

сти Церквей (п. 3. ст. 4 Закона). 

Виды деятельности, указанные в п. 3, 6, 7, 9 ст. 31.1 Закона «О 

некоммерческих организациях», также могут осуществляться отдель-

ными религиозными организациями Русской Православной Церкви 

(либо создаваемыми ими некоммерческими организациями): профи-

лактика религиозных конфликтов путем информирования граждан о 

деятельности деструктивных сект, оказание правовой помощи гражда-

нам путем создания православных правозащитных центров, профилак-

тика социально опасных форм поведения граждан совместно с право-

охранительными органами, деятельность в области просвещения, 

науки, искусства и т.д. 

Закон включил в число СОНО (в ряде проектов Закона это было 

не предусмотрено) религиозные организации (к числу СОНО Закон не 

относит государственные корпорации, государственные компании, об-

щественные объединения, являющихся политическими партиями). Это 

логично, т.к. законодательство о социальной защите населения, о не-

коммерческих организация, а также специальное законодательство о 

свободе совести и о религиозных организациях нигде прямо не исклю-

чает религиозные организации из числа социальных служб. 
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Закон предусматривает оказание поддержки СОНО в следующих 

формах: 

1. финансовая, имущественная, информационная, консульта-

ционная поддержка, а также поддержка в области подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации работников и добровольцев 

СОНО; 

2. предоставление СОНО льгот по уплате налогов и сборов в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3. размещение у СОНО заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд»; 

4. предоставление юридическим лицам, оказывающим СОНО 

материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответ-

ствии с законодательством о налогах и сборах. 

Оказание финансовой поддержки СОНО может осуществляться в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления суб-

сидий. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансо-

вую поддержку социально ориентированных некоммерческих органи-

заций (в том числе на ведение реестра СОНО — получателей под-

держки), включая субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-

ции, предоставляются в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Оказание имущественной поддержки СОНО осуществляется ор-

ганами государственной власти и органами местного самоуправления 

организациям государственного или муниципального имущества. Ука-

занное имущество должно использоваться только по целевому назна-

чению. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и местные админи-

страции, оказывающие поддержку СОНО, формируют и ведут феде-

ральные, государственные и муниципальные реестры СОНО — полу-

чателей такой поддержки. 
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Выводы: 

1. Закон существенно расширил возможности получения неком-

мерческими организациями различных видов помощи от государства. 

До принятия комментируемого Закона оказание такого рода помощи 

было недостаточно регламентировано и ряд положений нормативно-

правовых актов носили дискуссионный характер. 

2. Закон дал четкое понятие СОНО и видам деятельности, кото-

рые подпадают под указанные программы государственной помощи. 

3. Закон в значительной мере учел пожелания Русской Право-

славной Церкви и других традиционных конфессий относительно воз-

можности получения государственной помощи. 

4. Закон содержит известного рода «подводные камни»: 

5. Многие положения Закона требуют дополнительной регламен-

тации, принятия подзаконных правовых актов, изменения и дополне-

ния действующих нормативно-правовых актов (внесения соответству-

ющих изменений в Налоговый кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Закон 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» и др.), что потре-

бует определенного времени и затруднит немедленное открытие фи-

нансирования мероприятий по решению острых социальных проблем. 

6. Благие намерения помощи государства СОНО должны подкреп-

ляться ростом экономики и бюджетных поступлений, что в условиях 

продолжающегося мирового экономического кризиса проблематично. 

7. Открываются пути для социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, руководители и работники которых исповедуют 

иную, отличную от православных ценностей идеологию. Будучи более 

мобильными и часто не обремененными традициями и правилами, не-

православные организации (как недобросовестные коммерсанты, так и 

сектанты разных мастей) «оседлают» процесс создания таких организа-

ций, получат налоговые льготы, финансовую помощь и создадут нездо-

ровую конкуренцию с традиционными религиозными организациями. 

8. Отмечается и коррупционная составляющая данного Закона, 

когда может сложиться непрозрачная практика по включению неком-

мерческих организаций в реестры СОНО. 

Основные федеральные законы, регламентирующие деятель-

ность некоммерческих организаций и благотворительную деятель-

ность, были приняты около 15 лет назад и их корректировка с учетом 

изменившейся экономической и социальной обстановки, а также раз-

вития отечественного и международного законодательства, представ-

ляется весьма полезной. 
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ 

 

Альтруизм – нравственный принцип, заключающийся в беско-

рыстном служении другим. 

Благотворительная деятельность – добровольная деятель-

ность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставле-

нию услуг, оказанию иной поддержки. 

Благотворительность – проявление сострадания к ближнему, 

негосударственная форма благотворительность. 

Богадельни – социальные учреждение приказов общественного 

призрения, образовано от словосочетания «Бога деля». 

Вакф – отчуждаемое в пользу религиозных организаций имуще-

ство правоверного мусульманина. 

Взаимодействие социальное – любое поведение индивида, труп-

пы индивидов, общества в целом как в данный момент, так и в перспек-

тиве. 

Взаимопомощь – взаимовыручка, в более узком экономическом 

смысле – форма обмена, возможности обучения и иных льгот отдель-

ным группам трудоспособного населения, временно. 

Волонтерство – добровольное принятие обязанностей по оказа-

нию безвозмездной всеобщего благоденствия – государство, стремя-

щееся к обеспечению каждому гражданину государственного и него-

сударственного содействия человеку с целью обеспечения культур-

ного. 

Государственная религия – положение религии в обществе, ко-

торое подразумевает ее использование в качестве государственной 

идеологии, официально-правовое ее закрепление в качестве господ-

ствующей религии. 

Деноминация – один из типов религиозных объединений, не под-

падающих под традиционные понятия церкви и секты. Обычно рас-

сматривается как промежуточное звено между сектой или церковью 

или как объединение, находящееся в стадии становления. 

Добровольцы (волонтеры) – физические лица, осуществляющие 

добровольческую (волонтерскую) деятельность. 
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Добровольческая (волонтерская) организация – некоммерче-

ская организация в форме общественной организации, общественного 

движения, общественного учреждения, религиозной организации, ассо-

циации (союза), фонда или автономной некоммерческой организации, 

которая осуществляет деятельность в общественно полезных целях. 

Жертвователь – священнослужитель или мирянин, материально 

участвующий в обеспечении церковного социального служения. 

Закят - уплата денежных средств в пользу бедных (один из стол-

пов ислама). 

Каритас – это одна из католических организаций, которая пред-

ставляет «слаженную систему взаимодействия и взаимопомощи наци-

ональных организаций. 

Каритативная практика – деятельность религиозных органи-

заций в общем смысле социального аспекта духовного служения (ми-

лосердие, диаконию, благотворительность).  

Каритативное служение – практическая реализация социаль-

ного служения и гуманитарной помощи в рамках католических орга-

низаций. 

Конфессиональная социальная работа – означает профессио-

нальную социальную работу, организованную представителями рели-

гиозных организаций. 

Конфессия – вероисповедание; религиозное объединение верую-

щих, имеющих свое вероучение, культ, церковную организацию. 

Координатор социальной деятельности – клирик или миря-

нин, являющийся штатным сотрудником церковного института, полу-

чающий зарплату 

Культ – этим понятием обычно обозначают небольшую религи-

озную группу, объединяющую людей, стремящихся к собственному 

мистическому опыту, с неразвитой организационной структурой, име-

ющую харизматического лидера. 

Менталитет – способ мышления, образ мыслей. 

Милосердие – высшее проявление человеческого сострадания, 

объединяющие жалость, сопереживание с активной, деятельной любо-

вью к ближнему 

Мирское призрение – территориальная система помощи в XIX в., 

осуществляемая волостными обществами. Основные виды помощи: при-

зрение сирот, инвалидов, больных, бедных; попечение умалишенных. 
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Общественное призрение – частная организованная благотвори-

тельная помощь, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Призрение – оказать внимание, оказать милость, приласкать, 

присмотреть, взглянуть.  

Призреть – приблизить, озаботиться нуждами ближнего своего. 

Приходы – это земские или церковные единицы общественного 

управления. 

Религия – форма мировоззрения, одна из сфер духовной жизни 

общества, социальных групп, индивидов, в которой освоение мира осу-

ществляется через его удвоение на «земной», воспринимаемый орга-

нами чувств, и потусторонний – «небесный», сверхъестественный, 

сверхчувственный. 

Реципрокация – взаимопомощь, взаимный обмен дарами, услугами.  

Садака – один из важнейших благотворительных поступков, вы-

ражающийся в уплате милостыни малоимущему и нуждающемуся. 

Классически садака делится на два вида: имущественную (уплата де-

нежных средств, натуральной продукции и т.д.) и неимущественную 

(физическую). Последняя в свою очередь заключается в добровольном 

и безвозмездном выполнении работ, оказании услуг. 

Сакрализация – процесс вовлечения в сферу религиозного санк-

ционирования сознания, деятельности, поведения людей, социальных 

отношений и институтов. 

Секуляризация – процесс освобождения из сферы религиозного 

санкционирования сознания, деятельности, поведения людей, социаль-

ных отношений и институтов. 

Сестра милосердия – член сестричества, то есть руководимого 

духовником объединения женщин, желающих в той или иной мере по-

святить себя служению милосердия, обычно имеющего устав и специ-

альный чин посвящения в сестры 

Синагога – в иудаизме - молитвенный дом, служащий для мо-

литв, собраний, чтения священных рукописей и других нужд общины. 

В центре синагоги помещается шкаф святости (ковчег), где хранятся 

свитки Торы, символизирующие вездесущность Бога. 

Социальная защита – деятельность государства и общества по 

ограждению всех граждан от социальных опасностей, недопущению 
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нарушения жизнедеятельности различных категорий населения, соци-

альная защита оберегает тех, кто находится в наиболее уязвимом по-

ложении. 

Социальная поддержка – помощь клиенту увидеть собственный 

смысл во взаимодействии с представителем социальной службы, по-

строить собственную линию поведения, которая признается клиентом 

как значимая и необходимая для него. 

Социальная помощь – деятельность, возникающая только в мо-

менты непосредственной нуждаемости, физических или психологиче-

ских страданий: медицинская помощь, юридическая помощь, психоло-

гическая помощь. 

Социальная работа – вид деятельности людей и организаций по 

оказанию помощи различным слоям населения или управление ис-

пользованием ресурсов человека (семьи, общности), находящегося в 

трудной жизненной ситуации. 

Социальная реабилитация – процесс восстановления основных 

социальных функций личности, общественного института, социальной 

группы, их роли как субъекта основных сфер жизни общества. 

Социальная справедливость – социально-психологическое вос-

приятие принципов и форм социального и материального уровня его 

жизни, предоставление индивидуальной помощи. 

Социальное обеспечение – социальная помощь, предполагающая 

непосредственную передачу клиентам социальных служб материаль-

ного общественного ресурса в виде различного рода открытых и скры-

тых выплат. 

Социальное обслуживание – деятельность по удовлетворению 

потребностей различных категорий в социальных услугах — полезных 

действиях. В этом случае субъектами социальной работы использу-

ются кадровые и организационные (общественные) ресурсы социаль-

ной политики, нацеленные на повышение качества жизни всех граждан 

и сдерживающий спонсорство. 

Социальное прогнозирование – предвидение будущих событий и 

состояний, применяется в конфессиональной социальной работе с це-

лью обоснования социальных программ (проектов) и предполагаемых 

их результатов. 

Социальные технологии – совокупность приемов, методов и 

воздействий, которые используются для достижения поставленных 
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целей в процессе социального развития, решения тех или иных соци-

альных проблем  

Социальный проект – система сформированных проектных це-

лей; создаваемые и/или улучшаемые для их практической реализации 

физических лиц. 

Спонсорство – система мер по оптимизации социального разви-

тия общества, отношений между социальными и другими группами, 

созданию тех или иных условий для удовлетворения жизненных по-

требностей их представителей по средством дел, милостей телесных и 

милостей духовных. 

Субъект помощи – источник помощи. 

Талмуд – собрание догматических, религиозно-этических и пра-

вовых положений иудаизма, сложившихся в 4 веке до н.э. - 5 веке н.э. 

Талмуд включают в себя первые пять книг библейского Ветхого Завета 

(пятикнижие), а также трактаты, регламентирующие поведение верую-

щих: трудится, но в виде промысла, заниматься прошением подаяния в 

той или иной форме. 

Технологии церковной социальной работы – единство знаний, 

умений и ценностей социальной практики, с учетом комплекса теорети-

ческих знаний о конфессиональных социальных практиках, накоплен-

ных научным сообществом, но, прежде всего, библейских и святоотече-

ских оснований качественных преобразований социальных объектов. 

Трудная жизненная ситуация – обстоятельства, нарушающие 

или грозящие нарушением жизнедеятельности человека, группы или 

сообщества, которые не могут быть преодолены без посторонней по-

мощи, управления учреждениями государственной помощи.  

Фандрайзинг – это процесс привлечения денежных средств и 

иных ресурсов организацией (преимущественно некоммерческой) с це-

лью реализации определённого социального проекта. 

Филантропия – благожелательное отношение к человеку, семье 

или группе лиц. 

Член попечительского совета при социальном учреждении 

(церковных, государственных и иных) – лицо, оказывающее помощь в 

работе социального учреждения на основе взятых на себя обязательств, 

в том числе посредством наблюдения за условиями жизни подопечных, 

«caritas» в переводе с латинского языка означает любовь, привязан-

ность, заботу.  
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