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Abstract. The modern social practice of confessional organizations in Russia is characterized by 
multifunctionality, here you can get various types of services: spiritual help, material, psychological, 
socio-pedagogical, labor, etc. The following processes are intensively taking place: 1) the formation 
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Современная социальная практика осуществляется конфессиями как в 
рамках собственных религиозных организаций (приходах, монастырях и 
пр.), так и на базе государственных учреждений Российской Федерации (в 
домах ночного пребывания, больницах, детских приютах, интернатах). Кон-
фессиональные организации объединяют свои усилия на местах с деятельно-
стью светских благотворительных учреждений или создают собственные 
некоммерческие организации для реализации социальных проектов (тенден-
ция последнего десятилетия). Как показывают результаты наблюдения авто-
ра и материалы социальных исследований на примере Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области [1; 4], в целом ряде неправительственных организа-
ций, функционирующих более 10 лет, конфессиональная практика в сфере 
социальной поддержки населения носит целевой, адресный характер, специ-
алисты сопровождают весь социально-технологический процесс для того, 
чтобы помощь доходила по назначению, что подчас не удается достичь в 
государственных социальных службах. В то же время во вновь создаваемых 
социальных службах в рамках конфессиональных организаций (синагоге, 
мечети, дацане, храме) социальная работа планируется в соответствии с имею-
щимися в конкретной общине проблемами и обязательно опирается на религи-
озные догматы, так как добрые дела обретают богословский смысл лишь при 
условии их направленности на достижение религиозной цели [2, с. 149–151].  

Соответственно, помимо профессиональной этики социальной работы, 
специалисты и добровольцы конфессиональных социальных служб в своей 
практике ориентируются на социальное учение организации. Чтобы понять 
основные цели и направленность практик вспомоществования населению, 
важно начать с базиса – анализа социального учения конфессиональных ор-
ганизаций, предпринятого в данной статье. 

Религиозные организации, «составляющие неотъемлемую часть истори-
ческого наследия народов России»1, на сегодняшний день разработали соб-
ственные социальные концепции, в которых выразили свое мнение о нацио-
нальных социальных проблемах, о сохранении института семьи и детства, об 
отношении к сотрудничеству с государственными учреждениями, конфесси-
ональными и неправительственными организациями и пр. 

Так, в Основах социальной концепции российского иудаизма (докумен-
те, принятом Конгрессом еврейских религиозных организаций и объедине-
ний России в 2003 г.) сказано: «Синагога признает социальную значимость 
своей деятельности в сфере благотворительности и социального обслужива-
ния, где они способны оказывать эффективную поддержку гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации (инвалидность, болезнь, сиротство, 
безнадзорность, безработица, неспособность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, отсутствие определенного места жительства), участво-

                                                            
1 Христианство, ислам, буддизм, иудаизм (в соответствии с Федеральным законом «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_16218/ (дата обращения: 24.07.2023) и Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утвер-
ждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430906/ (дата 
обращения: 24.07.2023). 
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вать в решении проблем укрепления института семьи, профилактики детской и 
подростковой преступности, наркомании, алкоголизма, социальной реабилита-
ции лиц, содержащихся в местах лишения свободы и отбывших наказание»2.  

Отметим, что данное положение не инновация начала 2000-х гг. Тради-
ции милосердия и благотворительности народа Израиля складывались на 
протяжении нескольких тысячелетий. Древнееврейский закон определял 
следующие основные направления социальной поддержки: 1) обеспечение 
едой и одеждой голодных и нищих (Иов. 29:16; Лев. 25:35; Втор. 15:7–11; 
Тов. 1:17; Ис. 58:7); 2) посещение больных и калек и уход за ними (Иов. 
29:15; 2 Мак. 8:28); 3) гостеприимство для бездомных и странников (2 Цар. 
17:27–29; Ис. 58:7); 4) помощь в погребении неимущих умерших и утешение 
скорбящих по умершим родственникам; 5) выкуп пленных; 6) помощь вдо-
вам и сиротам (Иов. 29:12–13; 31:16–17; Притч. 31:8); 7) забота о заключен-
ных в тюрьмах (Ис. 58:6; 61:1); 8) содействие замужеству девушек из бедных 
семей. Для Священного текста иудеев – Торы – слово «цедак» (справедли-
вость, милосердие) является наиважнейшим понятием. Однако в древнеев-
рейском законе милосердное служение означает благоволение людям той же 
расы и веры. Каждый из израильтян обязан быть добродетельным к «от-
прыскам семени Авраамова», язычники не являлись объектом благотвори-
тельности, так как вне знания истины, Бога Израиля, другие народы пред-
ставлялись жестокими и не имеющими сострадания (Втор. 14:1; 15:3; 15:11; 
Иер. 6:23). Классическому иудаизму было чуждо представление о человече-
стве как потомках Адама и детях Господа, само слово «человек» было сино-
нимом слова «еврей». Такое положение было изменено только в связи с 
евангельским провозвестием (вспомним притчу Иисуса о милосердном са-
марянине, которого Христос приводит в пример как человека, для которого 
различие в вере и происхождении не является поводом для ограничения по-
ступка милосердия). Преодоление этнически узкого понимания является се-
рьезным достижением современного иудаизма, который в настоящее время 
обращен ко всему человечеству, ко всем народам.  

Российская модель профессиональной социальной работы преимуще-
ственно опирается на христианскую традицию, поэтому рассмотрим ее по-
дробнее. В христианстве идея деятельной любви к каждому нуждающемуся 
человеку выражена в личности Иисуса Христа, в его искупительной жертве 
во имя спасения всех людей. Христианское учение основано на постулате 
любви ко всем, включая личных врагов («благотворите ненавидящим вас» 
Лк. 6:27). Поэтому христианская благотворительность не знает ограничений: 
«Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад» (Лк. 
6:30). Критерием оправдания на Страшном суде являются именно поступки 
милосердия и сострадания: «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сто-
рону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели 

                                                            
2  Основы социальной концепции иудаизма в России. URL: http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/ kon-
fess/conception/judaism/ (дата обращения: 24.07.2023).  
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Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. 
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя ал-
чущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сдела-
ли Мне» (Мф. 25:34–40). 

Социальную работу, в том числе профессиональную социальную рабо-
ту, в христианской традиции принято называть социальным служением, или 
диаконией (древнегреческое слово διακονια имело значение «служба, слу-
жебная обязанность, обслуживание», а διακονος – «слуга, служитель»), и 
данная традиция берет свое начало с апостольских времен. К примеру, в Но-
возаветной Книге Деяний денежный сбор антиохийских христиан в пользу 
бедных общин в Иерусалиме назван «диаконией» (в русском переводе – «по-
собие») (Деян. 11, 29; 12, 25). Интересно, что в Новом Завете слово «литур-
гия» (буквально обозначающее «общее дело», а более конкретно – «бого-
служение») также используется для описания практики вспомоществования 
нуждающимся. Пожертвования называются «делом служения (литургии)» 
(2 Кор. 9, 12), а тот, кто жертвует, является «служителем (литургом)» (Флп. 2, 
25). Таким образом, диакония и литургия в Новом Завете связаны друг с другом 
и равнозначны. Благотворительность в Древней церкви была одним из критери-
ев допуска к таинству Крещения, настоятель общины спрашивал у кандидатов, 
совершали ли они добрые дела, почитали ли вдов, посещали ли больных?  

Традиции милосердия и благотворительности, заложенные в Древней 
церкви, получили свое развитие и на Руси. Помощь бедным и нуждающимся 
людям стала важнейшим направлением деятельности Церкви со времен при-
нятия христианства в 988 г. В Уставе князя Владимира (древнейшем доку-
менте Руси из известных юридических общенормативных предписаний) 
определены те категории жителей, которые нуждаются в помощи и подлежат 
покровительству Церкви: «вдовица, калика, стороник, задушный человек, 
прикладник, хромец, слепец»3. Церковное духовенство также должно было 
опекать монастыри, больницы, гостиницы и странноприимные дома. Спустя 
три века трактат «Правила о церковных людях» (XIII в.) возлагал на Церковь 
и другие заботы: «нищих кормление и чад мног, странным прилежание, си-
ротам и убогим промышление, вдовам пособие, девицам потребы, обидным за-
ступление, в напастях поможение, в пожаре и в потопе, пленным искупленье, в 
гладе прокормление, в худобе умирая и покровы и гробы» [Цит. по: 5, с. 40].  

Социальное служение оставалось важнейшим направлением деятельно-
сти Церкви в России до 1917 г.4 Особенностью социального служения Пра-

                                                            
3 Цит. по: Устав князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных // История госу-
дарственно-конфессиональных отношений в России: XX – начало XXI века. URL: https://azbyka.ru/ 
otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-gosudarstvenno-konfessionalnyh-otnoshenij-v-rossii-20-nachalo-21-veka-
vypusk-1/1 (дата обращения: 24.07.2023).  
4 В начале ХХ в. существовало 18 232 церковно-приходских попечения, 231 монастырская или приход-
ская больница (Религия и церковь в истории России : (Сов. историки о православной церкви в России) : 
[сборник статей] / Акад. обществ наук при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма ; [сост. и авт. примеч. 
Е. Ф. Грекулов]. М. : Мысль, 1975. С. 215). 
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вославной церкви в XIX – начале ХХ в. была открытость. В систематических 
и периодических отчетах, а также в доступных средствах массовой инфор-
мации можно было получить информацию о результатах того или иного ме-
роприятия, конкретной акции, увидеть списки пожертвований.  

В современный период Русской православной церковью принят целый ряд 
документов, регламентирующих церковные социальные практики. Социальное 
учение сформулировано в «Основах социальной концепции Русской Право-
славной Церкви», принятой Архиерейским Собором в 2000 г. Это программный 
документ, в котором изложены базовые положения учения Церкви по целому 
ряду общественно значимых проблем, включая социальную деятельность.  

В документе «О принципах организации социальной работы в Русской 
Православной Церкви», принятом Архиерейским Собором Русской право-
славной церкви в 2011 г., уже подробно рассматривается структура органи-
зации церковного социального служения, дается описание должностных обя-
занностей и основных профессиональных компетенций специалистов. Здесь 
же раскрыто понятие «социальное служение». Это «инициированная, орга-
низованная, координируемая и/или финансируемая Церковью деятельность, 
имеющая своей целью оказание помощи нуждающимся денежными сред-
ствами, имуществом, советом, трудом»5. А также указаны социальные рамки 
практики (точнее, их отсутствие): «социальное служение Церкви не может 
сдерживаться или ограничиваться религиозными, национальными, государ-
ственно-политическими или социальными рамками. Церковь простирает 
свое человеколюбие не только на своих членов, но и на тех, кто к ней не 
принадлежит»6.  

После 2011 г. Русской православной церковью был принят целый ряд 
документов касательно технологий и специфики социальной работы с раз-
личными категориями населения: «Об организации молодежной работы в 
Русской Православной Церкви» (2011 г.), «Об участии Русской Православ-
ной Церкви в реабилитации наркозависимых» (2012 г.), «Миссия тюремного 
служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения» 
(2013 г.), «Основные принципы деятельности церковных приютов Русской 
Православной Церкви» (2013 г.), «Принципы и направления работы с ми-
грантами в Русской Православной Церкви» (2014 г.), «Концепция Русской 
Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкого-
лизма» (2014), «Организация социального служения в епархии» (2019 г.), 
«Пастырское попечение в Русской Православной Церкви о психически боль-
ных» (2020 г.), «Организация приходского просвещения среди людей с огра-
ниченными возможностями» (2021 г.). 

Несмотря на то что такие направления христианства, как католицизм и 
протестантизм, не являются традиционными для России, тем не менее в со-
временном российском обществе проживает около миллиона католиков и 
2,5–3 млн протестантов, что составляет примерно 3 % всего населения Рос-

                                                            
5  О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви. Документ принят 
4 февраля 2011 г. Архиерейским Собором Русской православной церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/ 
db/text/1401894.html (дата обращения: 24.07.2023).  
6 Там же. 
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сии, а это не так уж и мало. К тому же профессионализм и высокое качество 
социальных практик католических и протестантских организаций заслужи-
вают самого пристального изучения российских специалистов. 

Римско-католическая церковь в своей деятельности опирается на доку-
мент «Компендиум социального учения Церкви» (2004 г.) 7 . Компендиум 
утверждает четыре базовых принципа: достоинство человеческой личности, 
общее благо, солидарность, субсидиарность. Основополагающий канониче-
ский документ Римско-католической церкви – Кодекс канонического права8– 
был принят в 1983 г., он законодательно претворил в жизнь решения II Вати-
канского собора. В Кодексе базисный для католического социального слу-
жения термин сaritas (рус. «любовь», «дела милосердия», «благотворитель-
ность»)9 представляется как форма бытия и самореализации Церкви в мире, 
осуществляющаяся в церковных институтах и инициативах. Дела милосер-
дия рассматриваются как неотъемлемая часть «служения освящения» Церк-
ви, которому посвящена IV книга Кодекса. Они упоминаются в числе тех 
средств, которые должны способствовать «укоренению и укреплению Цар-
ства Христова в человеческих душах и спасению мира» (кан. 839 §1). Имен-
но это главная цель церковного социального служения, поэтому Кодекс 
определяет дела милосердия как «признак любви». 

Протестантскими организациями России в 2003 г. также был представ-
лен программный документ «Социальная позиция протестантских церквей 
России», доработанный в 2014 г. Консультативным советом глав протестант-
ских церквей10, однако основополагающие положения остались прежними11. 
Как полагают авторы документа, «чаще всего социальные проблемы и физи-
ческие страдания людей берут начало в проблемах духовного характера.  
В своем социальном служении Церкви помогают преодолевать не только 
последствия греха (такие как рост количества разводов, детская преступ-
ность, демографический кризис, всякого рода зависимости), но и трудятся 
над устранением их причин, предлагая обществу программы духовно-
нравственного оздоровления. Например, помощь в воспитании детей в дет-
ских домах, интернатах, “детей улицы”, опека над немощными, оказание по-
мощи людям, входящим в группы риска… Реализуя социальные проекты, 
Церкви особое внимание уделяют оказанию помощи инфицированным ВИЧ 
и больным СПИДом, страдающим от алкогольной и наркотической зависи-
мости, а также членам их семей и детям, оставшимся без семьи»12.  

                                                            
7 Компендиум социального учения церкви. М. : Paoline, 2006. 623 с.  
8 Кодекс канонического права = Codex juris canonici / [пер. с лат. А. Н. Коваль ; науч. ред. С. Тимашов]. М. : 
Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. 620 с. 
9 В протестантском контексте более распространен термин «диакония». 
10 В Консультативный совет в настоящее время входят: Евро-Азиатская федерация союзов евангельских 
христиан баптистов, Российский союз евангельских христиан-баптистов, Евро-Азиатское отделение 
Церкви христиан адвентистов седьмого дня, Западно-Российский союз Церкви христиан адвентистов 
седьмого дня, Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятники), Российская 
церковь христиан веры евангельской, Союз христианских пресвитерианских церквей. 
11 Социальная позиция протестантских церквей России (2014 год). URL: http://www.xmkk.org/2014/02/479 
(дата обращения: 24.07.2023).  
12 Там же. 
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«Основные положения социальной программы российских мусульман» 
были утверждены в 2000 г., а в 2015 г. была принята «Социальная доктрина 
российских мусульман». В данном документе подчеркивается: «Для Ислама 
характерны социальная направленность учения, пристальное внимание к 
проблемам земной, повседневной жизни человека. Российские мусульмане 
стремятся неукоснительно следовать заповедям Всевышнего Творца, Кото-
рый в Своём Откровении – Священном Коране – и в Сунне Пророка (САС) 
дал основу правильного решения всех стоящих перед человечеством соци-
альных проблем»13. В Социальной доктрине российских мусульман также 
утверждается, что социальные проблемы «не могут быть преодолены, если сам 
человек не готов изменить свое положение»14, что указывает на важность соци-
альной ответственности каждого гражданина. В соответствии с Кораном, «Ал-
лах любит милосердных» (Св. Коран, 3:134). Каждый мусульманин несет ответ-
ственность перед родителями, соседями и близкими. Далее, ответственность 
распространяется на все человечество, животный мир, деревья и растения. 

Из представителей традиционных религий России только буддийские 
организации на сегодняшний день не разработали социальную доктрину.  
В своей социальной деятельности буддийская сангха ориентируется на клас-
сические буддийские тексты. Одним из стержневых понятий буддизма маха-
яны15 является «великое сострадание» (махакаруна). «Пусть я буду лекар-
ством, кому нужно лекарство; пусть я буду рабом, кому нужен раб; пусть я 
буду мостом, кому нужен мост» [Цит. по: 6, с. 54], – говорит Шантидэва в 
«Бодхисаттвачарьяаватаре». Благодеяние или материальный дар, преподно-
симый родителям, другим буддистам-мирянам, монахам, нищим, больным и 
даже животным, в свою очередь, возвращается дарителю бумерангом, но уже 
в виде духовной заслуги.  

В постканоническом трактате IV–V вв. «Энциклопедия Абхидхармы» 
один из самых влиятельных мыслителей буддийской философской мысли, 
Васубандху, выделяет «два вида религиозной заслуги: заслуга, возникающая 
в результате акта добровольного отречения от мирской жизни (принятия мо-
нашеских обетов), и заслуга, обусловленная пользой, которую приносит акт 
добровольного дара/даяния» [3, с. 143]. Соответственно, основной мотив со-
циального служения в буддизме – обретение религиозной заслуги, нормы 
добродетельного поведения верующего, улучшающего кармическую пер-
спективу нового рождения.  

Таким образом, большинство традиционных конфессий на сегодняшний 
день разработали свой пакет документов, направленный на устойчивое раз-
витие социальной сферы российского общества. Несмотря на то что структу-
ра представленных социальных концепций не идентична и варьирует в зави-
симости от количества рассматриваемых проблем и предлагаемых путей ре-
шения, тем не менее можно сделать вывод о существующем единстве пони-
мания роли религиозных организаций в социальной практике. 

                                                            
13  Основные положения социальной программы российских мусульман. URL: http://www.archipelag.ru/ 
agenda/strateg/konfess/conception/islam/ (дата обращения: 24.07.2023).  
14 Там же. 
15 «Великая колесница» (Широкий путь) – буддийское направление, наиболее широко представленное в 
России. 
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