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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Период конца XX – начала XXI вв. в России 

связан с серьезными общественными потрясениями, результатом чего стала 

потеря жизненных ориентиров в обществе. Безработица, демографический 

кризис, профессиональная неустроенность, кризис семейных ценностей, высокая 

доля преступности – вот лишь малая часть социальных проблем, которые 

появились в обществе в ранний постсоветский период. Помимо политического 

кризиса, называющегося исследователями в качестве основной причины крайне 

тяжелого положения жителей страны в 1990-е годы, серьезной проблемой 

являлась проблема духовно-нравственных ориентиров, которые были 

существенным образом подорваны за годы атеистической пропаганды. Являясь 

одним из самых древних социальных институтов, Русская православная церковь 

(далее РПЦ) до начала XX века имела значительное влияние на общество, 

оказывая при этом реальную поддержку нуждающимся, помогая им не только 

молитвенным предстоянием, но и материальными средствами. Советский 

период жизни Церкви связан с серьезными трудностями, которые в конце 1930-

х годов поставили ее на грани практически полного уничтожения как 

организации. Военное время заставило высшее руководство страны 

пересмотреть свое отношение к представителям религиозных организаций, в 

результате чего РПЦ смогла несколько «окрепнуть» в 1940-е и первую половину 

1950-х годов до такого состояния, что хрущевские гонения и период 

брежневского застоя уже не смогли нанести ей столь серьезного ущерба, как 

гонения довоенного периода.  

Особенно важным периодом в жизни Церкви в XX веке стал 

период 90-х годов, когда государством был принят ряд правоустановительных 

документов (в первую очередь, Конституция и закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»), что позволило не только полностью восстановить 

храмовые богослужения, но и реанимировать свою деятельность в области 

церковной благотворительности. Как отмечает исследователь Е.Н. Моисеева, 

деятельность РПЦ должна стать одним из средств к возрождению духовно-



нравственных ценностей в России: «Церковь с ее опытом и традициями, 

заповедями и предписаниями может помочь государству преодолеть 

нравственную ущербность и весь комплекс социальных бед. Она способна 

противостоять вышеперечисленным проблемам путем воспитания в человеке 

милосердия, терпения, сострадания, скромности, честности, умения ставить себя 

на место других, любви к людям и уважения интересов ближнего»1. Среди 

многочисленных сторон жизни института Церкви и взаимодействием с 

окружающим ее миром, социальное служение представляет особый интерес для 

настоящего исследования, изучению технологий которого и посвящена основная 

часть выпускной квалификационной работы бакалавра.  

С момента зарождения древнерусской государственности Православие 

имело значительный вес в обществе: выполняя духовную функцию поддержки 

населения Руси, оно постепенно оказывала все большее влияние на социум. Так, 

еще в правление киевского князя Владимира, выбравшего христианство в 

качестве главенствующей религии, Церковь имела определенные льготы и 

привилегии, материальную часть которых стремилась направить на помощь 

нуждающимся. Данный вид церковной благотворительности можно назвать 

одним из первых видов социального служения, которое тесным образом связано 

с многовековой историей России. В настоящее время социальное служение РПЦ 

является одним из наиболее приоритетных видов ее деятельности, основываясь 

как на собственных источниках (Священное Писание, святоотеческая 

литература, труды религиозных мыслителей), так и на светских исследованиях, 

среди которых особым образом можно выделить труды М. Вебера и его теорию 

социального действия. 

Таким образом, актуальность настоящей выпускной квалификационной 

работы обусловлена недостаточной разработанностью затрагиваемых проблем, 

что и является причиной более тщательного изучения технологий социального 

                                                           
1 Моисеева, Е.Н. Система социально служения Русской православной церкви в регионе: 

Автореф. Дисс. … канд. философских наук: 09.00.11. / Моисеева Елена Николаевна; 

Саранский кооперативной институт АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет 

кооперации». – Саранск, 2010.  С. 3. 



служения Русской православной церкви, реализуемых на территории 

Саратовской митрополии.  

Степень научной разработанности проблемы. Обозначенная научная 

проблема является междисциплинарной, относящейся как к области социологии, 

так и к религиоведческой сфере научного знания. Социальное учение 

Православной Церкви, богословское и философское осмысление вопросов 

милосердия и благотворительности, исторический опыт Церкви в области 

социального служения, современные технологии Русской православной церкви 

– все указанные темы рассматривались исследователями разных исторических 

периодов. В связи с этим, как выбор темы, так и обоснование проблемы 

исследования, требует привлечения значительного корпуса источниковой базы 

по философии, религиоведению, теологии, культурологии и теории социальной 

работы.  

Теме социального служения посвящено достаточное количество научных 

публикаций, среди которых можно выделить статьи В.А. Никитина, Е.И. 

Кравченко, А.В. Маслаковой, и А.А. Шеиной. Также важным для настоящей 

выпускной квалификационной работы являются труды М. Вебера. 

Основание социального служения Русской православной церкви 

содержится в Священном Писании Нового Завета – Евангелии и посланиях 

святых Апостолов. Крайне важными источниками знаний о теоретическом 

основании социального служения выступают святоотеческие труды святителей 

Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Тихона Задонского, 

Феофана Затворника и Игнатия (Брянчанинова), а также деятельность 

праведного Иоанна Кронштадского. Кроме этого необходимо отметить авторов, 

выделяющих основные положения социального служения Церкви в 

святоотеческом наследии: А.П. Лопухина, иерея Михаила Юрова, протоиерея 

Александра Глаголева, А.А. Быкова и Л.Е. Денисову. 

Методология социального служения Русской православной церкви 

подробно раскрывается в исследованиях И.К. Смолича, А.А. Папкова, Е.А. 



Вороновой, Р.И. Иванякова, М.В. Шкаровского, М.М. Горинова, М.И. Надеевой, 

К.А. Левчкук и С.Г. Зубановой. 

Не менее значимым являются работы следующих авторов: М.Э. Елютина, 

Е.И. Уфимцева акцентируют внимание на социальных практиках волонтерских 

инициатив и механизмах воцерковления разных возрастных когорт через 

социальное служение, также О.А. Богатова и Е.И. Долгаева в своих 

исследованиях раскрывают региональные особенности реализации социальных 

проектов организациями РПЦ. 

Объект исследования – социальное служение Русской православной 

церкви. 

Предмет исследования – особенности региональных технологий 

социального служения Русской православной церкви. 

Цель исследования – раскрыть региональные особенности технологий 

социального служения Саратовской митрополии в контексте социальной 

деятельности Русской православной церкви. Логика достижения поставленной 

цели предполагает решение следующих исследовательских задач: 

– провести операционализацию ключевых понятий исследования; 

– раскрыть особенности социальной помощи в контексте социального 

служения Русской православной церкви; 

– разработать программу и провести эмпирическое исследование по 

изучению деятельности организаций, осуществляющих социальное служение на 

территории Саратовской митрополии, проанализировав используемые ими 

технологии помощи нуждающимся.  

Теоретическую основу исследования составляет совокупность подходов 

отечественных и зарубежных ученых: обоснование «теории социального 

действия» М. Вебера; тема «оправдания добра», изложенная в сочинениях В.С. 

Соловьева; проблематика «философии сердца» в трудах Б.П. Вышеславцева; 

историография понятия «социальное служение» С.Г. Зубановой. Важное место 

занимает обращение к Священному Писанию и толкование наиболее значимых 

мест, посвященных теме социального служения в работах архиепископа Аверкия 



(Таушева), протоиерея Иоанна Бухарева и А.П. Лопухина. Все указанные 

положения позволяют более глубоко проанализировать механизмы 

функционирования социального служения Русской православной церкви на 

примере Саратовской митрополии, выявив при этом ключевые факторы их 

успешности с целью дальнейшего развития.  

Эмпирическую базу работы составили результаты авторского 

социологического исследования: 

1. Качественный анализ данных, полученных методом экспертного 

интервью с руководителями и представителями государственных и 

негосударственных социально ориентированных организаций (N=4), 

осуществляющих свою деятельность на территории Саратовской митрополии 

(Саратовская область). В качестве информантов выступили: М.А. Ковалева 

соучредитель ФСП «Хорошие люди» г. Саратова; иерей Алексей Грачев 

руководитель епархиального отдела по работе с волонтерскими движениями, 

координатор православного молодежного клуба «Ковчег» г. Саратова 

(Саратовская епархия); Е.А. Переяшкина руководитель православного 

добровольческого движения «Добротолюбие» г. Балаково (Балаковская 

епархия), Н.К. Овчинникова заведующая отделением социального обслуживания 

на дому ФЛ ГАУ СО «КЦСОН г. Саратова» по Октябрьскому и Волжскому 

районам.     

2. Анализ законодательных документов Российской Федерации 

(Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ (последняя редакция), Русской 

православной церкви («Основы социальной концепции РПЦ» 2000 г.) и 

некоммерческих организаций (Устав ФСП «Хорошие люди» г. Саратова), 

регламентирующих социальное служение.           

3. Включенное наблюдение в рамках деятельности помощника 

руководителя отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению Балаковской епархии за период 2022-2025 гг. 



Гипотеза исследования. Учитывая тот факт, что Русская православная 

церковь в настоящее время является одним из наиболее значимых институтов, 

который руководствуется высокими духовно-нравственными принципами 

Евангелия, государство в процессе осуществления деятельности социальной 

направленности может опираться на богатый опыт Православия. Важность 

социального служения РПЦ сегодня подтверждается ее развитием не только в 

крупных городах (Москва, Санкт-Петербург), но и в провинциальных городах 

(Саратов, Балаково). В настоящее время наблюдается успешное взаимодействие 

между религиозными, государственными и некоммерческими организациями, 

совместная деятельность которых как на индивидуальном, так и групповом 

уровне соработничества выводит социальное служение в Российской Федерации 

на качественно новый этап развития. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы состоит в том, что проведенный комплексный анализ 

источников по теме исследования, а также обращение к реализуемым 

технологиям социального служения Саратовской митрополии, позволяет 

сформулировать теоретический базис, необходимый для возможной дальнейшей 

реализации деятельности социальной направленности. Также полученные 

результаты, могут быть апробированы в ходе реализации деятельности 

социальной направленности в общеобразовательной или воскресной школе, 

молодежном православном клубе, добровольческом движении или 

некоммерческом объединении. 

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, четырёх параграфов, заключения, списка 

использованных источников и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе рассматриваются теоретико-методологические основы 

Церковной социальной деятельности, а также анализируется процесс 

институциализации социального служения Русской православной церкви в 

России. В первом параграфе представлено теоретическое обоснование 



социального служения как особой формы социальной деятельности. 

Раскрываются сущность, структура и специфика этого феномена, опираясь на 

труды исследователей. Социальное служение анализируется в двух ключевых 

аспектах: деятельностном – как активная, целенаправленная работа, 

предполагающая взаимодействие между субъектом (волонтером, организацией) 

и объектом (нуждающимся в помощи); и социальном – поскольку оно 

осуществляется в обществе и направлено на решение актуальных проблем 

(поддержка пожилых, инвалидов, семей в трудной ситуации и другое). Важной 

характеристикой социального служения является его добровольность, что 

отличает его от профессиональной социальной работы, при этом оно 

реализуется через волонтерские инициативы, благотворительные программы и 

церковные проекты. 

Значительное место отводится теории социального действия Макса 

Вебера, который выделяет четыре его типа: целерациональное (осознанное 

достижение результата), ценностно-рациональное (базирующееся на 

убеждениях), традиционное (обусловленное нормами общества) и аффективное 

(эмоционально мотивированное). Социальное служение рассматривается как 

частный случай социального действия, которое направлено на помощь другому 

человеку. Данное социальное действие может быть выражено как в 

материальной форме, так и в проявлении духовной (молитвенной) поддержки. 

Также анализируются философские концепции (М. Бубер, В.С. Соловьев, 

И.А. Ильин, Б.П. Вышеславцев), связывающие социальное служение с 

нравственными и религиозными ценностями (служение как проявление 

милосердия), гражданской ответственностью (патриотизм, общественная 

польза) и духовным развитием (самореализация через помощь другим). 

Подчеркивается влияние классических теорий на современные практики. 

Ученые (С.Г. Зубанова, К.В. Фараджиев, А.А. Шеина) отмечают, что социальное 

служение остается актуальным в светских и религиозных организациях, опыт 

Церкви в этой сфере может быть полезен для светских институтов, а 

теоретические разработки прошлого служат основой для новых социальных 



технологий. Таким образом, социальное служение предстает как многогранная 

деятельность, объединяющая практическую помощь (волонтерство, 

благотворительность), технологическую организацию (планирование, 

управление) и ценностные основания (нравственность, духовность, 

гражданственность). Его теоретическое осмысление позволяет повысить 

эффективность деятельности и глубже понять мотивацию участников. 

Во втором параграфе рассматривается богословское обоснование 

социального служения через призму Священного Писания и святоотеческого 

наследия. Анализ начинается с рассмотрения антропологической концепции, 

где человек представлен как единство тленной плоти и бессмертной души, 

созданный по образу Божию (Быт. 1:26-27). Подчеркивается, что грехопадение 

привело к разрыву между Творцом и творением, сделав человека подверженным 

страстям и смертности, что актуализировало необходимость добродетельной 

жизни, включающей социальное служение. 

Ветхозаветные основания социального служения раскрываются через 

анализ Пятикнижия Моисея, где закреплены принципы милосердного 

отношения к обедневшим родственникам (Лев. 25:35-38), странникам (Исх. 

22:21), священнослужителям, вдовам и сиротам (Втор. 14:29, 26:12). 

Особенностью ветхозаветного подхода являлось понимание любви как 

конкретного действия, а не абстрактного состояния. Эти установки, как отмечает 

А.А. Быков, стали основой для новозаветной концепции социального служения. 

Новозаветный период привнес качественно новые аспекты в понимание 

социального служения. Личный пример Христа (Мк. 10:45) и его притчи 

(особенно о милосердном самарянине – Лк. 10:30-35) сформировали 

христианскую модель служения, включающую: медицинскую помощь, 

поддержку малоподвижных людей, делегирование заботы о нуждающихся, 

материальное попечение. 

Особое значение имеет Нагорная проповедь (Мф. 25:31-46), где дела 

милосердия прямо связываются со спасением души. Апостольская практика 

(агапы – 1Кор. 11:20-34, диакония – 1Пет. 4:10) демонстрирует 



раннехристианские формы организованной социальной деятельности, где 

важную роль играло женское служение. 

Святоотеческое наследие (труды Ерма, Василия Великого, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста) развило эти идеи, подчеркивая: 

 взаимную пользу благотворительности для дающего и принимающего; 

 необходимость организованных форм помощи (Василиада - IV в.); 

 значение бессребреничества как высшей формы служения (Мф. 10:8). 

Таким образом, параграф показывает, что библейские и святоотеческие 

источники сформировали прочную духовно-нравственную основу для 

социального служения, сочетающую личную ответственность каждого 

христианина и организованные формы церковной благотворительности. Эти 

принципы сохраняют свою актуальность и в современной практике Церкви. 

В третьем параграфе раскрывается становление и развитие социальной 

деятельности Русской православной церкви с момента Крещения Руси (988 г.) до 

современности. Основное внимание уделено ключевым этапам и формам 

церковного служения, тесно связанным с приходской и монастырской жизнью. 

Сразу после принятия христианства социальное служение стало 

неотъемлемой частью жизни общества. Князь Владимир заложил традиции 

милосердия, оказывая материальную и духовную поддержку нуждающимся, что, 

по оценке В.О. Ключевского, способствовало как решению социальных проблем, 

так и нравственному воспитанию народа. При храмах и монастырях создавались 

богадельни, больницы, приюты для сирот и странноприимные дома. Особое 

внимание уделялось помощи крестьянам, вдовам, неимущим, а также 

просвещению через церковные школы. 

Монастыри, начиная с XI века, играли ключевую роль в 

благотворительности, сочетая духовную и практическую деятельность. Они 

поддерживали население в кризисные периоды (например, Троице-Сергиева 

лавра в Смутное время), оказывали медицинскую помощь. Выделена 

патриотическая миссия монастырей, включая участие в военных событиях 

(благословение Сергием Радонежским Дмитрия Донского). К концу XIX века 



монастыри развили системную медицинскую помощь: больницы при Троице-

Сергиевой, Киево-Печерской лаврах, Курской Коренной пустыни и других 

обителях обслуживали как монашествующих, так и мирян. В Александро-

Невской лавре действовали богадельня и госпиталь для раненых в Первую 

мировую войну, принимая беженцев и военнослужащих. Эта деятельность 

иллюстрирует интеграцию духовного служения с практической поддержкой 

общества на всех этапах российской истории. 

В XIX – начале XX века социальное служение приобрело новые формы. 

Отдельно рассмотрена деятельность выдающихся подвижников: Иоанна 

Кронштадтского, основавшего «Дома трудолюбия» для реабилитации 

маргиналов через трудоустройство и духовную поддержку, и 

преподобномученицы Елизаветы Фёдоровны, создавшей Марфо-Мариинскую 

обитель с системой медицинской и просветительской помощи. 

В советский период, несмотря на гонения, Церковь участвовала в 

патриотических инициативах: сбор средств на военные нужды, проповеди в 

поддержку фронта. После 1990-х годов возродилось взаимодействие с 

государством в социальной сфере: помощь многодетным семьям, инвалидам, 

борьба с зависимостями, поддержка медицинских учреждений. 

Таким образом, социальная деятельность Русской Церкви, пройдя через 

этапы расцвета, репрессий и возрождения, остается важным инструментом 

поддержки общества, основанным на христианских ценностях и исторической 

памяти. 

Во второй главе исследуется современная практика социального 

служения Русской православной церкви на примере Саратовской области 

(Саратовской митрополии) в рамках качественного исследования, основной 

целью которого было выявить текущий уровень социальной деятельности в 

регионе. 

По полученным данным интервью, в вопросе социального служения РПЦ 

были выявлены мнения экспертов о динамике социальных организаций и 

проектов в регионе, а также отмечены ключевые достижения социальных 



проектов, такие как расширение географии помощи, рост числа 

благополучателей. Вместе с тем эксперты указали на системные трудности, 

включая дефицит финансирования и недостаток волонтёров. 

Подводя общий итог, можно констатировать достаточно высокий уровень 

социального служения на территории Саратовской митрополии, которое 

выражается как в собственных инициативах Церкви, так и в осуществляемом 

сотрудничестве со светскими организациями. Важно отметить и тот факт, что 

использующиеся при этом разнообразные технологии улучшаются на 

регулярной основе с целью оказания помощи большему количеству 

нуждающихся. Современное взаимодействие религиозных, государственных и 

некоммерческих организаций формирует эффективную модель сотрудничества, 

направленную на решение актуальных социальных проблем. Такое партнёрство, 

основанное на взаимном доверии и общих ценностях, позволяет выводить 

социальную поддержку уязвимых групп населения на качественно новый 

уровень, сочетая материальную помощь с духовно-нравственным 

просвещением. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении подводятся итоги проведенных исследований, 

формулируются основные теоретические и практические выводы. 

 


