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Введение

Актуальность  темы  исследования.  Актуальность  темы  исследования

обусловлена, во-первых, высокой численностью заключенных в местах лишения

свободы в нашей стране. Во-вторых, пугающе высоким процентом заключенных

женщин.  В-третьих,  слишком  высоким  влиянием  тюремной  среды  и

необходимостью противопоставления ей устойчивой системы ценностей. 

В России, как и во всем мире, одной из острейших социальных проблем

является  проблема  адаптации  и  социальной  реабилитации  бывших

заключенных.  Согласно  данным  ФСИН  по  состоянию  на  1  января  2015 г.  в

учреждениях  УИС  содержалось  671,7  тыс.  человек,  в  том  числе  в  728

исправительных  колониях  отбывало  наказание  550,8  тыс.  человек,  в  129

колониях-поселениях  отбывало  наказание  40  тыс.  человек,  в  6  колониях  для

осужденных  к  пожизненному  лишению свободы –  1897  заключенных,  в  219

следственных  изоляторах  и  108  помещениях,  функционирующих  в  режиме

следственных изоляторов при колониях,  содержалось – 117,4 тыс.  человек,  в

тюрьмах отбывало наказание 1616 человек,  в 41 воспитательной колонии для

несовершеннолетних – 1,7 тыс.  человек.  Также отдельно стоит отметить,  что

всего в учреждениях содержится 54,7 тыс.  женщин, а при женских колониях

имеется  13  домов  ребенка,  в  которых  проживает  668  детей.  Представлена

информация о количестве заключенных в России по различным учреждениям

уголовно-исполнительной системы (УИС).

Исходя из этих данных, влияние тюремной атмосферы было и остается

особенно  сильным.  Поэтому  темы,  связанные  с  жизнью  в  местах  лишения

свободы,  не  теряют  своей  актуальности  и  продолжают  волновать  людей,

независимо от их включенности в проблемы «зоны». Существуют разные пути

решения  этих  проблем,  одним  из  которых  является  религиозное  тюремное
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служение.  Тюремных  служителей  в  церквях  принято  называть  капелланами.

Следует отметить, что на этих людей возлагаются особые требования, особая

доля ответственности.  Они должны обладать определенным набором качеств,

который так важен для эффективного служения в данной сфере. Также очень

важна  работа  капелланов  с  людьми,  которые  уже  вышли  из  мест  лишения

свободы.  Это  период  адаптации,  который  является  ключевым  при  работе  с

бывшими заключенными. В данной работе хотелось бы заострить внимание на

роли  тюремного  служения  в  протестантизме,  в  деятельности  церквей  города

Красноярска.

Проблема  преступности,  одна  из  основных  проблем  современного

общества,  имеет  глобальные  характер.  В  последнее  время  наблюдается

неуклонный рост женской преступности не только в России, но и во все мире.

Падение  духовной  культуры,  изменение  нравственных  ценностей,

трансформация  роли  женщины  в  обществе  –  вот  основные  факторы,

провоцирующие  женщин  на  преступления.  Совершаемые  ими  преступления

имеют  ряд  специфических  особенностей,  которые  характеризуются  большой

необдуманностью и  эмоциональностью.  Женская  преступность  отличается  от

мужской  –  выбором  жертв,  орудий  и  способов  совершения  преступления.  В

основном женщины совершают 3 вида преступления:

1. Кража

2. Детоубийство

3. Насильственное преступление.

Остановить  женщин,  которые  намерены  совершить  преступления,

возможно ликвидировав причины, побудившие их пойти на этот шаг, изменить

их мышление, проводя с ними ряд  профилактических работ, устранив причины.

В этом русле огромную работу  ведут религиозные деятели.  Благодаря  этому

станет  возможным  стабилизировать  и  держать  под  контролем  женскую

преступность в России, которая только набирает обороты на сегодняшний день,
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остановить темпы прироста числа женщин преступниц, которые более высоки,

чем у мужчин.

Очень  настораживающей  реальностью  современной  эпохи  стало

практически  выравнивание  удельного  веса  мужчин  и  женщин,  совершивших

тяжкие  насильственные  преступления.  Эти  показатели  отличаются  весьма

незначительно и составляют соответственно 4,1% и 3,8%.  

Среди  всех  совершенных  женщинами  преступлений  наибольшую долю

составляют  тяжкие  преступления  –  77,8%,  особо  тяжкие  преступления

составляют 11,4%, преступления средней тяжести – 8,5%, небольшой тяжести –

2,2%. В мировом рейтинге по количеству осужденных женщин Россия занимает

второе место после США.

Наше исследование направлено на один из аспектов этого широкого круга

проблем  –  проблему  возвращения  человека,  совершившего  преступление  и

понесшего наказание,  к  нормальному образу жизни в обществе,  чему крайне

тяжело поддается именно женская природа.

Как избежать возможности рецидива? Что может сделать общество, чтобы

помочь  человеку,  единожды  или  неоднократно  сошедшему  с  пути  закона,

вернуться к нему и возможно ли в принципе такое возвращение? И у религии

есть свои ответы и свое мнение по вопросам снижения преступности.

Нужно отметить, что проблема профилактики рецидива преступлений не

ограничивается только одной благотворительностью. Ее можно рассматривать и

в иных измерениях, в том числе экономическом, а также религиозном, на уровне

школьных  и  учебных  заведений.  Основную  часть  осужденных  женщин

составляют  сегодня  те,  которые  по  своему  возрасту  и  уровню  образования

относятся  к  трудоспособной  категории  нашего  общества.  Это  женщины  в

активном  трудоспособном  возрасте,  которые  способны  вести  домашнее

хозяйство и воспитывать детей, но в данный момент отбывают срок заключения

в местах лишения свободы. Поэтому так важно не упустить этих людей, когда
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они попадают в такую сложную ситуацию. Некоторые из них отбывают срок

впервые,  и  для  таких  людей  процессы  социальной  реабилитации  жизненно

важны.

Обозначенная  задача  наряду  с  государственными  органами  была

поставлена  также  религиозными  организациями.  Заинтересованность

государства  и  общества  в  привлечении  религиозных  организаций  к  работе  с

заключенными  в  целом  показывает  активность  обсуждения  Федерального

закона  Российской  Федерации  «О  внесении  изменений  в  уголовно-

исполнительный кодекс» и иные законодательные акты Российской Федерации

в  части  совершенствования  деятельности  религиозных  организации   в

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы.  Внимание  привлекает

практика  последующего  сопровождения  и  поддержки  бывших  заключенных

после  освобождения.  На  наш  взгляд,  анализ  опыта  работы  протестантских

церквей может оказаться очень полезным в понимании и решении обозначенной

нами проблемы.

Проведенное исследование базируется на материалах Красноярского края.

Край был всегда печально известен своей пенитенциарной системой, в которой

значительный процент принадлежит женским исправительным учреждениям.

В  соответствии  с  вышесказанным  в  поле  нашего  исследовательского

интереса  оказалась  деятельность  протестантских  церквей  в  Красноярске  по

социальной адаптации  и  реабилитации тех,  кто находится  в  местах  лишения

свободы, либо уже покинули их. 

Объектом  исследования является  деятельность  религиозных

организаций,  точнее  феномен  тюремного  служения  на  базе  протестантских

церквей города Красноярска. 

Субъект исследования – заключенные женщины, находящиеся в ИТК по

Красноярскому Краю. 
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Предмет  исследования –  духовно-нравственное  основание,  методы  и

организация деятельности протестантских церквей по социальной реабилитации

женщин находящихся в местах заключения свободы на примере г. Красноярска.

Цель данной  работы  –  выявить  сущность  и  особенности  деятельности

протестантских  церквей  по  социальной  реабилитации  женщин,  отбывающих

наказание в г. Красноярске.

Достижение поставленной цели обеспечивается выполнением следующих

задач:

1.  Изучить  отношение  представителей  протестантизма  к  спасению

человека, изменению его личности путем обращения к Богу;

2.  Исследовать  цели  и  задачи  протестантских  церквей  по  социальной

реабилитации;

3. Рассмотреть формы и методы реабилитации заключенных женщин на

примере протестантских церквей г. Красноярска;

4.  Проанализировать  значение  социальной  реабилитации,  проводимой

протестантскими церквями г. Красноярска.

Методология и методы исследования.  При построении теоретической

части  работы  были  использованы  следующие  методы:  дедуктивный  и

индуктивный,  синтез,  структурно-функциональный  и  сравнительный  анализ,

основывающиеся на изучении источников и исследований по выбранной теме.

На практическом этапе исследования основными стали социологические

методы  работы:  наблюдение,  интервьюирование  и  анализ  документальных

источников.

Практическая значимость исследования. Настоящая дипломная работа

призвана дать наиболее полный анализ заявленной проблематики, и позволяет в

определенной  степени  восполнить  дефицит  научных  знаний  по  исследуемой

теме на локальном уровне (рассмотрение ситуации на примере г. Красноярска).

Результаты  и  выводы  исследования  будут  полезны  как  для  представителей
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религиозных  организаций,  с  помощью  которых  они  могут  увеличить

эффективность  своей работы,  так  и  для  светских обывателей,  которые могут

заинтересоваться  данной  темой.  Материалы  дипломной  работы  могут  быть

применены на лекционных и семинарских занятиях по таким дисциплинам как:

«Конфессии  Красноярского  края»,  «Религиозная  этика»,  «Современные

мировые религии».

Структура работы.  В соответствии с предметом и целью исследования

дипломная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и

библиографического списка.

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована актуальность

темы,  охарактеризована  степень  ее  разработанности  в  литературе,

сформулированы цели и задачи исследования.

В  первой  главе  рассматривается  тюремное  служение  со  своими

особенностями,  связанными со спецификой работы в тюрьмах. Представлены

общие социологические данные тюремного служения, социологическая картина

среди  капелланов  евангельских  церквей  и  их  имеющийся  опыт  тюремного

заключения.

Во второй главе рассматриваются религиозное основание, цели и задачи

деятельности протестантских церквей по социальной адаптации и реабилитации

на  основании  Священного  писания,  Священного  придания,  социальных

концепций церквей и других работ по выбранной теме. 

Третья  глава  посвящена  рассмотрению  основных  форм,  методов

реабилитации и  адаптации  заключенных  на  примере  протестантских  церквей

г. Красноярска,  а  конкретно  Церковь  ХВЕ  «Новое  поколение»,  Церковь

«Христианская  жизнь»  ХВЕ,  Церковь  ХВЕ  «Благодать»,  Церковь  ХВЕ

(пятидесятников) «Дом благодати».

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные

выводы, соответствующие поставленным задачам.
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Степень  изученности  темы.  В  зависимости  от  специфики  вопросов

рассматриваемых  в  данной  дипломной  работе,  количество  литературы  и

источников варьируется.

В настоящее время существует несколько работ, в которых раскрывается

суть  социального  служения христианских церквей России.  Среди них можно

выделить работы Н. Б. Ажнакиной, О. В. Решетникова, Т. А. Костылевой. В них

представлена специфическая религиозная деятельность, в которой определяются

все традиционные  религиозные конфессии в области социального служения как

общественное  явление.  В  них  рассматриваются  сферы  пересечения  светской

социальной работы и социального служения религиозных организаций,  в том

числе уделяется внимание и тюремному служению.

Социальное  служение  религиозных  организаций  разной

конфессиональной принадлежности рассматривается и в работе Р. Н. Лункина.

Так  же  феномен  социального  служения  исследуется  О. Н. Субаевой,  в  своей

работе  автор  обращается  к  историческим  урокам  социального  участия

религиозных организаций в заботе об обществе.

Для  более  полного  рассмотрения  основных  понятий  адаптации  и

реабилитации заключенных женщин при выполнении данной работы пришлось

опираться на учебник для вузов 1991 г. В. Л. Васильева.

В  первой  главе  работы  хотелось  бы  заострить  внимание  на  роли

тюремного  служения  в  протестантизме,  а  точнее  на  примере  ЦХЖ

г. Красноярска.

Исходя из цели этого исследования, были выделены задачи:

– Изучить специфику тюремного служения;

–  Выявить  социологические  особенности  капелланского  состава  церкви

ЦХЖ г. Красноярска.

Вторая  глава  посвящена  вопросам  религиозных  и  психологических

оснований  протестантских  церквей  для  работы  с  заключенными  и
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освободившимися женщинами. Источниками послужили «Социальная позиция

протестантских  церквей  России»,  «Социальная  концепция  Российского

объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников)». Также к

данной группе источников следует отнести работы М. Лютера и Ж. Кальвина.

Труды  Ф. Шлейермахера  «Речи  о  религии  к  образованным  людям,  ее

презирающим»  и  «Христианская  вера»,  работа  У. Джеймса  «Многообразие

религиозного опыта».

Для  написания  третей  главы,  содержащей  практическое  исследование,

использовалась  периодическая  литература  и  интернет  источники  –  сайты

религиозных организаций.

Как таковых, работ по изучению деятельности протестантских церквей по

реабилитации женщин, находящихся в заключении, на примере г. Красноярска

не  существует.  Этим  и  интересна  данная  работа,  она  поможет  рассмотреть

нынешнюю ситуацию, касающуюся деятельности протестантских конфессий в

отношении нынешних и бывших заключенных женщин.
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ГЛАВА I. ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ

1.1 Становление тюремного служения

После революции 1917 года в ходе строительства социализма-коммунизма

тюрьмы  в  России  были  переполнены.  Тюремные  храмы,  имевшиеся  во  всех

местах заключения России, были превращены в огромные камеры, в тюремные

больницы,  в  помещения  для  пыток  и  массовых  расстрелов.  В  первые

десятилетия советской власти в камерах тюрем и бараках лагерей, особого и не

особого  назначения,  Литургия  совершалась  тайно от  начальства.  Евхаристию

иногда совершали, за отсутствием антиминса, на груди умирающего мученика-

исповедника.  В  лагерях  и  тюрьмах  на  тот  момент  было много  заключенных

священников,  церковно  подготовленных  мирян  и  монахов.  В  частности,

известно,  что  на  территории Бутырской тюрьмы,  когда  перестал  действовать

построенный  еще  в  18  веке  храм,  постоянно  совершалась  в  20-е  годы

Божественная  литургия в самих камерах,  там же причащались Тела и Крови

Христовых.  В  те  годы  в  тюрьмах  сидело  одновременно  до  5  архиереев,  не

считая  священников  [10].  Посещение  священников  с  воли  было  совершенно

запрещено – в тюрьмы и лагеря духовенство могло попасть только в качестве

заключенных, как это и происходило. 

Отношение  к  религии  со  стороны  государственной  власти  и  общества

стало  меняться  только  после  1988  года,  когда  празднование  тысячелетия

Крещения  Руси  послужило  началом  массового  крещения.  Священники  стали

приходить в места заключения сначала для встреч с отдельными заключенными,

а затем уже для общих бесед. Далее в лагерях и тюрьмах начались и отдельные

богослужения.  За  последние  годы  во  многих  тюрьмах  и  лагерях  появились
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церкви, молитвенные комнаты и часовни. Священники ходят к заключенным,

проповедуют  евангелие,  совершают  богослужения  и  поддерживают

заключенных  в  несении  такого  тяжкого  жизненного  креста  –  тюремного

заключения.

Пастырская  работа  стала  возрождаться  не  так  давно.  Начал  духовно-

церковное  служение  в  местах  заключения  Митрополит  Ленинградской  и

Новгородский Алексий, который в 1990 году посетил колонию строгого режима

в Металлострое. Вскоре он был избран Святейшим Патриархом Московским и

всей  Руси  Алексием  и  продолжал  поддерживать  с  этой  колонией  духовные

отношения. Он стал одним из первых священников, активно начавших посещать

тюрьму  в  последнее  время.  Его  опыт,  накопленный  за  время  посещения

Бутырской тюрьмы, особенно интересен.

Почему  интересен  именно  современный  опыт  пасторского  служения

заключенным?  Потому  что  слишком  сильно  отличается  царская  тюрьма  от

современной,  в  своей  общественной  и  духовной  обстановке.  Отличается  и

положение дореволюционных тюремных священников от современных, что еще

более усложняет служение, от устроения церквей до налаживания отношений с

практически  не  воцерковленной  администрацией  мест  заключения  и  самими

заключенными.

Принципиальные  различия  церковной  и  общественной  духовной

обстановки  делают  невозможным  прямой  перенос  опыта  тюремной  работы

дореволюционной  России  в  современные  условия.  Раньше  тюремные

священники  в  своем  служении  могли  опираться  на  арестантов  и  тюремных

работников, которые в своем большинстве верили в Бога, были хоть немного

знакомы с православием и церковной службой. Многие из них могли петь на

клиросе, так как они с детства слышали церковное пение. Теперь этого нет.

Сейчас  ситуация  принципиально  иная:  в  тюрьмах  и  лагерях  находятся

некрещеные или крещенные, но совершенно не имеющие никакого понятия о
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церкви, уголовники, часть из которых лишь в тюрьме обратилась к Господу. Для

их  духовного  развития  храм  как  место,  организующее  молитву,  как  место

незнакомого им богослужения и место совершения таинств более существенен,

чем это было для арестованных за веру в двадцатые и тридцатые годы.

В Российской Федерации в настоящее время происходит переоценка роли

церкви в духовном возрождении нашей страны и общества. После того, как в

России  появилась  гласность,  демократия,  после  окончания  правления

коммунистической  партии  происходит  восстановление   принципов  свободы

совести  и  вероисповедания  людей,  что  отразилось  в  законодательстве

Российской Федерации:  в  Конституции 1993  года  [32],  в  Законе  «О  свободе

вероисповеданий» (1990 год). 

Группа  исследователей  тюремного  вопроса  НИИ  МВД  Российской

Федерации,  относительно  деятельности  религиозных  организаций  в

исправительных  учреждениях  пишет:  «Данное  обстоятельство  не  могло  не

сказаться и на происходящем в  последние годы процессе  совершенствования

системы  исполнения  уголовных  наказаний  в  России,  связанном  с  поиском

различных  новых  направлений,  форм  и  методов  духовно-нравственного  и

психолого-педагогического  воздействия  на  лиц,  совершивших  преступления.

Последние  пять  лет  позволяют  утверждать  о  качественно  новом  этапе

взаимоотношений  органов,  исполняющих  наказание,  с  различными

религиозными конфессиями» [10].

В 1989 году  приказом МВД СССР № 250 были приняты «Рекомендации

по  взаимоотношениям  исправительно-трудовых  учреждений  с  религиозными

организациями и служителями культов. В 1992 году в исправительно-трудовой

кодекс  были  внесены  изменения,  в  частности,  новая  ст.  8  «  Обеспечение

свободы совести осужденных».

В  1994  году  между  Московской  Патриархией  в  МВД  России  была

достигнута договоренность о совместной работе с заключенными. Святейший
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Патриарх  Московский  и  всей  Руси  Алексий  II совместно  с  министром

внутренних  дел  В. О. Ериным  сделали  совместное  заявление,  в  котором,  в

частности, говорится: «На добровольной основе и с учетом специфики режима

исправительно-трудовых  учреждений  способствовать  реализации  прав

верующих из числа осужденных, отбывающих наказание по приговору суда и

находящихся в следственных изоляторах.  Обеспечить благоприятные условия

для проведения священнослужителями епархией Русской Православной Церкви

духовно-нравственных  и  просветительских  бесед,  совершения  богослужений.

Содействовать  оборудованию  в  местах  лишения  свободы  помещений  для

совершения молитв и богослужений».

В  новом  уголовно–исполнительном  кодексе  РФ  1997  года  также

оговаривается  обеспечение  свободы  совести  и  свободы  вероисповедания

осужденных в ст.14.

П.  1.  Осужденным  гарантируется  свобода  совести  и  свобода

вероисповедания.  Они  вправе  исповедовать  любую  религию  либо  не

исповедовать  никакой  религии,  свободно  выбирать,  иметь  и  распространять

религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними.

П. 2. Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания

является добровольным, при этом не должны нарушаться правила внутреннего

распорядка учреждения,  исполняющего наказания,  а  также ущемляться права

других лиц.

П. 3. Осужденным к ограничению свободы по их просьбе может быть дано

разрешение  на  посещение  мест  богослужений,  находящимся  за  пределами

исправительных центров.

П.  4.  К  осужденным  к  аресту  или  лишению  свободы  по  их  просьбе

приглашаются  священнослужители.  В  учреждениях,  исполняющих наказания,

осужденным  разрешается  совершение  религиозных  обрядов,  пользование

предметами культа  и  религиозной литературой.  В  этих целях администрация
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указанных  учреждений  выделяет  соответствующее  помещение,  и  помощь  в

проведении религиозных праздников и программ.

П. 5. К осужденным, содержащимся в штрафных изоляторах, одиночных

камерах  исправительных  колоний  особого  режима,  штрафных  и

дисциплинарных  изоляторах,  а  также  в  помещениях  камерного  типа,

священнослужители допускаются, если нет угрозы личной безопасности.

П. 6. Тяжело больным осужденным, а также осужденным смертной казни

перед  исполнением  приговора  по  их  просьбе  обеспечивается  возможность

совершить  все  необходимые  религиозные  обряды  с  приглашением

священнослужителей.

Согласно  с  постановлением закона и соглашениями между Московской

Патриархией и МВД РФ, а также Санкт-Петербургской Епархией и ГУВД СПб,

совершается  служение  священнослужителей  и  православных  религиозных

организаций в местах лишения свободы. Такое служение совершается по всей

России, для обмена опытом был созван международный семинар, работавший в

Москве 1997 году. На нем делились опытом те, кто занимается заключенными и

работает в местах заключения. В настоящее время, когда тюрьма становится не

безусловно закрытым местом содержания людей, очень важно правильно видеть

и решать те вопросы, которые появляются перед работниками и попечителями

тюремной системы. Вопросы эти совершенно разнообразны: духовное служение

в  тюрьмах,  просвещение  сотрудников,  организации  института  тюремных

священников, взаимоотношения служителей с представителями организаций и

представителями власти, использование различных возможностей для влияния

на  общественное  мнение,  организация  сбора  средств  для  оказания  помощи

заключенным  и  контроля  за  ее  распределением,  разрешение  вопросов  с

различными  сектами,  также  проникающими  в  тюрьмы.  Вместе  с  этими

вопросами, у тюремного священника имеются и свои пастырские обязанности,

приобретающие  в  тюрьме  свои  особенности.  И,  как  правило,  тюремный
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священнослужитель имеет свое особенное название, это капеллан. Чаще всего

этим термином пользуются протестантские церкви евангельского направления,

именно им мы и уделили внимание в работе.

Если говорить о  социологической картине среди капелланов,  то  можно

наблюдать  следующую  закономерность:  многие  капелланы  евангельских

церквей  имели  опыт  тюремного  заключения.  Не  удивительно,  что  своим

служением  эти  люди  избрали  именно  работу  в  тюрьме.  Ведь  они  могут

объективно  оценивать  тех  людей,  с  которыми  работают,  обладают

определенными специфическими качествами характера.

Всего среди членов тюремной организации, насчитывается 15 человек –

бывших  заключенных.  Участниками  данного  социологического  исследования

стали 6 человек. Они ответили на вопросы, которые отражают изменения в их

жизни после освобождения из мест лишения свободы как  уже установившиеся

личности, помогающие другим.

Характерно к примеру то, что 100% опрошенных избавились от вредных

привычек, которые имели до прихода в церковь. Около 90% респондентов не

верили в бога до заключения. Участие в опросе приняли как мужчины, так и

женщины, служащие именно в женских колониях и имеющие статус капеллана.

58%  бывших  заключенных  имеют  служение  в  церкви.  Приблизительно  60%

посещают церковь еженедельно, около 40% 2 раза в неделю. Так же интересен

тот  факт,  что  большинство  опрошенных  пришло  в  данную  религиозную

организацию после заключения, эту часть составляют примерно 75% участников

исследования, а остальные 25% пришли в данную церковь во время заключения.

Это как раз указывает на активную работу капелланов не только в тюрьме, но и

после  освобождения  заключенных,  то  есть,  видны  результаты

реабилитационной работы. Все результаты опроса можно посмотреть ниже, в

приложениях к данной работе.
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Опыт попечения о находящихся в местах лишения свободы последнего

времени показал,  что  священник в  тюрьме не  должен быть  одинок.  Система

духовного  попечения  должна  быть  открытой  для  сотрудничества  с

заключенными  и  их  родственниками  (когда  речь  идет  о  подготовке  к

освобождению и заключенных и их родных), с администрацией колоний и МВД

(для  осуществления  более  успешной  деятельности  общин  и  общественных

организаций  в  тюрьмах  и  колониях),  с  правозащитными  и  социальными

структурами  (для  обеспечения  помощи  заключенным,  как  находящимся  в

заключении, так и отбывающим свой срок).

1.2  Особенности служения в современную эпоху

В начале 90-х годов закон разрешил работу различных конфессий в местах

заключения.  Этот  период  можно  считать  началом  тюремного  служения  в

постсоветской  России.  Нужно  понимать,  что  тюремное  служение  обладает

своими чертами, связанными со спецификой работы в тюрьмах. От религиозных

добровольцев-капелланов,  требуется  наличие  определенных  черт  характера  и

навыков,  ведь  люди,  на  которых  направлено  служение,  представляют  собой

замкнутый  круг  индивидов  со  своими  определенными  моделями  поведения,

находясь при этом в особой обстановке. Тюремное служение  во многих странах

осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  и  при  поддержке

государства.  Капелланам  предоставляется  исполнение  различных  функций,

которые не являются лишь сугубо религиозными. Для заключенного тюремный

служитель и учитель, и наставник, и психолог, ну и в первую очередь, конечно

же,  духовный брат,  сестра.  Таким образом,  задачей  капеллана становится  не

только поддержание дисциплины, но и создание особой духовной атмосферы
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вокруг человека, преступившего черту закона. Нужно учитывать и то, что очень

часто  люди,  которые  находятся  в  заключении,  совершают  уже  не  первое

преступление. То есть каждый из них преступает черту закона не первый раз, и

воздействовать на таких людей очень сложно. Поэтому нередки случаи, когда

сами  капелланы  являются  бывшими  заключенными,  которые  избрали  себе

другой путь развития их жизни. Людям, которые прошли через тюрьму, легче

найти общий язык с теми, кто еще находится в заключении, они на собственном

примере могут продемонстрировать возможность другого выбора другой жизни.

Деятельность  социальных  служб  в  тюрьмах  разнообразна.  С

заключенными  проводится  работа  по  прибытии  их  в  тюрьму,  различными

специалистами  психологами,  социологами,  врачами,  с  целью  адаптировать

заключенного  к  среде  нахождения,  снять  психологическое  напряжение,

зависимость  от  алкоголя  и  наркотиков,  оказать  помощь  в  случае  тяжелых

заболеваний  (например,  вирусом  СПИД),  если  есть  необходимость  обучить

какой-либо профессии,  наладить  отношения с  родственниками на  свободе.  В

Российских  тюрьмах  подобные  службы  или  практически  отсутствуют,  или

действуют неэффективно. Таким образом, вся работа с заключенными нередко

взваливаются  на  священников,  посещающих  тюрьму.  Типичной  моделью

служения  в  лагерях  и  тюрьмах  является  организация  изучения  библии  и

проведение евангелизаций или служений прославления в тюрьме [10].

Естественно,  что  вектор  тюремного  служения  направлен  на  различные

группы заключенных. Его можно поделить на такие направления, как служение

несовершеннолетним,  служение  мужчинам,  или  женщинам  заключенным.

Соответствие данному распределению с этими группами заключенных ведется

определенная работа.

Служение  несовершеннолетним  совершается  в  другой  среде,  чем

служение взрослым. Многие учреждения для малолетних все еще основаны на

принципе  перевоспитания,  а  не  наказания.  Следовательно  директора
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большинства  учреждений  очень  обеспокоены  детьми,  уклоняющимися  от

решения своих  проблем,  и  боятся,  что  религия  может  этому способствовать.

Однако  это  не  значит,  что  эффективное  служение  не  может  проходить  в

колониях для малолетних. Наоборот, тщательно контролируемые программы на

самом  деле  могут  значительно  улучшить  программу  любого  учреждения  по

перевоспитанию  малолетних.  Получить  возможность  проводить  библейские

занятия в учреждениях для малолетних – редкая привилегия. И следовательно

необходимо,  когда  разрешено  проводить  программу,  строго  придерживаться

определенных  условий.  Вот  основные  моменты,  которые  снимают

обоснованную  обеспокоенность  руководства  учреждения  при  организации

программы.  Программы  являются  добровольными,  а  не  обязательными.

Программы по сути межденоминациональные,  избегающие спорных доктрин,

таких  как  способ  крещения,  духовные  дары,  и  т.д.  Руководителям  не

разрешается  ущемлять  другие  деноминации.  Программы  должны  быть

позитивными  и  избегать  осуждающих  обычаев.  Программы  должны  быть

последовательными, встречи каждую неделю в одно и то же время, с теми же

руководителями (в идеале двумя), проводимые, как минимум, один год.

Следующая  категория  заключенных,  для  которых  проходит  тюремное

служение  –  женщины.  Исторически  общество  призирало  женщин,  особенно

матерей,  попавших  в  тюрьму  или  лагерь.  Много  лет  тюремное  служение

мужчинам было мощным и действенным. Во многих церквях есть тюремные

служения,  которые  проводят  собрания  для  мужчин  заключенных,  но  лишь

немногие  занимаются  служением для  женщин.  Некоторые  тюремные  миссии

боятся проводить богослужения среди женского состава тюрем из-за отсутствия

понимания,  как  именно  нужно  относиться  к  очевидным  различиям  между

мужчинами  и  женщинами  и  их  особым нуждам.  Нести  служение  женщинам

гораздо  сложнее,  чем  мужчинам.  Они  чаще,  чем  мужчины,  действуют

эмоционально,  эти  эмоции  всегда  на  поверхности,  из-за  чего  они  тут  же
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импульсивно,  эмоционально  реагируют  на  все.  Они  с  меньшим  уважением

относятся  к  тюремному  служению,  потому  что  они  сильнее  пострадали  и

запутались.  Самые  эффективные  тюремные  служения  женщинам  –  это  те,

которым потребовалось  время,  чтобы  понять,  кто  эти  женщины,  откуда  они

родом, и как они жили до того, как попали в тюрьму, не как общая группа или

среднестатистический  перечень,  а  каждая  в  отдельности.  Одним из  аспектов

целей служения должно быть построение отношений между заключенными и

служителями.  Женщина  раскроет  свою  истинную  сущность  и  позволит  себе

стать  восприимчивой  к  ученичеству  лишь  при  условии  доверительных

отношений. Тюремное служение должно быть целостным, затрагивающим все

аспекты  жизни  женщины,  и  даже  достигать  их  детей  и  семей.  Развивать

отношения для служения можно многими способами. Одним из эффективных

методов является написание писем женщинам в тюрьмы. Чаще всего эти письма

пишутся  прихожанами  церкви  и  передаются  женщинам  через  тюремных

служителей.  Через  такой  метод  работы  у  женщин  появляется  возможность

прикоснуться  к  той  жизни,  о  которой  они  уже  давно  позабыли.  Исходя  из

сказанного,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  работе  с  женщинами

заключенными капелланам приходится прилагать больше усилий, нежели при

работе с мужчинами заключенными, так как женщины требуют особого подхода

при проведении служения.

Если  обобщить  вышесказанное,  то  становится  ясно,  что  тюремное

служение обычно протекает в форме лекций, встреч, бесед на различные темы с

осужденными  для  понимания  их  жизненных  проблем,  их  общественного

положения, дальнейших планов жизни. Так же осужденные в ходе общения с

представителями  церкви  приобретают  новое  миропонимание  о  жизни,  семье,

религии и тому подобное.  Заключенные помимо духовной пищи получают и

материальную помощь. Тюремные братства занимаются рассылкой религиозной

литературы,  раздачей  гуманитарной  помощи  и  т.д.  С  осужденными  ведется
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переписка, в которой участвуют и просто прихожане церкви. Так же проводится

религиозное образование заключенных. 

Казалось  бы,  что  после  проведенной  работы  человек,  который  долгое

время находился в заключение, выйдя из тюрьмы, начнет вести новую жизнь и

уже  никогда  не  вернется  в  места  лишения  свободы.  Но  практика  часто

показывает  обратное.  Огромное  количество,  если  не  большинство

освободившихся  осужденных  из  числа  прихожан  тюремной  церкви,

возвращаются  к  прежнему образу  жизни,  что  приводит  их назад  в  колонию.

Выходит  так,  что  служение  проходит  односторонне:  обращается  внимание

только  на  церковную  сферу  жизни.  А  для  процесса  изменения  внутреннего

состояния  осужденного  этого  не  достаточно.  Поэтому  главной  проблемой

тюремного служения остается проблема социальной реабилитации и адаптации

заключенного  после  выхода  из  тюрьмы.  После  освобождения  бывшие

осужденные,  и  мужчины,  и  женщины  сталкиваются  с  массой  социальных

проблем.  Прежде всего,  это  не  имение средств к  существованию,  отсутствие

документов (кроме справки об освобождении), жилья, питания и т.п. С другой

стороны,  рушатся  его  представления  о  свободе.  В  результате  его  снова

настигает  депрессия,  агрессия  и  все  труды  остаются  без  результата  и  этот

человек становится снова опасным. Далее мы поговорим о работе церквей по

реабилитации.
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Глава II. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТЕСТАНТСКИХ ЦЕРКВЕЙ ПО

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

2.1. Религиозные основания социального служения протестантских

церквей

Религиозно-этические  корни  основания  социального  служения  в

христианстве вообще, включая в него и служение на благо людей, находящихся

в местах лишения свободы, восходят к заповеди Моисеева Декалога о любви к

ближнему как к самому себе (Лев. 19:18). Сюда же относится и сказание книги

Бытия о сотворении Богом человека по своему образу и подобию (Быт. 1:26). Из

этого  следует,  что  всякое  доброе  дело,  будь  оно  обращено  к  конкретному

человеку  или  сообществу  людей,  есть  исполнение  религиозного  долга,  есть

служение.

Семантика  слова  «служить»  в  Библии  имеет  два  противоположных

смысла: обозначает  подчинение человека Богу или же порабощение человека

человеком, иначе говоря, рабство.

В Ветхом Завете  служение Богу – это честь  для народа,  с  которым он

заключил  Завет.  Яхве  –  Бог  ревнитель  (Втор.  6:15).  Верность  Богу  должна

проявляться и в поклонении, и в поведении. Служить Богу – значит,  прежде

всего,  приносить  Ему  дары  и  жертвы,  обеспечивать  содержание  Его  храма.

Всякий верный, исполняющий повеления Божьи, служит Господу (2 Цар. 15:8).

В  конечном  счете,  выражение  «служить  Богу»  становится  синонимом

поклонения  (Нав.  24:21).  Послушание  –  служение,  которого  требует  Бог,  не
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ограничивается  обрядовым  культом,  оно  распространяется  на  всю  жизнь,

выражаясь  в  послушании  заповедям.  «Послушание  лучше  жертвы,  и

повиновение лучше тука овнов» (1 Цар. 15:22).

Если  же  говорить  о  личности  Иисуса  Христа,  то  его  служение  было

направлено не только к слабым, больным и бедным. Он так же обращался к

мытарям и грешникам: «…вот человек, который любит, есть и пить вино, друг

мытарям и грешникам»  (Мф. 11:19). Получается, Иисус Христос обращается ко

всем, кто готов его услышать.

Служа  Богу,  Иисус  спасает  людей.  Он  преодолевает  их  нежелание

служить и  открывает  им,  какое служение ожидает от  них сам Бог  Отец.  Он

хочет, чтобы они всецело отдавали себя на служение своим братьям, подобно

тому, как сделал Сам Иисус: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему

служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою» (Мк. 10:45).

Служители  Христа  –  прежде  всего  служители  Слова  (Деян.  6:4).  Все

христиане через крещение перешли от служения греху и Закону, который был

рабством, к служению правде и Христу, который есть свобода (Ин. 8:31-36; Рим.

6:11).

Все христианское учение пронизано идеей любви к ближнему своему, она

получила  свое  воплощение  в  жертвенном  служении  Иисуса  Христа,  в  его

добровольной  искупительной  жертве  во  имя  спасения  людей  от  проклятия

греха.  Само служение  ближнему обрело свое  значение  как  служение самому

Богу (Мф. 25: 31-46).

Ярким примером отношения христианства к людям, преступившим закон

человеческий и  заповеди  Божии,  является  история  об Иисусе  Христе  и  двух

разбойниках. «Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если ты

Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты

не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо,

потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал.
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И сказал Иисусу: помяни меня,  Господи, когда придешь в Царствие Твое! И

сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк.

23:39-43).  Покаявшийся  разбойник  получил  прозвище «Благоразумный» и  по

преданию  он  первым  проследовал  в  рай.  Этот  рассказ  демонстрирует,  что

истинное покаяние, пусть и в последние минуты жизни, может изменить жизнь

любого человека. Поэтому людям, совершившим преступление, но имеющим в

себе силы измениться к лучшему, так важно знать, что они могут рассчитывать

на спасение.

Говоря  о  тюремном  служении  нельзя  не  упомянуть  и  эти  слова:  «Я,

Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и

поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников. Чтобы открыть глаза

слепых,  чтобы  узников  вывести  из  заключения  и  сидящих  во  тьме  –  из

темницы» (Ис. 42: 6-7). Об этом же говорят и следующие строки: «Дух Господа

Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня

исцелять  сокрушенных  сердцем,  проповедовать  пленным  освобождение  и

узникам  открытие  темницы»  (Ис.  61:1).  Получается,  что  Христос,  придя  на

землю, засвидетельствовал о том, что пророчество Исаии исполнилось в Нем.

О заключении,  как  о  средстве,  которое  может  привести  неверующих в

спасительные  и  развивающие  отношения  с  Богом,  говорится  в  следующих

строках: «Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих: он

был некогда негоден для тебя,  а  теперь годен тебе  и мне; я  возвращаю его»

(Флм.  10-11).  Так  же  заключение  используется  для  того,  чтобы  привести

неверующих  к  вере  во  Христа,  а  верующих  к  еще  более  продуктивным

отношениям с Ним: «Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои

послужили к большему успеху благовествования… и большая часть из братьев в

Господе,  ободрившись  узами  моими,  начали  с  большею  смелостью,

безбоязненно  проповедовать  слово  Божие…  Но  что  до  того?  Как  бы  ни

проповедали Христа… я и тому радуюсь и буду радоваться» (Флп. 1:12-18).
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Стоит отметить, что приведенные в Священном Писании слова – «узник»,

«заключение», «темница» – нельзя толковать только буквально. Они говорят и о

греховных узах и темнице.

Бог  послал  Христа  проповедовать  узникам  открытие  темниц.  Христос

исполнил  волю Отца  Небесного  и  послал  учеников  сказав:  «идите  по  всему

миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Марка. 16:15). Когда христиане со

свободы,  исполняя  повеление  Иисуса  Христа,  впервые  вошли  в  тюрьмы  с

проповедью Евангелия, там верующих не было. Но, услышав благую весть о

спасении через веру, узники, приняли в свое сердце Иисуса Христа, как личного

Спасителя,  став  исполнителями  воли  Отца  Небесного.  Теперь  они  братья  и

сестры и для Христа и для нас. Приведенные места Священного Писания ясно

указывают  на  то,  что  «братьями  Его  меньшими»  являются  те,  кто  будет

исполнять волю Отца Небесного, святые, призывающие имя Его.

При  общем  для  различных  христианских  конфессий  понимании

социального  служения  существуют  некоторые  различия  в  трактовании  его

значения с точки зрения перспектив личного спасения, а также в предпочтениях

его  конкретных  направлений,  в  способах  осуществления,  что  обусловлено

особенностями их исторического развития и доктринальными основаниями.

Протестантская  концепция  социального  служения  связана  с  иным

пониманием роли добрых дел в достижении спасения. Спасение достигается не

добрыми  делами,  а  верой.  Добрые  дела  являются  ее  следствием,  ее

практическим выражением веры в  Бога,  который есть  любовь  (I Иоанн.  4:8).

Главное  же  состоит  в  том,  чтобы  помочь  человеку  нравственно  обновиться,

мобилизовать  свои  внутренние  силы  оказавшимся  в  неблагоприятной

жизненной ситуации людям. То есть протестантизм впервые поставил проблему

социально-реабилитационной функции служения. Это не означает полный отказ

от совершения добрых дел. «Богу угодна социальная деятельность христианина,
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ибо он хочет, чтобы социальное устройство жизни соответствовало заповедям и

поставленной им цели».

Прежде  чем  говорить  о  самой  теории  спасения,  стоит  обратиться  к

истокам протестантской доктрины. Протестантское учение явилось следствием

Реформации римско-католической церкви. Протестантское богословие возникло

в Германии и Швейцарии. Его основоположниками были: в Германии – доктор

богословия,  священник  католической  церкви  Мартин  Лютер  (1483–1546  гг.),

г. Виттемберг. В Швейцарии – магистр философии, священник Ульрих Цвингли

(1484–1531 гг.), г. Цюрих и богослов Жан Кальвин (1509–1564 гг.), г. Женева.

Протестантизм в своем учении о первобытном состоянии и первородном

грехе  признает  первобытную  святость  и  праведность  человека  безусловно

естественным состоянием.  Человек при своем творении получил от Бога всю

совокупность  совершенств  (совершенных  духовных  и  телесных  сил,

направленных  к  Богу)  и  сам  по  себе,  по  своей  природе,  мог  проявлять  их

совершеннейшим  образом,  собственными  силами  любить  Бога  выше  всего,

веровать в Него, уповать на Него и соблюдать заповеди Его. Таким образом, не

только образ Божий, но и подобие Божие даны были человеку при сотворении,

независимо от его свободы, даны вместе с природою [8, С. 361].

Лютер,  уже  будучи  священником,  жаловался  на  то,  что  учение  о

предопределении пугает его, и он считает себя непредназначенным к спасению.

Переживания  Лютера  заметил  ставший  его  духовным  наставником  Иоанн

Штаупиц, который напомнил ему, что согласно Символу веры, мы «веруем в

оставление  грехов»,  и  советовал  взирать  на  любовь  и  милосердие  Бога,

пославшего Сына Своего для искупления людей.  Он говорил ему, что мир с

Богом не обретается добрыми делами и побуждениями, а является следствием

благодати Божией и веры в нее: «что покаяние из любви к Богу и внутреннее

возрождение  не  есть  следствие  принятия  святых  тайн,  как  учит  церковь,  но

должны  предшествовать  ему».  Эти  слова,  чуждые  практике  католической
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жизни, не укладывались вначале в сердце Лютера, но общение со Штаупицем,

глубокое исследование Писания и изучение книг Августина убедили его в их

истинности. Свет истины произвел «переворот» в его душе и пробудил к новой

жизни. Ему открылось, что Божия праведность не только требует, но и дает, и

милует, и оправдывает грешника [8, С. 51].

Суть протестантского учения заключается в том, что между человеком и

Богом  не  существует  никаких  посредников.  Судьба  человека  всецело

определяется  милостью  Бога,  дарующего  спасение  по  своей  абсолютной

свободной  воле,  а  вовсе  не  понуждаемого  «добрыми  делами»  (исполнением

церковных  предписаний,  принятием  таинств  церковных,  посещением  святых

мест,  пожертвованиями  в  пользу  церкви,  куплей  индульгенций  и  т.  д.)

греховного  человека.  Спасает  только  личная  вера  в  искупительную  жертву

Иисуса Христа [6, С. 66].

Протестантская идея о возможности личного спасения с помощью веры,

которая даруется каждому человеку самим Богом, явилась отражением статуса

личности в буржуазной системе общественных связей. Идея Лютера, что вера

основывается на личной связи человека с богом, в качестве главного основания

отношения  человека  к  Богу  выдвинула  принцип  индивидуализма:  каждый

обязан своим существованием господу Богу и именно поэтому должен нести

личную ответственность перед ним [16, С. 210]. 

В  своем  учении  о  двойственности  человеческого  бытия  М. Лютер,

Ж. Кальвин и другие реформаторы развили важную в христианской догматике и

теологии тему греха как отчуждения человека от Бога и раскрывали личностные

и социальные аспекты этого отчуждения. Человек, согласно известному тексту

из послания апостола Павла, сознает, что делает не то доброе, что хочет делать,

но злое,  которого не хочет (Рим. 7:14-25).  М. Лютер подчеркивал,  что жизнь

христианина  являет  собой  раздвоение  на  внутреннего  и  внешнего  человека,

духовного и плотского. В отличие от средневековой доктрины о повреждении
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грехом  природы  человека  М. Лютер  учил,  что  грех  полностью  извращает

природу человека [16, С. 21].

Приемником  реформационных  идей  в  Швейцарии  стал  прибывший  в

Женеву  Ж. Кальвин.  Обширные  достижения  Кальвина  как  богослова,

религиозного законодателя, воспитателя верующих, мыслителя и организатора,

превратили его в ведущую личность реформационного движения, за что он был

прозван отцом реформаторской церкви. Полем его деятельности была Женева,

где  он  основал  «Божье  государство»,  т.е.  город,  который  жил  по  его

религиозному закону, что дало основание прозвать его «женевским папой».

В  центре  кальвинистской  теологии  находится  учение  о  Боге  как

абсолютной суверенной воле, источнике любых норм и установлений. Человек,

согласно  Ж. Кальвину,  предназначен  быть  «сосудом  воли  Божией»,  но  в

результате  первородного  греха  утрачивает  образ  Божий,  способность  быть

«зеркалом Божественной славы».  Предопределение  к  спасению или к  гибели

считается непостижимым для живых людей, скрытым от них решением божиим.

Человек должен безусловно подчиниться воле Бога. Эта самоотдача себя Богу

производит в истинно верующем, а значит избранном, человеке чудо.

Он  становится  абсолютно  уверен  в  том,  что  предопределен  к  вечной

жизни и его ничто не может похитить из рук Божиих. Человек должен поступать

так, чтобы быть достойным вечного блаженства, если он к нему предопределен

[16, С. 237].

Ранние  реформаторы  приняли  четыре  предположения,  которые  стали

доминировать в тюремной системе последующего столетия:

1. Причина преступления лежит в человеке.

2. Люди должны быть наказаны за незаконные действия.

3. Поведение поддается изменению.

4. Тюремные заведения – подходящее место для смягчения такого

Поведения.
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Спасение  означает  переход  к  высшему,  не  ограниченному  чувствами

сознанию  Бога.  Христос  –  это  второй  Адам,  прообраз  нового  человечества.

Действие, которое оказывает на человека личность Христа, того же рода, что и

прочее духовное влияние.

Говоря  о  спасении,  стоит  глубже  рассмотреть  сам  факт  изменения

личности  человека,  вступившего  в  союз с  Богом.  Вступая  на  путь  спасения,

человек  делает  определенные  шаги:  покаяние,  уверование  и  следование  за

Христом. Следующий этим трем ступеням опирается на сознательно принятое

решение,  то  есть  признает  свою  греховность,  признает  себя  виновным  в

преступлении перед Богом. Это предполагает изменение мировоззрения, взгляда

на  грех,  на  себя.  В  греческом  переводе  Библии  слово  покаяние  звучит  как

«метанойя».  Этот  термин  обозначает  перемену  в  восприятии  фактов  или

явлений,  обычно  сопровождаемую  сожалением,  раскаянием.  В

раннехристианской  религиозной  традиции  особое  значение  имеет  покаяния.

Опыт  метанойи  предполагает  очень  важные  изменения  не  столько

поведенческие, сколько изменения отношения к жизни вообще, изменение нас

самих как результат этого отношения. Метанойя в жизни человека может играть

роль полного осознания того, что в данный момент хочет от человека Бог [14].

Именно  под  влиянием  метанойи  в  человеке  происходят  необратимые

личностные трансформации.

Проблема изменения личности и ее последующего спасения поднимается

и в работе Уильяма Джеймса «Многообразие религиозного опыта» [7, С. 194–

293].  У. Джеймс  говорит  о  том,  что  религия  делает  человека  легким  и

радостным.  Религиозную  же  жизнь  человека  он  определяет,  как  веру  в

существование  невидимого  порядка  вещей  и  в  то,  что  наше  высшее  благо

состоит в гармоническом приспособлении к нему нашего существа. У. Джеймс

опирается на то, что одним мышлением человек может осуществить все свои

желания,  и  потому  основное  правило  жизненного  поведения  состоит  в  том,
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чтобы открыть свою душу воздействию божественных сил» [7, С. 240]. Джемс

склоняется  к  тому,  что  данный  факт  очень  схож  с  лютеранством.  Когда

верующий задает вопрос: «Что делать для спасения?», – Лютер отвечает: «Ты

спасешься, если уверуешь в свое спасение». Основание приведшего человека к

осознанию  и  пониманию  таких  вещей  как  спасение  через  веру,  это  плод

взаимоотношений человека с  Богом и полное доверие тому,  что Бог говорит

через свое святое слово, то которое Он запечатлел в книге под название Библия.

«Случаи спасения при помощи веры, которые мы знаем из истории лютеранской

церкви,  методистских  сект  и  того  движения,  которое  я  называю  духовным

врачеванием,  доказывают,  что  существовало  множество  людей,  которые,  на

известной  стадии  своего  внутреннего  развития,  пережили  душевный  кризис,

направивший их к добру. Этому кризису нисколько не способствовали заповеди

общепризнанной морали;  наоборот,  обращение  к  добру  было всего  полнее и

успешнее тогда, когда люди решительно отвращались от этих заповедей» [7, С.

198].

Упоминая Мартина Лютера, У. Джеймс пишет о том, что он не признавал

того отпущения грехов, которое дает священник, и, тем не менее, в вопросе о

раскаянии  он  высказал  ряд  мыслей,  определенно  окрашенных  оптимизмом

душевного здоровья.

Джеймс  так  же  рассматривает  заповедь  «любите  врагов  ваших»  как

главный принцип,  на который может опираться любое социальное служение.

Ведь для исполнения этой заповеди, человек должен научиться подавлять в себе

отвращение, как к своим врагам, так и к любым неприятным ему людям. Под

действием  этого  принципа  религиозные  люди  проявляют  свое  милосердие,

которое как раз и дает основание для любого вида социального служения.

Проблемы, связанные с тюремным служением и реабилитацией явились

сферой  интересов  и  для  современной  христианской  литературы.  Часто  в

подобного  рода  произведениях,  затрагиваются  основные  моменты  данного
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социального  служения.  Раскрываются  основы  эффективной  работы  с

заключенными, рассматриваются тонкости, связанные с тем, на кого направлена

данная работа.  Ведь для мужчин, женщин, несовершеннолетних, несмотря на

общую  идентичность  служения,  существуют  и  некие  различия.  В  качестве

примера  можно  привести  книгу  Джеффа  Парка  и  Томаса  Беккнера

«Эффективное  тюремное  служение  в  XXI  веке»  [19,  С.  161].  В  своей  книге

авторы  обращаются  как  к  истокам  служения,  так  и  к  его  положению  в

современном  мире.  Авторы  приходят  к  выводу,  что  для  повышения

эффективности  служения  необходимо  не  только  желание  заключенного

изменить  свою  сущность  посредством  веры  в  Бога  и  отречения  от  своего

греховного начала, но также немаловажно, чтобы капеллан имел в себе желание

развиваться в ходе своей работы, добиваться не только духовного роста, но и

профессионального. Представитель тюремного служения должен быть не только

духовным наставником, но и педагогом, психологом, другом.

На  основании Священного  Писания  –  Библии и  Священного  Предания

формируется  социальное  учение,  которое  является  духовной  основой

социального  служения  христианских  церквей,  и  в  частности  тюремного

служения.  Многие  христианские  церкви  разработали  свои  социальные

концепции,  где  объясняется  широкий  круг  общественных  проблем,

раскрывается  специфика  социального  служения  и  отношение  к  людям,

попавшим  в  места  заключения  свободы,  также  процесс  их  социальной

реабилитации в лоне той или иной церкви.

В  2003  году  вышел  документ,  подготовленный  российскими

протестантскими  церквями  (деноминациями)  в  соответствии  с  решением

Консультативного Совета Глав Протестантских Церквей. В настоящее время в

Консультативный Совет входят Евразийская Федерация Союзов Евангельских

Христиан-Баптистов  Стран  Содружества,  Евро-Азиатское  отделение  Церкви

Христиан  Адвентистов  Седьмого  Дня,  Западно-Российский  Союз  Церкви
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Христиан  Адвентистов  Седьмого  Дня,  Российский  Объединенный  Союз

Христиан  Веры  Евангельской,  Российский  Союз  Евангельских  Христиан-

Баптистов и Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников России. При

подготовке  настоящего  документа  церкви  исходили  из  своего  видения

социального служения, которое основано на библейских принципах.

Обозначены  сферы  взаимодействия  церкви  и  государства:  несмотря  на

различия  природы  и  предназначения  церкви  и  государства,  они  могут

сотрудничать во благо общества. Сферами такого сотрудничества в настоящее

время стали

• Забота о духовно-нравственном здоровье общества;

• Поддержка института семьи, материнства и детства;

• Служение милосердия и благотворительность;

• Содействие  толерантности,  взаимопониманию  и  сотрудничеству

между людьми;

• Миротворчество;

• Воспитание любви к родине;

• Участие  в  подготовке  законодательных  актов,  регулирующих

государственно-конфессиональные отношения;

• Посильная  деятельность  в  профилактике  правонарушений,

попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы;

• Наука и образование;

• Здравоохранение;

• Культура и творческая деятельность;

• Работа в средствах массовой информации (церковных и светских);

• Деятельность по охране окружающей среды;

• Содействие социально-экономическому развитию [25].

Отдельное место в социальной позиции протестантских церквей занимает

отношение к заключенным, что это отображено в главе 11 данной концепции.
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Борьба с преступностью: считается,  что каждый человек,  вне зависимости от

религиозных и иных убеждений, социального или иного статуса, обязан быть

законопослушным гражданином своего государства, поскольку «власти от Бога

установлены. Посему, противящийся власти противится Божию установлению; а

противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим.  13:  1-2).  Кроме того,

преступные деяния аморальны, и каждый истинный христианин согласится со

словами  Псалтири:  «дело  преступное  я  ненавижу»  (Пс.  100:3).  Преступные

деяния  являются,  прежде  всего,  разновидностями  греха,  которые,  как  и  все

прочие грехи, проистекают из врожденной испорченности каждого человека, так

как «... все согрешили и лишены славы Божией...» (Рим. 3:23). Это ни в коей

мере  не  оправдывает  преступника,  который  опустился  до  нравственного

падения,  но  указывает  на  глубинные  причины  преступления,  лежащие  в

духовной сфере человека [26].

Исходя  из  этого,  протестантские  христианские  церкви  считают

целесообразным сотрудничество с правоохранительными органами и органами

исполнения наказания.  Представителям протестантских деноминаций (прежде

всего,  специально  подготовленным  служителям)  должна  быть  предоставлена

возможность  проводить  духовно-просветительскую  и  душепопечительскую

работу  с  заключенными.  Важным  представляется  и  создание  необходимых

условий для проведения совместных молитв и богослужений для уверовавших.

Конкретные формы сотрудничества могут быть оформлены соответствующими

соглашениями  между  определенными  протестантскими  деноминациями  и

соответствующими государственными органами [26].

В этом же документе раскрывается отношение к преступникам. Так как с

позиции  протестантских  христианских  церквей  человек  создан  по  «образу  и

подобию Божиему», несмотря на то, что этот человек является преступником, к

нему должны относиться как к полноценной личности, соблюдать его права и

защищать его человеческое достоинство от незаконных посягательств с чьей бы
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то ни было стороны. Так же они считают недопустимыми незаконные методы

следствия, такие как издевательства, избиения и пытки. Воля Божия состоит в

том,  «чтобы  каждый  отвратился…от  насилия»"  (Ион.  3:8).  Представители

протестантских церквей России ратуют за необходимые условия для проведения

трудовой  деятельности  и  досуга  заключенных  в  местах  лишения  свободы.

Необходимо,  чтобы  исправительные  учреждения  соответствовали  своему

названию, способствовали перевоспитанию преступников, а не их озлоблению и

окончательной утрате ими навыков законопослушного поведения в обществе.

В третьем пункте 11 главы рассматривается профилактика преступности.

Особое внимание уделяется работе с лицами, освободившимся из мест лишения

свободы. Протестантские церкви России пытаются внести посильный вклад в

дело  превращения  бывших  преступников  в  полноценных  полезных  членов

общества.  Чтобы  наладить  новую  жизнь  бывших  заключенных,  необходимо

духовное  руководство  опытных  наставников  и  создание  реабилитационных

центров. Необходимо сосредоточить усилия государства, общества и церквей на

профилактике  преступности  в  среде  молодежи.  Библия  свидетельствует:

«Наставь  юношу  при  начале  пути  его:  он  не  уклонится  от  него,  когда  и

состарится» (Притч. 22:6).

Уделяет внимание проблеме связанной с лицами, преступившими закон,

социальная  концепция  Российского  объединенного  Союза  христиан  веры

евангельской  (пятидесятников).  Основой  вероучения  Церкви  христиан  веры

евангельской (в дальнейшем именуемой «Церковь») и практики христианской

жизни  является  Библия  и  Священное  Писание.  Вероучение  Церкви

основывается  на  апостольской  традиции  и  учитывает  церковный  опыт

предыдущих поколений. 

В  9  главе  говорится  о  социальной  деятельности  и  ее  направлениях.

Церковь  организует  различные  виды  социальных  учреждений,  участвует  в

благотворительной  деятельности,  формирует  нравственные  основы
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гражданского  общества,  а  так  же  проводит  нравственную  поддержку

заключенных.

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что в Библейских

текстах,  религиозных воззрениях  и  во  всех  рассмотренных нами социальных

концепциях  освещается  проблема,  связанная  с  людьми,  отбывающими

наказание  в  местах  заключения  свободы.  Протестантские  церкви  считают

возможной, а главное – обязательной – работу с этими людьми. Их исправление

возможно в лоне церкви, которая пытается не только проводить нравственную

работу, но и возвращать этих людей к нормальной жизни после освобождения.

В  следующем  параграфе  считаем  целесообразным  рассмотреть  понятия

адаптация и реабилитация в контексте социальных концепций протестантских

церквей.
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2.2. Проблемы адаптации и реабилитации заключенных женщин в

контексте социальных концепций протестантских церквей

Многие  ученые,  занимавшиеся  исследованием  проблем  освобожденных

после  отбытия  наказания,  использовали  разную терминологию,  обозначая  по

сути  одни  и  те  же  проблемы.  Такие  понятия  как:  реабилитация,  социальная

реабилитация,  ресоциализация,  социализация,  социальная  адаптация,

реадаптация – все они, исходя из этимологии, имеют разное значение. Однако

все ученые вкладывают в них один смысл – помощь лицам,  освобожденным

после отбытия наказания в установлении социально полезных связей.

Проблема реабилитации бывших заключенных находится на стыке целого

ряда  научных  дисциплин  и  связана  с  рядом  областей  практической

деятельности.  В  последнее  время,  вследствие  резкого  количественного

увеличения осужденных, она формируется и как самостоятельная проблема.

Проблема  социальной  реабилитации  (приспособления)  освобожденных

женщин  к  условиям  нормального  существования  в  нормальной  социальной

среде тесно связана с проблемой борьбы с рецидивной преступностью. Большое

значение  для  решения  этих  социальных  проблем  имеет  изучение  личности

осужденных к моменту освобождения из исправительно-трудового учреждения

[15].

Практически  перед  каждой  освобождаемой  из  мест  лишения  свободы

возникает  острейший  вопрос о том,  где она будет жить и работать,  на чью

помощь и поддержку в решении проблем первостепенной важности он может

рассчитывать и множество других вопросов.

Кажется,  что,  находясь  в  заключении,  невозможно  научиться  жить  на

свободе:  после  освобождения  бывшие  заключенные  должны  самостоятельно

строить жизнь, не совершая новых правонарушений. В течение короткого срока
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нужно  найти  жилье  и  работу,  самостоятельно  вести  домашнее  хозяйство,

творчески  проводить  свободное  время,  восстанавливать  разрушенные

отношения  (с  детьми),  завязывать  и  поддерживать  контакты.  Подготовка  к

освобождению –  важный участок  деятельности  исправительных  учреждений.

Исполняя  наказание  в  виде  лишения  свободы,  они  осуществляют  комплекс

мероприятий,  направленных  на  оказание  содействия  в  решении

освобождаемыми  вопросов  трудового  и  бытового  устройства,  подготовку  к

адаптации в условиях полной свободы.

Прежде  чем  раскрыть  проблему  социальной  адаптации  заключенных

женщин в местах лишения свободы и их реабилитации после освобождения,

считаем необходимым определить этапы, понятия и содержание этих процессов,

показать контекст их употребления.

Адаптация  (от  латинского  слова  adaptatio  –  прилаживание,

приноравливание)  –  это  свойство  организма  приспосабливаться  к  действию

факторов  окружающей  среды1.  Реабилитация  –  восстановление  реакций

организма, способствующих приспособлению к новым условиям труда и быта2.

Проблема  адаптации  притягивает  в  последнее  время  внимание  многих

исследователей и рассматривается в разнообразных научных работах.

Это  связано  с  тем,  что  быстро  изменяющаяся  политическая,

экономическая, социальная и даже экологическая ситуация не только в нашей

стране,  но  и  в  мире,  вызывает  в  жизни  современного  человека  большое

количество  стрессов.  Для  того,  чтобы выжить  в  таких  условиях,  от  каждого

человека требуется максимальная гибкость в приспособлении к новым условиям

жизни.  Изменения,  сопровождающие  адаптацию,  затрагивают  все  уровни:  от

молекулярного  (мобилизация  защитных  сил  организма)  до  морального

1 Философский энциклопедический словарь. Ильичёв Л.Ф., Федосеев П.Н. М.: Советская энциклопедия, 1983. —
С. 56
2 Там же. С. 256
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(психологическая  устойчивость  к  различным  воздействиям)  и

профессионального (навыки, умения, ориентации).

Проблема адаптации заключенных женщин в местах лишения свободы и

освобожденных после отбывания наказания – одна из актуальнейших в борьбе с

преступностью и ее рецидивами.

Находясь в местах заключения свободы, человек попадает в непривычную

для него ранее среду со своими правилами, законами и моральными устоями.

При этом в новых условиях он может получить абсолютно новый социальный

статус, которого у него не было до заключения. Все это не может не отразиться

на личности заключенной, изменяет ее внутреннее состояние, порой и коренным

образом.

Так же стоит и учитывать условия существования, в которых находятся

женщины,  отбывающие  наказание.  Основная  специфика  данного  вопроса

заключается в том, что само отбытие наказания традиционно носит карательный

характер.  Если  мы  желаем  построить  гуманное  цивилизованное  общество,

необходимо  создать  соответствующую  воспитательную  среду  и  в  уголовно-

исполнительной  системе.  Нельзя  сказать,  что  в  настоящее  время  режимные,

воспитательные и иные службы исправительных учреждений не заинтересованы

в  создании  условий  перевоспитания.  Но  все  они  до  настоящего  времени

ориентировались  на  соблюдение  законов  отбывания  наказания  вне  контекста

психологии  исправления,  то  есть  адаптации  и  последующей  реабилитации

заключенных  женщин.  Гуманизация  среды  отбывания  наказания  носила

бессистемный  характер.  Представления  об  адаптации  и  ресоциализации

опирались в основном на внешние проявления выполнения режима содержания

(послушание заключенных, отсутствие дисциплинарных взысканий). Акцент в

перевоспитании  смещался  с  причины  на  следствие.  Внутренний  мир

заключенных  женщин продолжает  оставаться  закрытым,  женская  психика  не

может выдержать такого отношения без  особых негативных последствий.  Не
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смотря на то, в какой бы она среде не была воспитана, она теряет полностью

женскую сущность и с такой позиции вернуть человека к праведности (на те

основы  о  которых  мы  говорим  в  плане  библейских  истин)  кажется

невозможным.

В  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  (УИС)  в  течение

последних  лет  достигнуты  отдельные  положительные  результаты  в

профилактике  преступлений  и  нарушений  дисциплины,  в  создании

дифференцированных условий отбывания наказания для различных категорий

осужденных,  во  взаимодействии  с  религиозными  и  общественными

организациями, обстановка в местах лишения свободы продолжает оставаться

сложной.

Требования минимальных стандартных правил общения с заключенными

женщинами, концепция реформы УИС и ее гуманистическая направленность,

зарубежный опыт функционирования пенитенциарных учреждений показывают,

что  современные  подходы  к  формированию  правопослушного  поведения

осужденных  женщин,  поддержанию  здорового  микроклимата  в  их  среде  и

построение  нормальных  взаимоотношений  с  персоналом  должно

осуществляться  при  учете  личностных  характеристик  заключенных.  Ведь

несмотря на совершение жестоких преступлений, женщина по сути своей очень

ранима, тяжело переживает разлуку с родными и детьми и больше склонна к

суициду.  Зная  это,  было  разработано  ряд  программ  по  восстановлению

отношений  с  близкими  и  родными,  которые  успешно  проводят  религиозные

организации.  Исправлению  личности  способствует  ряд  факторов:  режим

содержания  заключенных,  социально-воспитательная  и  общественная  работа,

проводимая  сотрудниками  учреждения,  организация  свободного  времени  и

досуга в колонии.

Если  говорить  об  участии  в  изменении  личности  заключенной

религиозных  организаций,  то  взаимоотношения  религии  и  государственной
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власти видоизменились после принятия Федерального Закона РФ «О свободе

совести  и  о  религиозных  объединениях»  от  26.09.1997.  В  этом  законе

содержатся  установления  относительно  религии  для  всех  категорий  граждан

России.  В соответствии с  этим законом,  а  также с Федеральным Законом от

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых

в  совершении  преступлений»,  ФСИН  может  давать  разрешение  различным

религиозным объединениям на работу внутри системы исполнения наказания, с

заключенными или же, ограничивать ее [31].

Типичной моделью служения в лагерях и тюрьмах является организация

изучения  Библии и  проведение  евангелизаций  или  служений прославления  в

тюрьме.  И хотя  эти  элементы нужны,  наибольшей необходимостью является

наставление такими методами,  как ученичество,  группа поддержки,  обучение

жизненным  навыкам,  реабилитация  и  интеграция  в  общество,  примирение  и

возрождение семьи.

Казалось  бы,  что  после  проведенной  работы  человек,  который  долгое

время находился в заключении, выйдя из тюрьмы начнет вести новую жизнь и

уже никогда не вернется  в места  лишения свободы.  Но практика показывает

обратное.  Большинство  освободившихся  осужденных  женщин  из  числа

прихожан  тюремной  церкви,  возвращаются  к  прежнему  образу  жизни,  что

приводит  их  назад  в  колонию.  Выходит  так,  что  служение  проходит

односторонне: обращается внимание только на церковную сферу жизни. А для

процесса изменения внутреннего состояния осужденного этого мало. Поэтому

главной  проблемой  тюремного  служения  остается  проблема  социальной

реабилитации  и  адаптации  заключенного  после  выхода  из  тюрьмы.  После

освобождения  бывшая  осужденная  сталкивается  с  огромным  количеством

социальных  проблем.  Прежде  всего  это  неимение  средств  к  существованию,

отсутствие документов (кроме справки об освобождения), жилья, также потеря

времени для приобретения навыков работы, знаний которые бы пригодились в
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устройстве на работу. С другой стороны рушатся ее представления о свободе. В

результате  ее  снова  настигает  депрессия,  агрессия  и  все  труды  остаются

тщетными и этот человек становится вновь опасным для окружающих людей.

Дело в том, что у большинства преступниц до осуждения не существовало

положительных  социально-полезных  связей.  Они  ограничивались  только

связями внутри девиантных групп и общностей, начиная с семей преступников

или алкоголиков и заканчивая криминогенным районом. Для детей, выросших в

таких условиях, процесс социализации проходил в социально опасной среде, а

значит  он  не  имеет  понятия  об  общечеловеческих  ценностях  и  нормах.

Следовательно,  о  процессе  восстановления  прежних  социальных  связей  не

может быть и речи. Здесь стоит обратить внимание на ресоциализацию, т.  е.

процесс повторного вживания [22].

В связи с тем, что социальная адаптация представляет собой протекающий

во времени процесс, возникает вопрос о его этапах или стадиях. По-видимому,

правильнее говорить об этапах социальной адаптации.

Польский социолог Я. Щепаньский выделяет четыре этапа:

• первый (начальный) этап, когда адаптирующийся индивид усваивает лишь

правила поведения, но система ценностей новой среды внутренне им не

признается;

• второй  этап  (терпимости),  когда  как  среда,  так  и  индивид  признают

равноценность эталонов поведения друг друга;

• третий  этап  (приспособления,  «аккомодации»)  связан  со  взаимными

уступками: не только индивид признает и принимает систему ценностей

среды, но и представители последней признают некоторые его ценности;

• четвертый  этап  (самой  полной  адаптации,  этап  «ассимиляции»),  когда

индивид  полностью  отказывается  от  прежних  образцов  и  ценностей  и

полностью принимает новые [37, С. 178].
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Социальная  адаптация  освобожденных  женщин  после  отбывания

наказания  в  виде  лишения  или  ограничения  свободы  в  значительной  мере

зависит  от  гибкости  личности,  ее  желания  приобщиться  к  честной  трудовой

жизни. При подготовке осужденной к освобождению важно также создать для

этого  объективные  предпосылки:  поиск  подходящего  места  жительства  и

работы, завязывание полезных знакомств.

По  мнению  В. М. Трубникова  социальная  адаптация  освобожденных

после отбывания наказания проходит следующие три этапа.

• Приспособительный этап, когда освобожденная от отбывания наказания

разрешает  насущные  жизненные  проблемы,  связанные  с  бытовым  и

трудовым  устройством.  Этот  начальный  этап  освоения  после

освобождения  от  наказания  –  самый  сложный  и  порой  решающий.

Важность его для социальной адаптации сложно переоценить.  Нередко,

сталкиваясь  с  трудностями  в  быту  и  при  устройстве  на  работу,

освобожденные  после  отбывания  наказания  обращаются  за  помощью к

прежним  друзьям,  вовлекающим  их  в  новые  преступления.

Отрицательному влиянию групп с антиобщественной направленностью в

таких случаях не просто, а зачастую невозможно противостоять.

• Этап усвоения социально полезных ролей сложен и противоречив, связан

с  психологическими  и  нравственными  трудностями  освобожденной  от

отбывания наказания. В этот период происходит изменение ее социальных

ролей,  функций,  и,  как правило,  возникает  необходимость  в изменении

установившихся  навыков  и  привычек.  Часто  женщины,  особенно

отбывшие  длительный  срок  лишения  свободы,  приспосабливаются  к

новой  социальной  среде  с  большим  внутренним  напряжением,

психологическими срывами, с постоянными стрессовыми состояниями и

негативным мышлением.
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• На этапе правовой адаптации происходит утверждение в психике нужных

и полезных взглядов, привычек, наклонностей, ценностей, желания честно

трудиться,  точно  и  неуклонно  выполнять  требования  законов  и

нравственно-этических  норм.  Речь  идет  о  закреплении  достигнутых  в

процессе  исполнения  наказания  положительных  результатов

исправительно-трудового  воздействия  и  достижении целей  исправления

судимого лица [27].

Одним из  основных  направлений  борьбы  с  рецидивной  преступностью

является оказание лицам, освобожденным после наказания, помощи в трудовом

и  бытовом  устройстве.  Ведь  выходя  на  свободу,  бывшая  заключенная

оказывается  часто  предоставленной  самой  себе.  От  нее  отворачивается  не

только  весь  социум,  но  и  самые  близкие  люди,  также  присутствует  фактор

отобранных  детей  в  виде  опекунства  или  лишения  родительских  прав.

Воссоздание нормальных коммуникативных связей – еще один из важнейших

процессов  реабилитации  бывших  заключенных  женщин,  установление

бесконфликтных  отношений  в  обществе.  Поиск  общения  чаще  ведется  в

знакомой среде,  где  легче  ориентироваться,  получать  информацию,  находить

сочувствие. Большинство из них вновь попадает в то окружение, которое когда-

то пагубно повлияло на них [27].

Поэтому одной из задач,  поставленных перед тюремными служителями

также  является  адаптация  освободившихся  из  мест  лишения  свободы  к

условиям  жизни  в  обществе.  Они  оказывают  социальную,  духовную  и

медицинскую помощь бывшим заключенным. Содействуют в решении проблем

правовой  защищенности.  Осуществляют  моральную  и  материальную

поддержку.  Помогают  в  получении  профессионально-технического

образования,  организуют  рабочие  места.  Человеку,  который  осужден  к

изоляции,  приходится  привыкать  к  условиям  ИТУ.  После  освобождения

человеку  снова  приходится  адаптироваться  к  нормальным,  кардинально
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отличающимся от условий ИТУ, условиям свободы. Именно поэтому так значим

период адаптации в тюремном служении. Таким образом, именно религиозные

организации  в  своем  социальном  служении  являются  своеобразным  мостом

между  заключенными  и  внешним  миром.  Через  их  работу  происходит

внутреннее изменение личности человека, находящегося в заключении.
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ГЛАВА III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ И

РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЖЕНЩИН НА ПРИМЕРЕ

ПРОТЕСТАНТСКИХ ЦЕРКВЕЙ г. КРАСНОЯРСКА

3.1. Формы работы с заключенными женщинами в условиях

исправительных учреждений

На  основе  проведенного  интервьюирования  капелланов  различных

протестантских  церквей  на  территории  г. Красноярска,  была  получена

следующая  информация,  касающаяся  социальной  работы  с  женщинами,

отбывающими наказание. Процесс адаптации и реабилитации разделяют на две

стадии: общение с заключенными и помощь им непосредственно в заключении,

и последующая работа с ними же после освобождения.

В  городе  Красноярске  социальной  адаптацией  заключенных  женщин

занимаются  следующие  протестантские  религиозные  организации:  Церковь

ХВЕ «Новое поколение»,  Церковь «Христианская жизнь» ХВЕ, Церковь ЕХБ

«Благодать»,  Церковь  ХВЕ  (  пятидесятников)  «Дом  Благодати»  и

Евангелическо-лютеранская  Церковь  Ингрии.  Работники  из  данных  Церквей

посещают  различные  исправительные  учреждения.  Тюремные  служители

Церкви «Христианская  жизнь» ХВЕ,  «Новое  поколение»,  «Дом Благодати»  с

участием Католической  церкви ведут работу  в  следующих учреждениях  (где

находятся женщины): в Красноярске это 22-ая колония и поселок № 19, а также

посещают женские колонии в Канске и Сосновобрске. Посещение заключенных

проходит обычно один раз  в  неделю,  либо в  форме краткосрочного  личного

свидания по телефону.
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Прежде чем начать говорить о формах и методах работы с заключенными

женщинами на территории исправительных учреждений, следует упомянуть о

том,  что  перечисленные  выше  церкви  входят  в  Сибирскую  Ассоциацию

тюремных  служителей.  Данная  организация  была  создана  в  2002 г.  в

г. Красноярске для более эффективной работы на территории исправительных

учреждений.

Не смотря на многочисленность представителей капелланства различных

протестантских  деноминаций,  формы  и  методы  работы  с  людьми,

находящимися в заключении практически не различаются.

Связано это с тем, что все священнослужители ассоциации ставят перед

собой одни и те же цели: реформировать не исправительную систему, а тех, кто

находится  в  ней.  В  служении  заключенным  важно  терпение,  постоянство,

преданность идее.

Обычно  проводится  работа  по  следующим  направлениям:  различные

беседы с заключенными, в том числе и на религиозные темы, организовывается

спонсорская  поддержка,  помощь  с  духовной  литературой,  проведение

мероприятий,  приуроченных  к  торжественным  датам,  поздравление  детей

осужденных женщин на  новый год  в  качестве  благотворительности,  а  также

помощь в  обретении  нового  смысла  жизни и  настоящих ценностей.  Вот  что

говорит об этом капеллан Церкви «Христианская жизнь» ЦХЖ Сергей Харив:

«Чем  мы  занимаемся?  Мы  идем  в  тюрьмы,  говорим  людям  о  Творце  всего

сущего, о том, что Он любит, Он благ своему творению и тем, кто находится в

заключении.  С  одной  стороны Бог  любит  человека  и  желает  ему  блага,  а  с

другой стороны Он свят и справедлив и его святость путь наказания. Наказания

за  грех.  И  вот  эту  дилемму  между  любовью  и  прощением,  святостью  и

наказанием Бог решил тем, что Иисус Христос, Сын Божий был послан Богом

на землю 2000 лет назад, чтобы взять нашу вину на себя, умереть вместо нас и

воскреснуть на третий день для нашего оправдания. С этой вестью мы идем в
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колонии.  И  говорим  о  том,  что  не  взирая  на  их  греховность,  на  то,  что  их

общество отделило от себя и поместило в тюрьмы, Бог их любит и желает им

блага. Для этого им необходимо покаяться и осознать, что тот образ жизни, та

система ценностей, которыми они руководствовались в достижении того, чтобы

быть  счастливыми,  а  это  естественное  желание  каждого  человека,  себя  не

оправдывают. Потому что Библия говорит: грешников преследует зло. В любой

форме. И поэтому им необходимо оставить греховные пути и остановившись

покаяться и доверить свою жизнь Иисусу Христу. Жить и не грешить. Поменять

систему ценностей» [33].

Примером  эффективности  данной  работы  являются  письма,  которые

получают капелланы из мест лишения свободы. Ниже приведены выдержки из

некоторых писем:

«…Хочу  выразить  огромную  благодарность  сестрам-капелланам

Виктории, Светлане, Виктории, Веронике за их благовествование. Они каждому

уделяют внимание,  каждого выслушают и помогут,  ездят  в детдома к детям,

приезжают  с  концертами,  ездят  на  свидания  и  восполняют  нужды.  Да

благословит их Господь за их служение, без которого не стало бы так светло во

тьме! Когда я приехала (полтора года назад), нас было 8–10 человек, а сейчас за

30 человек!», – Демина Ольга.

«Меня  зовут  Люба,  и  вот  уже  два  года  я  нахожусь  в  местах  лишения

свободы. За эти годы я побывала не в одной колонии и имела разностороннее

общение  с  различными  людьми.  И  каким  бы  человек  не  казался  на  первый

взгляд,  как бы он не выглядел поверхностно, я точно знаю, что за всей этой

оболочкой стоит очередная сломанная судьба и личная трагедия. 

Каждый человек  по  натуре своей  очень  одинок и  каждый нуждается  в

поддержке,  в  понимании,  в  добром  слове,  особенно  в  этих  местах.  И  это

восполнить может только Иисус, поэтому Он нужен каждому и не только тем,

кто находится за решеткой. Когда Иисус вошел и в мое сердце, он перевернул
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всю  мою  жизнь,  открыл  мои  глаза,  показал,  что  такое  истинная  свобода  и

наполнил жизнь мою смыслом. Когда я приехала в ИК-22 г. Красноярска и со

временем узнала, что в колонии проводятся церковные собрания, моей радости

не было предела. На каждом воскресном собрании Господь открывает мне что-

то  новое,  там  я  получаю  ответы  на  свои  проблемы  и  вопросы,  мое  сердце

меняется  и  появляется  надежда  на  новую полноценную жизнь.  Служители –

люди, обычно понимающие трагедию в жизни, сами прошедшие через многие

бедствия, уже достигшие с помощью Божьей руки многого и поэтому могущие

послужить и другим, ведя по тому пути через которые и сами прошли. Это люди

свидетельства  Славы  Божьей!  «Царство  Небесное  силою  берется  и

прилагающие усилие восхищают Его». Я благодарю Господа и администрацию

за  эти  общения  и  надеюсь,  что  это  движение  будет  расширяться  во  всех

направлениях», – Царева Любовь.

«В  ИК-22  в  августе  2011  года  я  познакомилась  с  капелланом,

приезжающей со служителями-сестрами по воскресеньям к нам. С Викой мне

очень нравится общаться, нравиться слушать ее проповеди, молиться вместе с

ней, советоваться, она никого не оставит без внимания. Я очень уважаю ее за

духовный рост,  за  то,  что она в Господе поборола свои грехи и нашла путь

служения Господу. В Господе я нахожу весь смысл жизни и не понимаю как

человек может вообще жить без Бога? Вывод: глядя на все, человек не может

полноценно, с любовью в сердце, обладая мудростью жить без Бога, такого нет

и быть не может. Божье писание об этом тоже много говорит, что в мире суета

житейская и мудрость бесовская и другого не дано. Колония поистине место

спасения  для  многих,  где  Бог  дает  возможность  измениться  навсегда,

задуматься о своем образе жизни, где можно на трезвую голову переосмыслить

многое и протянуть навстречу руку Любящему Богу», – Афанасьева Людмила.

Как видно из данных выдержек, заключенные ценят работу капелланов и

отмечают  пользу,  которую  она  приносит  им.  Приводим  также  некоторые
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свидетельства  по  опросу,  тех  женщин которые  непосредственно  находятся  в

колонии № 22, посёлке № 19.

«На собрание я впервые пришла по желанию своего сердца, через шесть

месяцев посещение христианских собраний стало постоянным. За это время я

ощутила  реальную  помощь  Божьей  защиты,  Его  утешения.  В  каких-то

поступках  и  ситуациях  появилась  большая разница,  когда  я  не  знала  Бога  и

сейчас  стараюсь  ходить  в  послушании  пред  Богом.  Плоды  этих  поступков

похожи на добрые дела и все это благодаря Богу.

Помощь Божью я вижу во всем, как в незначительных делах, так и в очень

значимых. Для меня это просто чудеса. Большим чудом было восстановление

отношений с родными, которые наотрез отказывались поддерживать со мной

всякую связь. Но теперь они радуются нашему общению.

Вообще Его реальная помощь во всем и она ежеминутна и я бы не хотела

терять эту помощь и эти отношения. Для меня в прочем как и для многих важны

эти собрания, ведь на них я нахожу ответы на вопросы, возникающие у меня по

мере моего духовного роста. Мне нравится, как меняется моя жизнь в лучшую

сторону и это усиливает мою веру в то, что это реально происходит со мной  и

еще раз доказывает, насколько Бог реален в своей любви к нам», – Синецкая

Елена, ИК № 22.

Так  же  тюремные  служители  сотрудничают  с  администрацией

исправительных  учреждений.  Очень  часто  капелланы  входят  в  комиссии  по

оценке содержания заключенных, т.е. передвигаются по зоне как нейтральные

лица и оценивают работу администрации ИУ.

Проводятся  и  различные  социальные  проекты  в  помощь  осужденным

женщинам. В таких проектах участвуют и протестантские церкви Красноярска.

Приведем  примеры  тех  проектов,  которые  направлены  на  восстановление

семейных отношений с детьми и на помощь в восстановлении человеческого
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статуса.  Это  проекты,  которые  использует  Бог,  чтобы  дать  и  будущность  и

надежду, восстанавливая не только отношения в семье, но и жизнь в целом.

Проект «Рождественская елка ангела» – счастье помогать.

Исходная  установка  заключается  в  том,  что  осужденные  женщины

находятся  в  очень  угнетенном  психологическом  состоянии,  многие  потеряли

всякую надежду на будущность. Но, зная истинное желание Бога, описанное в

своем  послании  к  людям,  Его,  знавшего  о  наших  проблемах,  необходимо

поднять  упавшего  и  дать  надежду.  «Сострадание  есть  главнейший,  и  может

быть  единственный  закон  бытия  всего  человечества»,  –  Ф. Достоевский.

Сегодня эти знаменитые слова великого русского писателя для многих красивая

книжная  фраза,  литература  и  не  более  того.  Заключенные  в  горестях  и

проблемах своей жизни, мы зачастую не  ощущаем страдания других людей.

Даже  когда  сталкиваемся  лицом  к  лицу  с  этими  страданиями.  Мы  можем

сожалеть где-то внутри, наблюдать в молчании и бездействии.  А чем я могу

помочь? Ну что я могу сделать? Все это где-то далеко, и в жизни существует

только НО! Нечто похожее в такие моменты переплетается  внутри нас,  да и

окружающие  люди  непременно  повторяют.  Что  нет  сейчас  такого,  эра

милосердия прошла. Это мир менеджмента и погони за прибылью.

А я верю, что это не так. Это ложь, рожденная пустотой сердец и тоскою

разума. Каждый из нас наполнен желанием жить в радости и любви, делиться со

всеми вокруг теплом, состраданием и заботой, оказывать помощь тому, кто в

ней  нуждается.  Вот  уже  многие  годы  Ассоциация  Христианских  церквей

проводит  акцию  под  названием  «Рождественская  елка  ангела».  Ее  цель

заключается в том, чтобы помочь восстановлению отношений между детьми и

их родителями,  и  в  основном это женщины,  находящиеся  в  местах  лишения

свободы.  Начиналась  она  с  посещения  одой  из  женских  тюрем  Санкт-

Петербурга, где женщинам предложили поздравлять с Рождеством своих детей,

оставшихся с  родственниками и в детских домах. Изначально многие из них
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категорически отказывались  говорить о своих детях. Причины нежелания были

разные:  кто-то  постарался  вычеркнуть  из  своей  памяти  все,  что  связывало  с

жизнью на свободе,  другие,  их было больше,  боялись причинить моральную

травму ребенку напоминанием о себе. И почти они все не верили в то, что чужие

и незнакомые люди что-то сделают для них и их детей бескорыстно. Они просто

потеряли веру в добро. Ведь в большинстве случаев дети – это единственная, но

очень прочная нить, связывающая матерей с надеждой на нормальную жизнь, с

надеждой на будущее. Детям, получившим подарки, было предложено написать

ответное письмо своей маме, и никто из них не отказался от этой возможности,

передавали открытки, письма, рисунки и даже поделки. Для многих из матерей с

этой рождественской акции,  началась  регулярная переписка с  детьми [34].  А

также капелланы записывают  видео-приветы от  детей  и  опекунов,  родных и

близких, рассказанные детьми стихи, спетые песни для своих мам, записанные

разговоры. Затем передаются для просмотра в колонию их осужденным мамам.

Ежегодно служители ассоциации поздравляют 200–250 детей, проживающих в

разных регионах.

Сегодня  Ассоциация  Христианских  церквей  продолжает

благотворительную акцию помощи тысячам ребятишек, чьи мамы находятся в

местах лишения свободы и хотят поддерживать отношения со своими детьми.

Для матерей, находящихся за решеткой, общение с детьми необходимо просто

для того, чтобы прожить еще один день. Выходя на свободу, жизнь приходиться

начинать заново. И дети, зачастую единственные, ради кого стоит попробовать

начать эту новую жизнь.

«Рождественская  елка  ангела»  –  не  только  социальный  проект,

восстанавливающий связь между родителями и детьми, но и серьезное духовное

действие для каждого из участников. Это и восстановление отношений с Богом.

Мы  находим  счастье,  помогая  другим  обретать  его.  Счастье  отдавать,

пытаться  помочь  кому-то  испытать  чувство  любви  к  человеку.  Искреннее
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сострадание есть наша истинная природа, сосуществующая благодаря служению

людям, любви и радости, которые мы приносим в мир. За годы работы проект

«Рождественская елка ангела» осуществлен в 36 исправительных учреждениях,

в нескольких женских колониях нашего города и края, он проводится ежегодно.

Цель  этого  проекта  заключается  в  восстановлении  социальной  связи

между матерью и ребенком, порой и с мужем осужденной. Поздравить детей с

Рождеством и передать подарки от мам или даже бабушек и теть, находящихся в

заключении. Таким образом поддерживается связь детей и их родителей. Через

этот  проект  проявляется  любовь  и  сострадание  Иисуса  Христа.  Многие

заключенные  и  их  семьи  не  привыкли  к  проявлениям  доброты  со  стороны

посторонних людей. И этот проект раскрыл, прежде всего, наше отношение к

человеческой беде, а семьи получившие подарки для детей от совершенно не

знакомых людей,  были удивлены и  даже  шокированы,  что  есть  еще  добрые

люди.

Из  разных  колоний  и  тюрем  Красноярского  края  к  организаторам

приходят письма. Общение через переписку для многих является единственной

нитью,  связывающей  с  внешним миром.  Служение переписки  ведет  заочную

библейскую школу. В этой школе учатся много заключенных женщин. Через

обучение  в  заочной  школе  они  получают  внутреннюю  свободу,  которая  не

зависит  от  места  пребывания.  У  осужденных  появляется  будущее,  которое

приготовил им Господь. Учащиеся глубже познают заповеди Христа и начинают

смотреть на мир, на свои поступки в свете Божьих истин.

Также  во  время  христианских  праздников  в  колониях  проходят

евангелизационные  концерты  для  осужденных  женщин  и  сотрудников,  где

каждый имеет возможность услышать о Божьей любви и ответить  на  Божий

призыв, изменить свою жизнь и стать Божьим чадом. Верующие осужденные

участвуют в прославлении Бога, слушают проповеди, а затем проводят форум,

делясь  тем,  что  они  получили,  слушая  Божье  слово.  Жизнь  людей,  которые
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приняли Иисуса Христа своим Господом и спасителем во время заключения,

необходимо  изменить  коренным  образом,  и  поэтому  работа  тюремного

служения  не  ограничивается  только  посещениями  исправительных  колоний.

«Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим,

послал  Меня  исцелять  сокрушенных  сердцем,  проповедовать  пленным

освобождение и узникам открытие темницы» (Исх.61:1).

Проект «Мост».

Проект «Мост» – это проект социального сопровождения заключенных и

снижения  рисков  заражения  ВИЧ-инфекцией  и  другими  значимыми

заболеваниями.  Его  участники  –  осужденные,  готовящиеся  к  освобождению,

бывшие осужденные, в особенности люди, живущие с ВИЧ и люди, имеющие

опыт инъекционного потребления наркотиков. Ожидаемым результатом проекта

является  улучшение  доступа  к  услугам  по  профилактике  и  уходу  в  области

ВИЧ-инфекции  среди  лиц,  освобождающихся  из  мест  лишения  свободы,

повышение  их  уровня  знаний  по  профилактике  ВИЧ-инфекции,  изменение

поведения  на  более  безопасное  относительно  ВИЧ-инфекции  и  снижение

рецидивной  преступности  у  участников  программы.  Очень  часто  человек,

возвращаясь  в  общество  после  освобождения  из  мест  лишения  свободы,

сталкивается  с  целым комплексом  медицинских,  юридических  и  социальных

проблем.

Это  может  быть  отсутствие  жилья,  документов,  работы,  разрушенные

социальные связи и навыки социального общежития, неумение воспользоваться

ресурсами общества для сохранения и поддержки своего здоровья.

При этом ему сложно определить приоритеты в решении этих проблем,

выяснить очередность  их решения и таким образом найти способ улучшения

своей жизненной ситуации. Они могут страдать от стигмы, дискриминации и

социальной  исключенности.  В  такой  ситуации  очень  трудно

сконцентрироваться на вопросах, связанных с сохранением своего здоровья, что

53



увеличивает  риск  инфицирования  или  передачи  ВИЧ,  гепатитов,  заражение

туберкулезом и прочими заболеваниями. Цель этой помощи – способствовать

адаптации  человека  в  обществе  снизить  риск  заражения  ВИЧ-инфекций,

инфекциями,  передающимися  половым  путем  (ИППП),  гепатитами  и

туберкулезом. 

Проект «Мост» является краткосрочной интенсивной программой работы

с людьми, имеющими опыт нахождения в местах лишения свободы. Это один из

возможных вариантов  организации  помощи женщинам в  переходный период

при подготовке к освобождению и сразу после выхода на свободу.

Для  кого  этот  проект?  Для  осужденных,  которые  выйдут  на  свободу.

Особенно для тех, кто социально уязвим, у кого есть ВИЧ-инфекция и для тех,

кто имел опыт инфекционного употребления наркотиков.

Что это за проект? Начинается до освобождения из мест лишения свободы

и продолжается после выхода на свободу и именно этим отличается от других

программ. Играет для участников роль «моста» между пребыванием в местах

лишения свободы и успешным возвращением в общество. Работа с клиентом

состоит  из  индивидуальных  встреч,  групповых  занятий,  тематического

консультирования, перенаправления его по предварительной договоренности в

организации,  предоставляющие  им  необходимые  услуги,  выдачи

профилактических  материалов,  оплаты  предметов  и  услуг  первой

необходимости.

Что мы ожидаем от проекта? Снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией,

инфекциями,  передающимися  половым  путем,  туберкулезом,  гепатитами

(ВИЧ/гепатитами);  формирования  ответственного  поведения  в  кризисный

момент, возвращения из мест лишения свободы; профилактики криминальных

рецидивов  и  срывов  в  области  наркопотребления;  успешной  социализации

человека  при  возвращении  в  общество;  помощи  в  решении  других  проблем

разнообразного характера, с которыми сталкивается человек при возвращении в
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общество,  таких  как  определение  места  проживания,  трудоустройство,

восстановление семейных отношений.

Конечно  же,  работа  тюремных  служителей  не  ограничивается  только

территорией исправительных учреждений.  Следуя за  своей целью полностью

трансформировать сознание человека, с заключенными продолжают работать и

после их освобождения.

3.2. Социальная поддержка заключенных женщин протестантскими

церквями г. Красноярска после освобождения

Когда  человек  освобождается  из  мест  лишения  свободы,  то  обычно

сталкивается с суровой действительностью. Как правило, ему негде жить, у него

нет сменной одежды, нет возможности нормально питаться, чаще всего он не

имеет  документов,  необходимых  для  банального  трудоустройства.  Связи  с

семьей  либо  совсем  потеряны,  либо  настолько  некрепки,  что  к  семье  этот

человек решается обратиться лишь в крайнем случае.

К  тому  же  наше  общество  до  сих  пор  очень  настороженно  и

недружелюбно  относится  к  тем,  кто  когда-то  оступился  и  оказался  на  зоне.

Поэтому неприятие социумом таких людей тоже составляет немалые проблемы

при возвращении на волю, в особенности категоричны к женщинам, которые

уже  неоднократно  побывали  в  местах  лишения  свободы.  Именно  поэтому

тюремное  служение  не  заканчивается  с  освобождением  тех,  кто  проникся

деятельностью капелланов во время заключения.

Если обращаться конкретно к ситуации в г. Красноярске, то адаптацией

заключенных  среди  протестантских  Церквей  занимаются  все,  кроме

Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии.
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Первоначально у представителей тюремного служения есть определенные

данные  о  социальном  фоне,  истории  семьи,  подробностях  уголовного  дела,

состоянии  здоровья  заключенного,  которые  должны  помочь  создать

необходимую информационную базу для работы с заключенными. База данных

позволяет  выработать  определенную  стратегию,  поставить  цели  и  задачи,  и,

наконец, составить план действий.

Очень  важна  первая  встреча  освободившегося  человека  со  свободным

миром. Важно кто его встретит: семья, бывшие коллеги, старые друзья, а может

быть и те, кто освободился чуть раньше. Именно поэтому для нивелирования

возможных рецидивов,  все капелланы протестантских церквей г. Красноярска

встречают  своих  подопечных  сразу  же  после  освобождения  у  ворот

исправительных  учреждений,  предлагая  свою  посильную  помощь  для

облегчения социализации тех,  кто только что освободился.  Хочется отдельно

оговорить,  что  работают  и  помогают  в  адаптации  не  только  капелланы

женщины,  которые  служат  непосредственно  женщинам,  но  и  капелланы

мужчины  также  принимают  большое  участие  в  служении  осужденным

женщинам в женских колониях, в колониях-поселениях.

В  период  социальной  адаптации  формы  работы  у  представителей

различных  протестантских  деноминаций  практически  не  отличаются  друг  от

друга.  Чаще  всего  снимается  квартира,  на  базе  которой  и  основывается

временный  реабилитационный  центр.  В  нем  проживает  несколько  человек,

которые получают полную социальную поддержку от  других членов  церкви.

Это и помощь в оформлении документов, прописка, сначала временная, а если

человек  зарекомендует  себя,  то  и  постоянная.  Недавно  освободившимся

помогают встать на учет у участкового, стараются трудоустроить.

Вопросы  трудоустройства  пытаются  решать  еще  во  время  заключения

путем прохождения различных курсов по специализации, с помощью которых

человек после освобождения может найти определенную работу со стабильной
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зарплатой.  Чаще всего  это рабочие специальности,  востребованные в городе:

швеи-мотористки, раскройщики, уборщицы и др.

Часто  капелланы  и  волонтеры  тюремного  служения  берут

освободившихся к себе домой на временное проживание.  Конечно же,  в  дом

попадают те, кто положительно зарекомендовал себя еще во время молитвенных

собраний  в  тюрьме.  Такая  практика  помогает  бывшему  заключенному

почувствовать  себя  снова  в  лоне  семьи,  увидеть  модель  нормальных

общечеловеческих  отношений,  подкрепленных  религиозно-нравственными

устоями.

Следует  обратить  внимание,  что  какой-то  конкретной  даты,  которая

отводилась бы для периода реабилитации, не существует. Все те, кто проживает

в таких центрах, могут находиться там так долго, насколько это необходимо для

них.  Это  зависит  от  того,  насколько  сильно  духовно  окреп  человек,  сумел

освободиться от гнета прошлого и полностью трансформировать свое нынешнее

сознание. Стоит обратиться к словам капеллана Бычковой Виктории касательно

срока реабилитации: «У нас нет установленного периода, весь вопрос упирается

в  личность.  Одни  самостоятельные,  легче  вливаются  в  общество  и  быстрее

уходят.  А  некоторые,  так  называемые  водимые.  Они  не  научились  брать

инициативу на себя, таким мы разрешаем оставаться столько сколько нужно. У

нас  нет  четких  ограничений».  Служители  часто  берут  на  себя  функции

родителей, они проживают вместе с подопечными, и в процессе жития те, как

дети, берут с них пример.

Распорядок дня в таких центрах выглядит примерно следующим образом:

ранний подъем,  молитва,  завтрак и последующее благословление дня.  Потом

наступает рабочее время либо в самом центре, либо уже на конкретном месте

трудоустройства, далее обычно проходят уроки, изучается слово Божие. Обед, и

снова время для трудотерапии. Позднее проводится вечерний урок, на который

часто  приглашаются  другие  члены  церкви,  своим  положительным  примером
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мотивируя проживающих в центре к внутренним изменениям, которые повлекут

за собой изменения в их жизни. Ужин, свободное время, вечерняя молитва и

отход ко сну. К женщинах проявляется еще и дополнительная забота по уходу за

собой. Чтобы восстановить именно образ женщины, проводятся мастер-классы

по уходу за лицом, руками и т.д. Кто хочет, может в дальнейшем развиваться

профессионально,  пойти  учиться  на  курсы  парикмахера  или  визажиста,

впоследствии  помогая  другим  женщинам,  восстановить  женственность  и

красоту. Существуют также и адаптационные детские дома для освободившихся

мам с детьми, либо с детьми, которых отдают родственники, и мамы проходят

адаптацию вместе с ними, беря на себя ответственность не только за себя, но и

за детей.

Конечно же, все это лишь внешние формы адаптации, настоящая работа

ведется  на  уровне  сознания  человека.  Каждый  день  женщина  видит,  как

абсолютно  чужие  ранее  для  нее  люди  стараются  сделать  ее  жизнь  лучше,

помогают ей, а главное верят в то, что она сможет измениться и оставить узы

прошлого.

Участнице  процесса  реабилитации  предлагается  через  изучение  своих

чувств,  эмоций,  анализа  конкретных  ситуаций,  подойти  к  осознанию

необходимости сделать выбор в пользу перемены образа жизни, к осознанию

ответственности.  На  этом  этапе  важно  двустороннее  сотрудничество

представителя социального служения и, собственно, уже бывшей заключенной.

Факт  того,  что  данная  работа  эффективно  меняет  личность  человека,

можно увидеть из его последующих поступков. Люди постепенно забывают тот

образ жизни, который вели практически с детства. Создают семьи, воспитывают

детей,  являются  успешными  в  области  бизнеса,  живут  по  христианским

принципам  и  по  собственному  желанию стараются  помочь  другим,  тем,  кто

находится в подобной ситуации. Для примера хотелось бы привести выдержки

из свидетельств тех, кто сумел победить самого себя с помощью веры. 
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Подтверждением выступают строки из нижеприведенных писем-ответов

заключенных  и  людей,  осуществляющих тюремное  служение  на  протяжении

многих лет.

1.Что привело вас к принятию такого решения – посвятить свою жизнь

Богу?

«В  моей  жизни  уже  в  сознательном  возрасте  появились  наркотики,

которые меня довели до безумия.  Я смотрела на свою жизнь,  и у меня был

страх, уныние и отчаянье, потому что мне никто не мог помочь: ни клиники,

ни  я  сама.  Все  попытки  были  без  успешны.  Я  потеряла   жилье,  семью  и

здоровье (о чем узнала после). Если честно, хотелось либо передозироваться,

либо повешаться. Я лежала на диване, рядом куча окурков и рыдала. Я начала

просит: Господи если ты есть, сделай что-нибудь, я так больше не могу жить.

До сих пор помню эти события, как я отчаянно молилась и повторяла

эти  слова  и  рыдала  на  взрыд.  Моя  жизнь  была  в  тупике,  организм  так

затравлен наркотиками,  что колоться я не могла,  но и без наркотиков  мое

существование было не возможно. Бог конечно- же ответил на мою молитву.

Буквально через два дня ко мне пришли люди из ГНК и арестовали. Внутри меня

был бунт, потому что все мое естество требовало очередной дозы, но в душе я

понимала,  что  это  спасение.  После  ареста  меня  отправили  в  камеру

временного заключения, где мне встретилась девушка с библией, и тогда у меня

не  было  сомнений,  что  от Бога.  На  протяжении  следственных  действий  я

находилась в СИЗО-1, где искала христианскую литературу. Но, к сожалению,

ее практически нет в библиотеке СИЗО-1».

2.Что вы получили от проводимых богослужений в период заключения?

«После суда, через полтора года меня отправили отбывать срок в ИК-22

г. Красноярска.  Я  также  продолжала  интересоваться  христианской

литературой  и  искала  общения  с  людьми,  которые  мне  могли  бы  что-то

внятно объяснить. Я понимала очень четко, что моя предыдущая жизнь была
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абсолютно не правильной, даже если не брать во внимание наркотики.  Мои

глаза  как  будто  открылись.  Одна  осужденная  женщина  видела,  что  я

отличалась от других  осужденных,  сказала,  что по воскресеньям в колонию

приходят верующие, и я могу приходить и общаться с ними. Для меня это было

очень радостным известием. Я пришла на собрание верующих, там были люди

которые готовы были меня выслушать и объяснить для чего я живу и в чем

смысл бытия: точку зрения библии. 

Христианские проповедники объяснили мне, как бороться с испорченным

характером,  внутренним  бунтом  с  точки  зрения  опять  же  библии.  Мне

открывалась воля Божья в том, чтобы молиться за начальствующих, а также

я  получала  наставления  по  многим  жизненным  вопросам,  через  Божьих

служителей,  которые  занимались  моим  духовным  ростом  и  помогали  мне

меняться. Например не реагировать на грубость людей, объясняя, что это их

слабость. И я видела, что верующие люди к нам относились очень искренно, я

очень благодарна этим людям, потому что их забота и обучение помогли мне,

когда я  поехала  на  колонию поселения,  где  аморальность процветает среди

осужденных.  Я  уже  была  наставлена  своими  дорогими  христианскими

наставниками. В дальнейшем я освободилась условно-досрочно, те кто ездил к

нам в колонию встретили меня на свободе, помогли мне с работой и жильем, в

скором времени с их поддержкой я забрала сына из детского дома. Вышла за

брата  верующего  замуж,  у  нас  родилась  дочь,  Бог  помог  приобрести

отдельную квартиру и сейчас я жду еще одного ребенка. И с мужем, благодаря

учениям  Господним,  у  нас  очень  хорошие  отношения,  я  верю,  что  Господь

поможет воспитать здоровых во всех смыслах детей».

1.Светлана,  расскажите,  как  вы  пришли  к  такому  уровню  понимания

жизни, что стали служителем в женских колониях?
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 «Мне  48  лет,  20  из  них  я  была  в  рабстве,  т.е.  в  наркотической

зависимости. В каких клиниках я только не лечилась, и как только я сама не

пыталась  бросить  наркотики,  но  мне  ничего  не  помогало.  Я  несколько  раз

отбывала срок наказания в колониях, и каждый раз выходила и хотела начать

жизнь с начала, но все оказывалось тщетно.  При очередной передозировке я

попала  в  преисподнюю,  и  ко  мне  пришел  Господь.  Он  вывел  меня  оттуда,

открыв  мне  другую дверь,  показал,  что есть  другой  путь,  именно  об  этом

говорит писание: «Я есть дверь и кто войдет мною тот спасется..» (Ин. 10-

10). Это виденье мне помогло понять, что Господь живой, Он личность и Он

говорит  в  нашу  жизнь  те  вещи,  которые  меняют  всю  нашу  жизнь.

Происходит рождение веры Господу и Его слову. После встречи с Богом начали

происходить  перемены,  когда  я  начала  читать  библию  и  общаться  с

верующими людьми, молиться, поститься, стараться исполнять слово Божье.

я начала видеть дела Бога в моей жизни и Его чудеса. Первое, что Он сделал

чудесным  образом,  освободил  меня  от  наркотиков,  затем  ко  мне  стало

возвращаться  здравомыслие,  исцелил  мою душу,  эмоции,  чувства,  освободил

мою волю и вдохнул в меня жизнь. Я стала личностью.

На  данном  этапе  у  меня  высокооплачиваемая  работа,  служение  в

женских колониях, также зависимым людям от алкоголя, наркотиков и тем,

кто  нуждается  в  реальной  помощи.  Наладились  разрушенные  отношения  с

родными и близкими мне людьми. Подчеркну то, что я вышла замуж узаконив

свои отношения в ЗАГС, а также венчанием в церкви, пережив такой праздник

в душе, о котором я даже и мечтать не могла. А самое главное – я люблю и

любима!!!

   Я  посещаю  несколько  женских  колоний  которые  находятся  в

Красноярском крае. Наши собрания в среднем посещают 20–30 человек, число

их растет, люди нуждаются в любви и внимании, а именно: Бог – есть любовь.

Мы помогаем женщинам с Божьей помощью обрести смысл в жизни, дать им
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надежду и будущность через слово Божье, тем самым изменить мышление,

которое и поможет в дальнейшем изменить их жизнь», – Светлана Игнашкина.

Все  эти  свидетельства  наполнены  искренним  желанием  забыть  свое

прошлое, принять спасение, которое пришло ко всем этим людям с верой в Бога.

Как  видно  из  вышесказанного,  период  реабилитации  является  очень

важным  для  человека,  который  покинув  места  заключения  свободы,  встает

перед выбором: вернуться к прошлому или начать все с самого начала, как бы

тяжело  это  не  давалось.  Главным  шагом  на  этом  пути  является  изменение

самого себя, желание исправить свою сущность, только после осознания того,

что  одному  справиться  с  этим  очень  тяжело,  можно  говорить  об  успешном

прохождении курса реабилитации.
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Заключение

В  результате  проведенного  исследования  выявлено,  что  социальная

реабилитация заключенных женщин имеет особое доктринальное обоснование,

которое напрямую вытекает  из Священного Писания,  религиозных воззрений

представителей  протестантизма  и  их  социальных  концепций.  Представители

протестантских деноминаций считают важной и эффективной работу с такими

людьми как в период заключения, так и после освобождения.

В ходе  работы выяснилось,  что  социальная  реабилитация  заключенных

женщин является  неотъемлемой частью тюремного  служения протестантских

церквей  г. Красноярска,  а  точнее  Церкви  ХВЕ  «Новое  поколение»,  Церкви

«Христианская  жизнь»  ХВЕ,  Церкви  ЕХБ  «Благодать»,  Церкви  ХВЕ

(пятидесятников)  «Дом  Благодати»  и  Евангелическо-лютеранской  Церкви

Ингрии.

Социальная реабилитация заключенных ставит перед собой конкретные

цели  и  задачи:  главным  является  не  формальная  помощь,  а  глобальное

изменение личности человека, влияние на его мысли и сознание. Пробуждение в

человеке внутреннего желания полностью изменить не только свою жизнь, но и

самого себя. Попытаться начать все сначала, исходя из новых принципов жизни,

которые  подкреплены  христианским  этическим  учением  и  основными

заповедями, которые должен соблюдать христианин.

Для продуктивной работы с заключенными используются такие формы и

методы  служения,  как  посещение  молитвенных  комнат  капелланами

протестантских  церквей  на  зонах,  личные  свидания  с  осужденными  для

индивидуального общения, духовное общение и пробуждение в людях желания

раскрыться и пересмотреть свои взгляды на жизнь. Немалую часть составляет и
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социально-материальная  поддержка:  это  помощь  с  необходимыми  для

проживания в колониях вещами, духовной литературой, попытки возобновить

связи с семьей и детьми, если таковые имеются. Немаловажным является тот

факт,  что  представители  тюремного  служения  часто  принимают  участие  в

ходатайствах  на  условно-досрочное  освобождение  своих  новых  братьев  и

сестер. Большую роль в приобщении заключенных к нормальной жизни играют

и различные социальные проекты, которые воплощаются в жизнь с помощью

Сибирской Ассоциации тюремных служителей Красноярского края.

Социальная поддержка продолжается и после того,  когда заканчивается

срок заключения. Это помощь в устроении новой жизни практически с нуля. На

период реабилитации освободившиеся получают место проживания, чаще всего

на  неограниченное  время.  Представители  капелланства  помогают  с

оформлением документов,  постановкой на учет  у участкового,  берут на  себя

ответственность  в  трудоустройстве,  а  так  же  пытаются  наладить  контакты с

семьями.  Таким  образом,  у  человека,  который  освободившись,  не  имеет

практически ничего, появляются определенные «якоря» для того, чтобы пройти

успешную социализацию.

Не стоит забывать и о постоянной работе,  направленной на внутреннее

изменение  личности,  ее  постоянный  духовный  рост.  Чтение  и  изучение

Евангелия, постоянный позитивный пример тех, кто уже сумел побороть себя и

свои  прежние  отрицательные привычки  и  привязанности.  Все  это,  очевидно,

влияет и на изменение характера тех, кто когда-то выбрал не тот путь.

Подводя  итог  стоит  отметить,  что  работа  по  социальной  реабилитации

заключенных женщин протестантскими церквями г. Красноярска ведется очень

активно.  Капелланы  посещают  колонии  и  тюрьмы  не  только  на  территории

города, но и всего Красноярского края. Действуют реабилитационные центры,

как для женщин, так и для мужчин. Представители тюремного служения очень

часто  берут  освободившихся  на  проживание  в  свои  дома.  Уделяется  много
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времени  воссозданию  семейных  связей  и  семейных  ценностей.  Женщины

приобретают  свой  изначальный  внешний  вид,  становятся  такими,  какими

сотворил  их  Бог,  какими  они  должны  быть.  Восстанавливают  отношения  с

детьми, оставленными когда-то в детских домах, заканчивают высшие учебные

заведения и многого добиваются в жизни, что сами сделать не смогли, и никто

из них не отрицает, что им помог только Бог.

Именно такая  работа  предотвращает  рецидивы возвращения в  тюрьмы,

потому она и является одной из основных задач, которые преследует социальная

реабилитация заключенных. Изменить их личность, поменять их представления

о жизни, искоренить дурные привычки, желание совершать преступления, вести

греховный  образ  жизни.  Поставить  перед  ними  новые  ценности  и  идеалы

праведной  христианской  жизни.  Всячески  предотвратить  возможное

возвращение на путь преступной жизни и последующее возвращение в тюрьму.
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Список сокращенных понятий:

ГУВД – Главное управление внутренних дел.

ИТК – Исправительно-трудовая колония.

ИТУ – Исправительно-трудовое учреждение

НИИ  МВД  –  Научно-исследовательский  институт  Министерства  внутренних

дел.

УИС – Уголовно-исполнительная система.

ФСИН – Федеральная служба исполнения наказания.

ХВЕ – Христиане веры евангельской.

ЦХЖ – Церковь «Христианская жизнь».
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Приложение

Приложение №1.

Интервью  со  служителем  протестантской  церкви  «Новое  поколение»

г. Красноярска Светланой Игнашкиной.

В: – Я вас хотела спросить о том, как давно вы работаете? 

С: – Давно.

В: – И занимаетесь тюремным служением?

С: – Я помогаю в этом служении. Есть тут такой известный финский священник

–  Юрие  Миеми,  у  него  постоянное  разрешение  на  посещение  тюрем.  Он

приезжает  четыре  раза  в  год.  И  я  обычно  с  ним  езжу  по  этим  зонам.  Я

официально не капеллан.

В:  –  А  у  вас  есть  человек,  который  официально  занимается  тюремным

служением?

С: – В Красноярском крае у нас нет такого человека, в Новосибирске есть. Он

сам бывший осужденный.

В: – Вы могли бы тогда рассказать, как протекает работа на территории тюрем,

когда приезжает ваш основной капеллан? У вас есть своя община на территории

тюрем?

С: – Нет, именно членов нашей общины у нас нет, в тюрьме конфессия не играет

большой роли.

В: – Ну, а когда вы туда приезжаете, как протекает ваша работа?

С: – Утром обычно приходим к начальству, спрашиваем, какую колонию мы

можем посетить.  Если  дают  разрешение,  то  начинаем  работу.  Обычно  учим

десять заповедей, обсуждаем духовные вопросы, проводим проповедь.

В: – Какой процент осужденных посещает такие собрания?
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С:  –  Это  трудно  так  сказать.  Всегда  разные  помещения,  мы  всегда  просим,

чтобы сделали объявления, что мы придем. Многие знают Юрие Миеми и уже

сами идут к нему.

В: –  С какого года он начал посещать Красноярский край?

С: – С 1993. В октябре будет своеобразный юбилей его работы.

В: – А когда люди, которые посещали ваши собрания, освобождаются, с ними

ведется дальнейшая работа?

С: – Это, конечно, наша цель, чтобы они в дальнейшем поддерживали духовное

общение. Но я знаю, что в Красноярске многие пойдут в Новое Поколение, у

них  в  приходах  очень  много  бывших  осужденных.  И  знакомые  приглашают

своих знакомых. У них очень активно развивается это служение.

В: – Вы можете сказать, что в принципе лютеранская церковь ведет работу с

осужденными?

С: – Да, по мере возможности, но это не является нашим главным служением.

В: – Есть ли какие-нибудь перспективы для развития этого служения? Желание

развивать его?

С:  –  Да,  желание  есть,  но  пока  нет  таких  людей,  не  хватает  человеческого

ресурса. 

В: – Понятно, спасибо большое за беседу, надеюсь, вы разовьете в своей церкви

тюремное служение.

С: – Да, мы тоже надеемся.

Приложение № 2.

Рассказ капеллана Виктории Бычковой (Церковь Христианской Жизни).

В: – Как я стала тюремным служителем? Ну, дело в том, что вообще у меня

обычно человек идет по направлению к чему-то, пережив это в своей жизни. Я

не  буду  вдаваться  в  подробности,  но  в  моей  жизни  было  достаточно
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криминальных  ситуаций,  были  столкновения  с  законом,  а  главное  с  самой

собой.  Я  размышляла  над  этим,  родители  не  могли  мне  помочь,  поэтому  я

пришла к Богу, а потом уже и к тюремному служению. А так же есть генетика,

есть  семейная  ситуация.  Так  что  много  аспектов.  Я  не  сдалась,  были  даже

небольшие проблемы с алкоголем, депрессия. Однако в своих падениях я все

равно думала о том, что если мне никто не может помочь, то смогу себе помочь

только я, если захочу этого. Я думаю, что Бог видит наши сердца, и находит

ищущих его спасения. Таким образом Бог меня и нашел.

В 2005 г. я начала работать в служении, моим наставником был Зырянов Миша,

еще я обучалась в библейском колледже, а так же личный опыт помог мне в

тюремном служении. Мы посещаем колонии по Красноярскому краю, где есть

женщины. Мы работаем два раза в неделю. Проводим различные мероприятия,

приуроченные к праздничным датам. Проводим духовно-нравственную работу,

стараемся переформировать сознание человека, без этого никак. В планах есть и

общение  с  администрацией,  нас  часто  выбирают  в  комиссии  для  оценки

содержания осужденных. Мы ходим по зоне, как нейтральные лица и оцениваем

их работу.

Я работаю в женских колониях в Красноярске,  в Канске,  в Сосновоборске,  а

также колонии-поселении. В Красноярске это  колония № 22, поселок № 19 на

Семафорной и больница № 18, где проходит лечение осужденных, там мы тоже

работаем.

Есть те, кто вернулись в нашу церковь после освобождения. На реабилитацию,

например.  Есть уже те, которые с нами в течении нескольких лет, завели семью,

детей, полностью изменили свой образ жизни. В приоритете работа в женских

колониях. Но конечно, с женщинами тяжелее работать. По законам психологии

женщина, находясь в заключении больше 3 лет теряет образ женщины в себе.

Психика очень расшатана.  Опять же очень важна материальная сторона, если
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она подкреплена со стороны свободы, то живут они неплохо, но такая история

не у всех.

Расскажу  кратко,  как  проходит  наш  рабочий  день.  У  нас  есть  годовые

разрешения,  определено время для работы.  Мы заходим, нас  уже ожидают в

установленное  время,  в  отведенном  месте.  Мы  обсуждаем  различные  темы,

например, о воспитании себя, о послушании властям, другие актуальные темы.

Учим слову Божьему. Пытаемся понять и проговорить, что и почему привело их

к такой жизни. Приходят обычно те, кто уже хочет измениться. С ними работать

значительно  легче.  Пытаемся  объяснить,  что  от  наших  мыслей  и  поступков

зависит  наша  жизнь.  Предлагаем  образец  нравственных  правил,  которые

даровал  нам  Бог.  Мы  молимся  за  их  нужды,  за  родственников.  Пытаемся

помочь, когда они болезненно переживают разрыв с детьми. У женщин высокий

процент суицида в заключении.  Стараемся разрешать эти вопросы. Человеку,

которому  в  заключении  не  хватает  любви,  Бог  дает  любовь.  Тут  никакой

психолог не поможет.

Приложение №3.

Вероника Щеглова, представитель реабилитационного центра ЦХЖ.

Вед.: – Здравствуйте, Вероника. Расскажите о своей работе с заключенными в

вашем центре.

В: - У нас есть и женские и мужские центры. Мы ведем этих людей с периода

тюремного заключения, подготавливаем их к освобождению. Обычно встречаем

прямо у ворот.  У человека,  который выходит на свободу,  пусть и с  благими

намерениями, может просто не хватить духу отправиться снова куда-то, где его

будут пусть и не контролировать, но наставлять. То есть желание есть добраться

до центра, а вот силы воли не хватает. Поэтому мы забираем его прямо после

выхода  на  свободу.  Основную  работу  в  центрах  составляет  духовная  часть,
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потому что если у человека не изменено мышление, то ему ничто не поможет.

Мы  стараемся  делать  упор  на  его  душевном  состоянии.  Также  восполняем

земные  нужды.  Делаем  прописку  в  своем  центре  социальной  адаптации,

временную, на полгода.  Если человек зарекомендовал себя положительно,  то

она постоянно продлевается. Направляем в социальные службы, где люди могут

получить небольшую материальную помощь. Делаем необходимые документы.

Временно такие люди не работают, потому что они находятся на реабилитации.

В нашей церкви только один центр помощи женщинам, на улице Калинина. Мы

сотрудничаем  с  участковыми,  оставляем  им  свои  визитки.  Все  законно.

Проводим  вместе  праздники,  летом  выезжаем  на  шашлыки.  Стараемся

восстановить  связь  с  семьей,  вернуть  отношения  с  детьми.  Все  постепенно.

Звоним опекунам, если такие имеются, пытаемся устроить встречи. К каждому

человеку ищем индивидуальный подход. Помогаем с жильем, с одеждой. Наша

цель – это полное изменение личности человека.

Вед.: – Как вы помогаете изменить мышление?

В: – В основном это библейские подходы, читаем слово Божие, сопоставляем с

современностью. Спрашиваем, как это понимают они. Все писание разбирается.

Посещают церковь в воскресенье. Есть свидетельства о том, что Бог изменил их

жизнь.

Вед.: – Какой распорядок дня в центре?

В:  – Ну,  он более  реабилитационный:  встают,  завтракают,  читают утреннюю

молитву, благословляют день. Потом рабочее время, после уроки, слово Божие,

свободное  время.  Обед.  Рабочие  часы:  обучение  труду,  приучаем  их.

Трудотерапия  нужна.  Вечерний  урок,  спрашиваем.  Что  они  поняли,  как

изменилась  их  жизнь.  После  ужин,  ну  и  время  отхода  ко  сну.  Приглашаем

гостей, бывших осужденных, чтобы они видели, что все реально. Приходят и те,

кто никогда не был в тюрьме, чтобы они видели всю полноту жизни. Пытаемся

остановить деградацию, которой они были подвержены в тюрьме.
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Вед.: –  Какой период адаптации?

В:  –  Вообще  нет  сроков.  Человек  может  жить  индивидуальное  время

проживания. Среднее время это год. Но человек может остаться там служить,

создать  семью,  уйти  в  другое  служение.  В  любом  случае  мы  продолжаем

общаться.

Вед.:  –  Сколько  людей  остается  после  тюрьмы,  после  адаптации,  именно  в

церкви?

В: – Все по-разному. Разные люди, у всех очень разное поведение. Остаются те,

у кого изменилось мышление. Но точно нет возвратов в колонию. За полтора

года прошли 34 человека, все работают, никто не хочет снова сесть. Если не

брать  религиозную  составляющую,  то  все  устроены  в  жизни.  Если  вдруг

начинают  пить,  то  все  равно  попадают  к  нам,  но  уже  попадают  на

реабилитацию.

Вед.: – А как долго вы работали капелланом?

В: – Я начала с 2002 по 2006 г.г., потом уезжала на миссию в Тверь. После вела

социальные проекты, связанные с заключенными. А вот теперь в центре. У нас

мужчины служат мужчинам, женщины женщинам. В сентябре центру будет 2

года. Также мы сотрудничаем с ФСИН. Проводим праздники. Администрация

оценивает  наши  дела,  для  них  это  важно.  Есть  проекты,  например,

Рождественская елка ангела. Собираем списки в колонии, у тех у кого есть дети.

Раздаем открытки осужденным, договариваемся с опекунами, суть в том, чтобы

восстановить  связь  между  родителями и  детьми.  Приезжаем от  мам,  от  пап,

дарим подарок, везем обратный привет родителям, снимаем на камеру. Проект

беспроигрышный.  Сейчас  мы  дошли  до  того,  что  можем  привезти  детей  в

женскую  колонию.  Опекуны  ждут,  пока  родители  пообщаются  с  детьми.

Любыми  способами  стараемся  проявлять  наши  человеческие  качества,  есть

проект для малолетних:  «Рождество за  решеткой».  Проводим концерт,  дарим

подарки. Есть проект «Мост»: социальное сопровождение бывших осужденных.
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Встречаемся с ними в колонии, узнаем о проблемах, о болезнях.  Составляем

план действия, назначаем встречи с родственниками. Пытаемся помочь любым

образом.

Вед.: – Спасибо, Вероника.

Приложение № 4.

Андрей Бастерс, капеллан Церкви ХВЕ «Дом Благодати» (Пятидесятники).

В: – Андрей, расскажите о том, как меняются те, кто оступился и ослушался

буквы закона после курса реабилитации и работы с ними на зоне?

А: – Слово Божие меняет их сознание, они принимают слово от самого Бога. Бог

предлагает только то, что мы можем сделать. Если поменялось сознание, то он

уже относится ко многим вопросам по-другому. Я предлагаю им выход по их же

примеру. Если человек никогда ничего не слышал о тюрьме, то попадая в нее он

испытывает  страх  и  ужас.  И  в  этой  ситуации  в  человеке  открываются  те

качества, которых он и не знал в себе. К человеку там приставляется наставник,

который  учит  его  правилам  поведения  на  зоне.  Правила  эти  имеют  свои

основания,  предназначены для  выживания.  То  же происходит,  когда  человек

выходит на свободу. Ему нужно учиться все делать заново. Ходить в магазины,

работать,  общаться.  И  к  нему  приставляется  человек,  с  которым  он

сотрудничает.  По  этой  схеме  мы  их  и  выводим.  Стараемся  им  помогать,

поскольку  выводить  сложнее,  чем  помогать  адаптироваться  на  зоне.

Сотрудничают немногие. Я могу сказать о человеке по его поведению там, как

он  будет  вести  себя  на  свободе.  Мы  снимаем  квартиры,  где  за  новенькими

наблюдает человек, который уже заработал определенное доверие. Пока они там

проживают, восстанавливают документы, мы устраиваем их на работу, где есть

полный социальный пакет.

В: – Расскажите, в каких местах вы работаете?
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А: – Это колония строгого режима № 6 на ул.  Парашютной, д.  3.  Дважды в

неделю посещения,  в  субботу и воскресенье по два часа.  Колония № 7, пос.

Арейск,  там  проходит  служение  каждый  день.  Колония  №  7  разрешает

проводить собрания. Есть люди, которых мы уже научили служить, посещение

капелланов  в  четверг  и  в  воскресенье.  Когда  я  пришел,  служение  было

евангелизационного  плана.  Потом  людей  начали  приглашать  на  собрания  в

комнату молитвы. Меня это не удовлетворяло. У меня появилась цель – довести

человека до принятия водного крещения. В нашей церкви до 2002 г.  бывших

заключенных почти не было, были человека 2–4. Этот вопрос меня волновал.

Целью моей было ввести в церковь тех,  кто принял водное крещение. Люди

начали его принимать. Это целый процесс. Через некоторое время меня и это

уже не удовлетворяло. Он пришел, принял крещение, а живет как угодно. Наша

задача в том, чтобы человек мог сам служить. Не только принял крещение, не

только начал  жить лучше,  но и  сам стал  служить и  выводить  людей из  той

жизни, из которой ему помогли выйти. Служения уже были другого плана, они

уже сами несли евангелие. Наша задача научить их, показать им этот путь. 

В: – А сколько всего капелланов в вашей церкви?

А: – У нас служат 9 человек.  Плюс подали еще документы. У нас есть идея

ввести  в  это  служение  людей,  которые  вообще  не  сидели.  Показать  другой

пример. Работу тех, чья жизнь далека от этого мира. Они принесут совершенно

другое мышление. Перемены происходят не снаружи, Бог работает внутри.

В: – А вы работаете с женщинами?

А:  –  В  мировой  практике  рекомендуется,  чтобы  мужчины  работали  с

мужчинами,  женщины  с  женщинами.  Я  был  в  колонии  № 22.  Меня  сестры

приглашали, но я могу сказать, что я чувствую, что меня они воспринимают по-

другому. Не как наставника, а как мужчину.

В: – Что вы делаете для того, чтобы в дальнейшем ваши братья сумели найти

свое место в жизни после освобождения?

78



А: – Мы стараемся давать нашим подопечным такие специальности, которые

будут пригодны в городе. В тюрьме обычно дается узкая специальность, самые

приемлемые специальности это электрик, сантехник и др. Стараемся обеспечить

их уже там документами. С помощью социальной защиты, центр социальной

адаптации  тоже  помогает  нам  очень  сильно.  Устраивают  на  работу,  делают

документы. Проживания мы не требуем, я отписываю их на себя, они живут в

квартире. Есть идея купить квартиру, а потом дать возможность братьям просто

выкупить ее, но для всего нужны финансы.

Если брать статистику за 10 лет, то я могу сказать, что прошло где-то больше

ста  человек  тех,  с  кем  мы плотно  работали.  Где-то  50% это  люди,  которые

остались в церкви. Из них около 20% тех, кто служит Богу. Вернулись опять в

лагерь, скорее всего, процентов 20%. Но если они вернулись в лагерь, я этому

только рад. На свободе они не смогут себя ограничивать, в тюрьме их пагубные

привычки можно остановить.

В: – Спасибо, Андрей.

Приложение №5.

Интервью с капелланом Церкви ЕХБ «Благодать» Александром Голандцевым.

В: – Могли бы вы рассказать, как давно занимаетесь тюремным служением?

А: – В 1998 г. пресвитеры церкви «Благодать», что на Партизана Железняка на

левом  берегу,  приняли  решение  доверить  мне  это  служение.  Параллельно  я

учился  в  библейском  колледже.  Чем  мы  занимаемся?  Мы  идем  в  тюрьмы,

говорим людям о Творце всего сущего, о том, что он любит, он благ своему

творению и  тем,  кто  находится  в  заключении.  С  одной стороны,  Бог  любит

человека и желает ему блага, а с другой стороны, он свят и справедлив и его

святость путь наказания. Наказания за грех. И вот эту дилемму между любовью

и прощением, святостью и наказанием Бог решил тем, что Иисус Христос, сын
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Божий, был послан Богом на землю 2000 лет назад, чтобы взять нашу вину на

себя, умереть вместо нас и воскреснуть на третий день для нашего оправдания.

С  этой  вестью  мы идем  в  колонии.  И  говорим  о  том,  что  не  взирая  на  их

греховность, на то, что общество отделило их от себя и поместило в тюрьмы,

Бог их любит и желает им блага. Для этого им необходимо покаяться и осознать,

что тот образ жизни, та система ценностей, которыми они руководствовались в

достижении того, чтобы быть счастливыми (а это естественное желание каждого

человека),  она  себя  не  оправдывает.  Потому что  Библия  говорит:  грешников

преследует зло. В любой форме. И поэтому им необходимо оставить греховные

пути и, остановившись, покаяться и доверить свою жизнь Иисусу Христу. Жить

и не грешить. Поменять систему ценностей. В этот момент по учению библии

дух святой входит в человека и меняет его внутреннюю направленность. Если

он  стремился  к  греховным  желаниями,  то  в  момент  покаяния  дух  святой

возбуждает в человеке желание удаляться от греха и наоборот, творить добро и

в  этом  находить  удовлетворение.  Если  они  раньше  отбирали,  то  теперь  они

находят удовлетворение в том чтобы помогать другим и служить другим. Вот

эта внутренняя трансформация личности – это то, о чем мы проповедуем людям,

находящимся там. Но мы на этом не останавливаемся, понимая, что эти люди

выходят на свободу и им необходимо решать массу социальных вопросов: где

жить?, где работать?, что есть?, что пить?, во что одеться? Нужны документы,

нужна  прописка.  Все  эти вопросы мы стараемся  помочь  им решать.  То есть

берем  весь  круг  их  социальных  проблем,  который  на  них  автоматически

наваливается  после  освобождения,  на  себя.  Для  этого  на  базе  церкви  мы

арендуем  адаптационный  центр,  то  есть  квартиру,  куда  желающие  братья

приезжают после освобождения. В частности, я с семьей периодически беру к

себе  людей,  в  которых  уверен.  По  мере  того,  как  они  адаптируются  и

почувствуют, что они сами могут дальше жить, они выходят, снимают квартиру

и работают в Красноярске.
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В: – Сколько в Красноярске таких центров?

А: – Один центр, возле ДК Автомобилистов. Желающие приезжают и остаются,

мы помогаем им решать многие социальные вопросы. Плюс освободилась одна

сестра, мы ей снимаем квартиру. Нужно еще забрать ее ребенка из детдома.

В: – Сколько капелланов работают в городе и какие колонии посещают?

А:  –  Два  капеллана:  Султанов  Руслан  и  я,  Голанцев  Александр.  Посещаем

колонии № 31, № 37, № 39 и № 7. В некоторых есть и женщины.

В: – Как долго длится период адаптации?

А: – Обычно это один год, хотя мы считаем этого недостаточно, т.к. обновление

всего  человека,  куда  входит  дух,  душа  и  тело,  требуют  немалого  времени.

Поэтому  если  человек  согласен  и  нуждается   в  длительной  помощи,  то  мы

служим без ограничения. Затем, если в нем появляется благодарность Богу за

его  помощь,  этот  человек  начинает  помогать  другим  и  проходит  процесс

обучения  уже  на  профессиональном  уровне.  Многие  посвящают  полностью

свою жизнь Богу. 

В: – Вы входите в САТС?

А:  –  Да,  мы  всячески  сотрудничаем.  Участвуем  в  проектах,  проводимых

ассоциацией. Мы помогаем людям поверить в добро, помогаем восстанавливать

семьи, налаживать полезные социальные связи с детьми, супругами.

В: – Как часто посещаете колонии?

А: – По нескольку раз в  неделю. Я посещаю колонии примерно 18–20 раз в

месяц.

В:  –  Скажите,  какая  часть  тех  кто  в  заключении  посещал  ваши  собрания

остается в церкви?

А: – Вопрос понят. Я бы поделил этих людей на две категории: одна категория,

которая по библейским стандартам воцерковляется и остается в церкви. Они,

живя на свободе не курят, не пьют и не допускают физических связей вне брака

с  другим  полом.  Но  такая  планка  не  всем  под  силу.  И  те,  которые
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освобождаются,  могут  допускать  курение,  употребление  алкоголя,  связи  с

другим полом, но внутри себя они решили не грешить так, как грешили раньше,

не  преступать  буквы  закона.  Высокие  требования  библии  оставляют  с  нами

процентов 20–30%, а остальные просто растворяются в мире. Они не грешат так

как раньше, а становятся просто законопослушными гражданами.

В: – Большое спасибо, Александр, за беседу.

А: – И вам, Виктория.
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