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В обзоре рассмотрены факторы бездомности, а также подходы к реабилитации и ресоциализации без-

домных. Отмечена сочетанное участие в формировании бездомности самых различных составляющих, 

негативно влияющих на личность: социальные, экономические и психологические факторы, при актив-

ном участии личностных особенностей, психических заболеваний и потребление алкоголя. Указывается 

на важность активной поддержки этой категории граждан. При планировании помощи предлагается 

руководствоваться принципами комплексности и принудительности. 
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Бездомность – это общеисторическое 

социокультурное явление, научное изучение 

которого началось во второй половине XIX 

в. Сегодня проблема бездомности в России 

является предметом изучения разных науч-

ных дисциплин: истории, медицины, эконо-

мики, правоведения, культурологии, социо-

логии, психологии, социальной работы [1]. 

Причины такого явления как бездом-

ность, имеют несколько оснований. Прежде 

всего, к ним относятся: несовершенство си-

стемы социальной защиты населения, небла-

гоприятные экономические условия, нару-

шения социальной адаптации и, как след-

ствие, социальная эксклюзия [2]. Исследова-

тели сходятся во мнении в том, что основ-

ным признаком бездомности является отсут-

ствие жилья. Поскольку бездомность обу-

словлена всей совокупностью различных 

средовых и личностных факторов, она тре-

бует комплексного подхода [3]. 

Попадание людей в ситуацию бездомно-

сти является одной из сущностных ситуаций 

инволюции. Под инволюцией (от лат. 

involution – свертывание) понимается редук-

ция или утрата отдельных качеств, упроще-

ние их строения и функций, обратное, ре-

грессивное развитие. Становясь бездомным, 

человек не только попадает в наркотическую 

или алкогольную зависимость, но и в ситуа-

цию мотивационно-смысловой и социально-

ролевой инволюции [4]. 

Современная социальная ситуация в 

российском обществе характеризуется ро-

стом численности бездомных и, соответ-

ственно проблем, связанных с бездомно-

стью. При этом сформировалось достаточно 

негативное отношение к бездомности и ни-

щенству, сопровождающееся жёсткой стиг-

матизацией со стороны членов общества. 

После того, как человек входит в группу 

бездомных, окружающие начинают припи-

сывать ему ряд негативных черт [5, 6]. 

Социальная группа бездомных карди-

нально увеличилась в России с начала девя-

ностых годов XX века.   
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Таблица 1 

Категории бездомных [7] 
 

Категория 
Ведущая  

деятельность 
Характеристика 

«Отрицатели» Сезонные  

заработки,  

благотворитель-

ная помощь 

Отрицают, не признают свои проблемы. С подозрением относятся к 

социальным службам и всем видам помощи. Занимают низкое поло-

жение во внутригрупповой иерархии бездомных, стыдятся своего 

статуса. 

«Реалисты» Случайные  

заработки,  

помощь «коллег», 

сдача металлоло-

ма 

Полностью осознают и не отрицают свое положение. За время пре-

бывания в среде приобрели большое количество социальных связей и 

уже нормально чувствуют себя в этой среде. Зачастую мечтают о воз-

вращении в общество, но имеют уже укрепившееся положение в об-

ществе бездомных, что является удерживающим фактором принятия 

решения об изменении своей жизненной ситуации. Стыд своего по-

ложения заметно уменьшается. Чаще всего уже были в тюрьме, часты 

случаи заболеваний. 

«Соглашатели» Мусорщики,  

сдача бутылок, 

попрошайки 

Смирились со своим положением, помощи не хотят, полностью са-

модостаточны и автономны, имеют сформировавшуюся систему цен-

ностей, часто одиноки. Полностью устроились на улице и не стыдят-

ся этого, уже не помнят, как имели постоянное место жительства. 

Негативно относятся к обычным людям и государству, сводя при 

этом контакты к минимуму. Не следят за своим внешним видом, ча-

сто встречаются психические заболевания и высокая смертность. 
 

И, хотя в последние годы рост бездом-

ных несколько замедлился, их общее коли-

чество в настоящее время велико. Такая си-

туация явилась следствием увеличения про-

должительности пребывания человека в ста-

тусе бездомного [3]. 

Это делает проблему выявления клини-

ко-психологических факторов бездомности и 

поиска подходов к их реабилитации и ресо-

циализации чрезвычайно актуальной. 

Цель исследования :  изучить клини-

ко-психологические факторы бездомности и 

описать подходы к реабилитации и ресоциа-

лизации бездомных. 

Личностные изменения у бездомных лю-

дей 

Все психологические характеристики, 

если мы хотим наделить их реалистично-

стью, нельзя рассматривать вне контекста 

жизни личности. Под бездомным понимается 

человек, потерявший жилье и социальные 

связи и находящийся во взаимодействии с 

такими же, как он, людьми без постоянного 

места проживания. Отсутствие жилья, доку-

ментов и регистрации, невозможность 

устроиться на работу, отсутствие доступа к 

элементарным благам, несовершенство си-

стемы социальной защиты сопровождается 

перманентным отсутствием чувства безопас-

ности, тяжелым эмоциональным и психоло-

гическим состоянием, сложностью отноше-

ний с миром [7]. 

В России основными причинами без-

домности являются; семейные обстоятель-

ства (из-за конфликтов и желания получить 

недвижимость родственники выселяют сво-

их близких) – 36%; трудовая миграция в 

пределах России (21%); мошенничество при 

сделках с недвижимостью (16%); отсутствие 

жилья на момент освобождения из мест ли-

шения свободы (10%); иностранные граж-

дане, лица без гражданства (8%); принуди-

тельное выселение (5%) и другие причины 

[8, 9]. 

К ключевым характеристикам личности 

бездомного человека относят: осознание от-

сутствия близких социальных связей (отсут-

ствие друзей), осознание законов взаимодей-

ствия в среде бездомных; неготовность взять 

на себя ответственность за свою жизнь; от-

сутствие активной позиции в жизни, призна-

ние изменения ситуации при отсутствии 

стимула; осознание отсутствия навыков об-

щения с обычными людьми; стыд за соб-

ственный социальный статус; страх перед 

неизвестностью жизни; одиночество; оправ-



https://ajws.ru/                                                                                    

 

 

№ 4 (97),  Том 18,  2022     Академический журнал Западной Сибири 45 

дание своих пороков; экстернальный локус 

контроля, обвинение других в своей жизнен-

ной ситуации; снижение уровня притязаний; 

осознание отсутствия долговременной жиз-

ненной перспективы; низкий уровень 

осмысленности жизни [7]. 

Согласно этим данным, человек, попа-

дая в ситуацию бездомности, с годами все 

более и более упрощает свою деятельность, 

происходит регресс способностей, и все 

сложнее становится ему вернуться в обще-

ство, чтобы нормально функционировать в 

нем. Выделяют три категории бездомных 

(табл. 1). 

Представленная классификация также 

демонстрирует деформацию личности чело-

века, живущего на улице [7]. 

Клинико-психологические особенности 

бездомных  

В процессе смены социальной роли в за-

висимости от срока бездомности можно вы-

делить две стадии. Первоначально человек, 

по той или иной причине оказавшийся в ка-

тегории бездомных, самостоятельно ослаб-

ляет существующие у него межличностные 

связи и прекращает прежнюю профессио-

нальную деятельность. Затем человек всту-

пает во вторую стадию отчуждения от обще-

ства, характеризующуюся отвержением его 

образа жизни со стороны окружающих, и это 

не может не отразиться на его психическом 

благополучии [10]. 

Имеются данные о большой доли ду-

шевно больных среди бездомных – 25-30%. 

Состояние психического здоровья бездом-

ных граждан формируется в результате вли-

яния ряда негативных социальных факторов. 

Среди них особо значим фактор судимости и 

тюремного заключения, безработица, непра-

вильная социализация [11]. Поведение без-

домных людей приобретает патологические 

формы, оно становится девиантным, прояв-

ляясь в бродяжничестве. В случаях занятия 

мошенничеством, воровством, другими фор-

мами криминальной деятельности поведение 

бездомных приобретает черты делинквент-

ного, а образ жизни ведёт к деградации лич-

ности [12]. 

Более половины длительно госпитали-

зированных бездомных пациентов (55,67%) 

страдают шизофренией, каждый пятый – ор-

ганическими заболеваниями (22,05%), боль-

шинство которых (14,8%) с органическими 

психотическими расстройствами и слабо-

умием. Велика доля пациентов с умственной 

отсталостью (16,93%). Другие нозологии 

представлены единичными случаями. Муж-

чины составляют большинство (75,94%). Бо-

лее 2/3 пациентов (75,06%) трудоспособного 

возраста, половина (48,55%) – это лица в 

возрасте от 40 до 59 лет) [13]. Согласно дру-

гим данным Центра социальной адаптации 

«Филимонки», среди 500 лиц, находившихся 

в этом учреждении на протяжении 3 лет, у 

176 пациентов (каждый третий) психоневро-

логического отделения были диагностирова-

ны психические расстройства. Наибольшую 

долю составляли больные органическим по-

ражением ЦНС (78,4%), на втором – с шизо-

френией (12%), на третьем – лица с умствен-

ной отсталостью (7,9%). Больные эпилепси-

ей составляли 1,7% [11]. 

В целом, анализ литературы о психиче-

ских расстройствах у бездомных и связях их 

с собственно бездомностью позволяет отме-

тить, что описанные расстройства относятся 

к кругу личностных, поведенческих рас-

стройств, которые тесно интегрированы с 

таким социальным явлением, как бездом-

ность, выступая в качестве фактора, либо 

способствующего формированию бездомно-

сти, либо являющегося следствием бездом-

ности. 

Реабилитация и ресоциализация бездом-

ных 

Исследования бездомности имеют глу-

бокие корни, как в западной, так и в отече-

ственной социологии. Показана взаимосвязь 

между деградацией профессиональных 

навыков у бездомных, закрытием для них 

возможностей на рынке труда и изменением 

психологического состояния, снижением во-

ли к изменению своей судьбы [14]. 

До XX в. как российской, так и зарубеж-

ной благотворительности и социальной по-

мощи отдельного направления помощи без-

домным не существовало. Одной из соци-

альных мер решения проблемы бродяжниче-

ства и нищенства в Европе стали работные 

(рабочие) дома. Эту модель можно назвать 

https://ajws.ru/


https://ajws.ru/ 

 

 

Академический журнал Западной Сибири      № 4 (97),  Том 18,  2022   46 

репрессивной, представляющей собой ком-

плекс мер по изоляции бездомных от обще-

ства, подавления их физических, социально-

психологических, духовных потребностей, 

использованию карательной функции труда, 

физического и морального насилия. В Рос-

сии попытка внедрения системы работных 

домов не увенчалась успехом [1]. 

В нашей стране во второй половине XIX 

века сформировался иной тип социального 

учреждения для нищих и бездомных – «дома 

трудолюбия». Данная модель была направ-

лена на оказание комплексной и дифферен-

цированной помощи бездомным путём орга-

низации условий для формирования или вос-

становления ими способности к самостоя-

тельной жизни посредством применения 

различных видов реабилитации: социально-

бытовой (создание условий для удовлетво-

рения потребности в питании, в жилье, в са-

нитарно-гигиеническом уходе), социально-

правовой (создание условий для восстанов-

ления прав личности), социально  - экономи-

ческой (создание условий для реализации 

образовательной и трудовой потребностей), 

социально-психологической, социально  - пе-

дагогической, духовной (реабилитационная 

модель). Также имеется опыт деятельности 

ночлежных домов, занимавших важное ме-

сто в практике помощи бездомным [1]. 

В настоящее время большинство рос-

сийских некоммерческих организаций, в том 

числе религиозных, в своей практике пре-

одоления бездомности реализуют экстрен-

ную модель, которая направлена на предо-

ставление бездомным ресурсов для удовле-

творения их срочных потребностей – в полу-

чении временного жилого помещения, в пи-

тании, в срочной медицинской, социальной 

помощи, психологической, юридической 

помощи (например, православная служба 

помощи «Милосердие»).  

Часть организаций реализует реабили-

тационную модель преодоления бездомности 

в России, оказывающие комплексную по-

мощь бездомным (например, Санкт  - Петер-

бургская региональная благотворительная 

общественная организация «Ночлежка»). Ре-

абилитационную и экстренную модели пре-

одоления бездомности объединяет реабили-

тационная направленность деятельности. 

Отличительными особенностями экстренной 

модели являются ограниченная функцио-

нальность срочными видами социальной по-

мощи, доступность организации, более низ-

кий уровень затратности по сравнению с ре-

абилитационной моделью, низкий уровень 

пороговости оказания помощи [1]. 

Ещё одна модель преодоления бездом-

ности формируется в рамках российской си-

стемы социальной помощи бездомным – 

приютская модель. Её характеризует ком-

плекс мероприятий, направленных на оказа-

ние помощи бездомным в условиях полуста-

ционарной и стационарной форм социально-

го обслуживания. В качестве субъектов 

приютской модели сегодня выступают госу-

дарственные, некоммерческие, религиозные, 

коммерческие организации. 

К государственным учреждениям соци-

ального обслуживания лиц без определённого 

места жительства и занятий (ГОСТ Р 52498-

2005), относятся дома ночного пребывания, 

социальные приюты, социальные гостиницы, 

центры социальной адаптации [1, 15]. 

Согласно исследованиям [16] всего 0,7% 

бездомных выражает презрение к труду, к 

честному заработку. Недостаточно критиче-

ское отношение к алкоголизму у 20,6% без-

домных – «выпивают, как все», то есть отка-

зываются от личной ответственности; при-

мерно столько же констатируют факты запо-

ев, не оценивая их никак. На личную траге-

дию как причину пьянства ссылаются 12,6% 

(попытка найти себе оправдание), 8,6% лю-

бят свою страсть к «водочке», 6% осознают 

себя алкоголиками и 14% – не пьют. Экстер-

нальный локус контроля невыраженный – 

43%, слабовыраженный – 46%, выраженный 

– 11%. У подавляющего большинства сохра-

няется достаточно критическая самооценка. 

Эти данные свидетельствуют о способности 

респондентов к внутренней личностной ра-

боте. Уровень делинквентности (антисоци-

альности) с тяготением к криминальности, 

невыраженный – у 65,3% бездомных, слабо-

выраженная – у 30,6%, выраженная – у 4,1%. 

Именно на этих особенностях бездом-

ных должны строиться модели их реабили-

тации и ресоциализации. 
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Модели реабилитации и ресоциализации 

бездомных 

Системное решение проблемы бездом-

ности предлагается проводить согласно сле-

дующим этапам: 

1. Комплексный анализ причин бездом-

ности, агрегирующий исследования, выпол-

няемые в рамках различных подходов и 

наук, позволяющий составить полную кар-

тину, учитывающую все факторы в совокуп-

ности, а также их вклад (вес). 

2. Разработка идеальной модели системы 

мероприятий, направленных на решение про-

блемы бездомности, в числе которых: част-

ные решения по социальной адаптации и реа-

билитации и программные меры по нивели-

рованию причин, приводящих к бездомности. 

3. Анализ существующей системы дея-

тельности, сопоставление её с идеальной мо-

делью, выявление отклонений, «лакун». 

4. Достраивание существующей системы 

деятельности до идеальной модели, а также 

широкое использование таких социальных 

технологий, как стратегическое планирова-

ние и программно-проектные инструменты 

менеджмента, в целях повышения общей 

эффективности функционирования нацио-

нальной экономики. 

Предложенные этапы организации дея-

тельности могут быть масштабированы и 

применены в отношении имеющейся систе-

мы деятельности, направленной на работу с 

бездомными, прежде всего на их социальную 

адаптацию и ресоциализацию [17]. 

Отмечается, что социальная работа с 

данной категорией должна протекать в усло-

виях реализации следующих принципов 

применения социальных технологий: 

– принудительность: данный принцип 

необходимо применять, когда речь идёт о 

бездомных, больных алкоголизмом, так как 

добровольно проходить лечение они будут 

не готовы; 

– всенациональность масштаба: работа с 

бездомными должна проводиться на терри-

тории всей страны по чётко выстроенной 

схеме, включая как крупные, так провинци-

альные города; 

– комплексность: бездомный, как прави-

ло, имеет различные проблемы, в связи с чем 

необходимо разрабатывать такие программы 

ресоциализации и реабилитации, которые 

имели бы комплексный характер и преду-

сматривали участие в них различных специ-

алистов; 

– долгосрочность: чем больше «стаж» 

бездомности у человека, тем сложнее вер-

нуть его к нормальной жизнедеятельности; 

– конструктивная стимуляция: отказ со-

циальных служб от исключительно патерна-

листских форм помощи и опеки, вызываю-

щих у их клиентов пассивное иждивенчество 

и паразитический образ жизни; 

– принцип социального партнёрства: к 

решению проблемы необходимо подключать 

различные социальные институты. Одним из 

таких институтов может быть церковь и раз-

личные приходы, где бы бездомные по жела-

нию могли бы пройти процесс реабилитации; 

– принцип инклюзии: бездомный без 

поддержки самого общества не сможет вер-

нуться к нормальной жизнедеятельности; 

– принцип профилактической направ-

ленности: профилактика причин, по которым 

человек может оказаться сначала за чертой 

бедности, а потом в статусе бездомного.  

Основными принципами модели необхо-

димо считать комплексность и принудитель-

ность. Реализация данных принципов видится 

необходимым для достижения эффективно-

сти функционирования модели [1, 18]. 

Негативно влияют на процесс ресоциали-

зации: нежелание оставить прежнюю соци-

альную среду; нежелание прикладывать уси-

лия в процессе реабилитации; зависимости; 

нежелание следовать правилам реабилитаци-

онного учреждения; внутренние психологи-

ческие проблемы [19].  

Таким образом, смена бездомными при-

вычного социального окружения выступает 

одним из ключевых моментов их успешной 

ресоциализации. Как отмечают эксперты, 

бездомный должен иметь готовность к опре-

делению в специализированное учреждение, 

иметь желание работать над собой в процес-

се реабилитации, уметь бороться со страха-

ми и рецидивами. Именно это и учёт клини-

ко - психологических факторов бездомности, 

должны лежать в основе выбора подходов и 

модели их реабилитации и ресоциализации. 
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Abstract: 
 

The review examines the factors of homelessness, as well as approaches to rehabilitation and re-socialization of 

the homeless. The combined participation in the formation of homelessness of various components that nega-

tively affect the personality is noted: social, economic and psychological factors, with the active participation 

of personality traits, mental illness and alcohol consumption. The importance of active support of this category 

of citizens is pointed out. When planning assistance, it is proposed to be guided by the principles of complexity 

and compulsion. 
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