
играя в игры -  ребенок является вовлеченным в реабилитационный процесс и 
этот процесс не является лишь только односторонним взаимодействием 
ребенка, в него подключаются другие дети и взрослые.

Таким образом, возможности арттерапии в психосоциальной 
реабилитации являются огромными, это говорит о том, что психосоциальная 
реабилитация не может существовать сама по себе без включения в нее 
творческой составляющей, так как методики и методы, используемые в 
мероприятиях строятся на досуговом компоненте. Арттерапия -  один из 
основных помощников специалиста по психосоциальной реабилитации.
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Существование в России граждан без определенного места жительства 
(БОМЖ) рассматривается как сложное социальное явление, требующее 
многостороннего вмешательства со стороны государства и органов 
управления. Данная ситуация с начала 90-х годов XX в. перестала считаться 
в основном проблемой органов правопорядка, к ее решению подключены 
различные государственные структуры, в том числе и социальные службы.

Официальная статистика численности вышеуказанной категории 
граждан в РФ не ведется, но существуют статистические данные о 
количестве учреждений социальной помощи для лиц без определенного 
места жительства и занятий, а также о численности лиц, обслуживаемых в 
течение года в таких учреждениях.

В проекте закона РФ «О профилактике бродяжничества и социальной 
реабилитации лиц без определенного места жительства, рода занятий и средств 
к существованию» в Ст. 2 дается определение: лицо без определенного места 
жительства, рода занятий и средств к существованию -  человек, находящийся в 
трудной жизненной ситуации, при которой он не имеет права пользования 
жилым помещением по предусмотренным законодательством основаниям, либо 
не может реализовать право пользования жилым помещением по не зависящим 
от него причинам, а также не имеющий источников средств к существованию, 
не запрещенных законом [1].
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По мнению Т.Н. Апостоловой, И.Г. Зайнышева, Н.Р. Косевич к 
категории лиц БОМЖ относятся:

• лица с психической патологией, больные алкоголизмом или 
наркоманией, не желающие лечиться, потерявшие связь с семьей и 
вынужденные скитаться; о жертвы мошенничества в жилищной сфере;

• бывшие осужденные, утратившие социальные связи и не имеющие 
возможности реализовать конституционное право на жилище в связи с:
1) продажей жилья родственниками или его потерей вследствие их смерти;
2) нежеланием родственников совместно проживать (человека насильно 
выгоняют с занимаемой им жилплощади); 3) несовершенством 
функционирования структур по учету и распределению жилья;

• лица, уклоняющиеся от исполнения возложенных на них судом 
обязанностей или совершившие преступление и вынужденные скрываться 
(зачастую, дезертиры от рядов Вооруженных Сил);

• лица, выселенные по решению суда с занимаемой ими служебной 
жилплощади вследствие прекращения трудовых отношений с предприятием, 
предоставившим жилую площадь;

• беженцы, вынужденные переселенцы, в том числе, незаконно 
въехавшие в Российскую Федерации из других стран;

• дети, убегающие от родителей, из воспитательных учреждений и 
домов-интернатов [2].

Проект вышеуказанного закона (Ст. 9) определяет категорию лиц, в 
отношении которых осуществляется индивидуальная профилактическая 
работа и социальная реабилитация:

1) занимающиеся бродяжничеством и (или) попрошайничеством;
2) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

если указанные лица находятся в социально опасном положении и (или) 
нуждаются в социальной помощи и (или) социальной реабилитации;

3) находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении, связанных с повышенным риском бродяжничества;

4) иные лица в соответствии с законодательством субъектов 
Российской Федерации.

При этом в Проекте (Ст. 2) даются следующие определения:
• бродяжничество -  социальное явление, при котором физические 

лица добровольно или вынужденно, по объективным или субъективным 
причинам систематически проживают вне жилых помещений, в местах, не 
предназначенных для жилья и нормальной жизнедеятельности;

• антиобщественное поведение -  образ жизни и действий 
физического лица, вызывающий неприятие со стороны общества и 
выражающийся в систематическом употреблении наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, попрошайничеством, 
а также в иных действиях, нарушающих права и законные интересы других 
лиц и направленных против моральных устоев общества;
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• попрошайничество -  вид антиобщественного поведения, 
связанного с выпрашиванием у посторонних лиц денежных средств или 
материальных ценностей;

• социально опасное положение -  ситуация или обстановка, 
представляющая угрозу для жизни или здоровья самого человека и 
окружающих его людей, создающая совокупность причин и условий, 
вызывающих внутрисемейные и межличностные конфликты, 
антиобщественное поведение и правонарушения.

Ю.В. Кирик предлагает следующее определение: под лицом без 
определенного места жительства следует понимать -  социального человека, 
находящегося в промежуточном, пограничном положении между какими- 
либо социальными группами, утратившим прежние социальные связи и не 
приспособившемуся к новым условиям жизни; лицо находящиеся на 
периферии общества.

Точные данные о количестве лиц БОМЖ отсутствуют. Экспертные 
оценки специалистов дают различные сведения. По приближенным расчетам 
ООН, в мире около 100 млн. бездомных, в Европейском союзе -  3 млн. 
человек. По разным оценкам, сегодня в России, по разным оценкам,

от 1 до 3 млн. бездомных [3].
Среди взрослых лиц БОМЖ больше мужчин, чем женщин; в среднем 

их возраст колеблется от 30 до 50 лет, подавляющее большинство из них 
трудоспособны.

Сегодняшние бездомные чрезвычайно неоднородны по своему составу. 
Они уже не соответствуют традиционному стереотипу одинокого мужчины- 
алкоголика средних лет. Некоторые из них страдают хроническими 
болезнями: психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией и 
токсикоманией. Это люди, переживающие глубокий личный кризис и 
пострадавшие от неблагоприятных экономических условий.

В последнее время среди бездомных увеличивается количество 
женщин. Широко распространено мнение, что группа бездомных женщин 
будет расти. До 30% бездомных женщин, по данным исследований, имели 
возраст 21-29 лет, а 66% — до 40 лет. Большинство женщин попадает в 
категорию бездомных по причинам, связанным с «личным кризисом», 
проституцией, наркоманией, алкоголизмом, бродяжничеством [4].

Источниками существования для лиц БОМЖ являются: милостыня, 
воровство, помощь благотворительных организаций и эпизодические 
заработки (сбор и сдача пустой стеклотары, погрузка/разгрузка, мытье 
вагонов в отстойниках и т.п.).

Лица БОМЖ разделяются на так называемых «оседлых» и 
«иногородних», хотя эта градация и весьма условна. «Оседлые» живут на 
чердаках, подвалах, в заброшенных домах, под линиями теплотрасс, в 
канализационных колодцах, на городских свалках. Место обитания 
«иногородних» — в основном вокзалы и прилегающие к ним территории.

К отличительным признакам лиц без определенного места жительства 
относятся: отсутствие жилья, прописки, документов, родственников (хотя и
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не всегда), как правило, отсутствие определенных целей и перспектив, 
заношенная одежда, запас давно немытого тела и нестиранной одежды, 
вперемежку с запахом подвалов и помоек, взгляд затравленного зверя.

По данным международной благотворительной организации «Врачи 
без границ» душевнобольные составляют примерно 12% БОМЖей. Еще 24% 
лиц БОМЖ являются «ненормальные» с общепринятой точки зрения, так как 
сознательно выбрали себе такой образ жизни.

Каждый десятый среди лиц БОМЖ — ребенок: либо сбежавший из 
неблагополучной семьи (от родителей-алкоголиков, от побоев и жестокости) 
или воспитательного учреждения, либо привязанный родственными узами к 
родителю-БОМЖу. Такие дети, зная только бродячую жизнь, просто не 
имеют представления о традиционном образе жизни и не желают 
подчиняться ее нормам. В основном они живут целыми колониями на 
вокзалах, некоторые рискуют существовать самостоятельно. Зачастую эти 
дети, так или иначе, находятся в зависимости от взрослых, вовлекающих 
несовершеннолетних в преступный мир или занятия проституцией.

Негативное влияние лиц БОМЖ на жизнь остальных граждан 
проявляется прежде всего в значительном усложнении санитарно
эпидемиологической и криминогенной обстановки в том или ином районе, 
городе. К типичным заболеваниям БОМЖей относятся туберкулез, педикулез 
(вши), дифтерия, чесотка, желудочно-кишечные, кожные, венерические и 
другие заразные заболевания. Зонами санитарно-эпидемиологического риска 
становятся практически все места, посещаемые БОМЖами, главным 
образом — вокзалы, рынки, общественной транспорт и т.п. Особенно велика 
возможность заражения указанными заболеваниями в крупных городах, 
ставших для БОМЖей средой обитания. Опасность вспышек таких 
заболеваний и их переноса на остальное население крупных городов 
осознается руководством этих территориальных образований, и они 
принимают меры к улучшению ситуации.

Что касается ухудшения криминогенной обстановки, то и здесь лица 
БОМЖ играют далеко не последнюю роль, лишая других граждан 
спокойствия. Примерно 80% БОМЖей имеют судимость. И зачастую -  не 
одну. Причем нередко за тяжкие преступления: разбой, грабеж, убийство. 
20% преступлений от их общего числа по линии криминальной милиции 
совершается БОМЖами. Точные данные о количестве всех преступлений, 
совершенных БОМЖами неизвестны, в силу особой латентности (скрытости) 
преступности БОМЖей.

Таким образом, проблема бездомности связывается с сопутствующими 
ей девиантными и делинквентными формами поведения и требует принятия 
законодательных документов на федеральном, региональном и местном 
уровнях; возникает необходимость создания и функционирования 
специальных социальных учреждений.
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По мнению Л.А. Беляевой, наиболее сильным критерием, по которому 
формируется реальная стратификация российского общества, в настоящее 
время является уровень адаптации к проводимым преобразованиям. Таким 
образом, бездомных можно считать социальной группой наименее 
приспособленных к произошедшим переменам, не сумевших справиться с 
жизненными трудностями и оказавшихся на дне. Потеря жилья 
демонстрирует, что изначальным толчком многих траекторий нисходящей 
мобильности была неудачная адаптационная стратегия. Поведенческие 
модели бездомных закрепляются и становятся габитусом (в терминологии 
П. Бурлье). Поскольку стратегии выживания на дне наилучшим образом 
соотносятся именно со статусом бездомного, то, таким образом, через 
поведенческие модели закрепляется и статус.

Маргинальность ситуации, в которую попадает человек, потерявший 
дом, вызывает у него сильнейший стресс и фрустрацию. Таким образом, 
бездомный получает травму, которую впоследствии не всегда может 
преодолеть. Социальный шок ведет к разрушению привычной системы 
ценностей, снижению значимости прошлых моделей поведения, нередко 
вызывает разрыв оставшихся социальных взаимосвязей и разрушение сетей 
поддержки. Установки социальной эксклюзии формируются в отношении 
бездомного и у его ближайших родственников и друзей. Поэтому важно 
рассмотреть, какие адаптационные стратегии используют бездомные для 
преодоления фрустрирующих факторов и насколько эти стратегии 
совладания закрепляют низкий социальный статус бездомного или приводят 
к его дальнейшему снижению.
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