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Человек обращается к медицинским работникам за помощью, потому что с ним слу-
чилась беда, иногда очень серьезная, способная повлечь за собой утрату здоровья, трудо-
способности, а подчас и угрожающая жизни и об этом необходимо помнить всегда. 

Только при полном сочувствии пациенту, при понимании его положения возможен на-
стоящий контакт между ним и медицинской сестрой, что необходимо для успешного лечения. 
Чуткость, моральная поддержка, душевная теплота нужны пациенту не меньше, а может быть 
и больше, чем лекарственные препараты. При выполнении манипуляций, зачастую неприят-
ных и болезненных, важной задачей медицинской сестры является общение с пациентом с це-
лью отвлечения его от тяжелых мыслей, внушить ему бодрость и веру в выздоровление. 

Приоритетной задачей учреждения образования «Гомельский государственный медицин-
ский колледж» является формирование духовно-нравственных ценностей у учащихся с целью 
подготовки не только профессионалов, умеющих квалифицированно выполнять свою работу, 
но и специалистов, проявляющих максимальную заботу и сочувствие к каждому пациенту. 

Не всегда абитуриенты, поступающие в колледж, обладают такими духовными каче-
ства как доброта, терпение и отзывчивость, чуткость, милосердием, умением сострадать, 
слушать и слышать. 

Джозеф Стоуэлл в своей книге «Язык — враг мой» о силе слова написал: «Слова мо-
гут вводить в заблуждение, смущать, причинять боль. Они способны, наоборот, исцелять, 
ободрять, помогать и учить. Но, к сожалению, если Дух Святой не руководит нами, когда 
мы говорим, наши слова скорее могут ранить, чем исцелять». 

В 2015/2016 учебном году, на основании Программы сотрудничества между Мини-
стерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 
2015/2020 гг., плана колледжа, с целью воспитания духовности у медицинских сестер, реа-
лизовывается проект «Христианская культура в современном мире». 

С 1 сентября определена группа, с которой на базе колледжа два раза в месяц проводятся 
кураторские часы настоятелем храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» протои-
ереем Вадимом Кочаном. Данный проект вызывает неподдельный интерес со стороны не только 
учащихся данной группы, но и со стороны учащихся других учебных групп. Вечные темы о 
любви к ближнему, дружбе, сострадании, милосердии, жизненных ценностях и приоритетах, о 
роли христианских ценностей в профессии медработника никого не оставляют равнодушным. 

Прошло почти 400 лет с тех пор, как была организована община сестер милосердия — 
женщин с природной добротой, терпением, способностью к состраданию, наблюдательно-
стью, интуицией и трудолюбием. За это время многое изменилось, но хочется надеяться, 
что и в XXI в. медицинская сестра — это, прежде всего, сестра милосердия!  
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Введение 
Главный виток в развитии врачевания произошел с приходом христианства. Вместе с 

крещением, которое произошло на Руси в 988 г., пришли и новые духовные ценности и 
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традиции, которые формировались в Восточном Средиземноморье на протяжении нескольких 
тысячелетий. Христианство сыграло роль в развитии медицинских знаний, совершенствова-
нии медицинской практики. После Крещения стали открываться многочисленные церкви и 
монастыри, а на их территории начали появляться первые прототипы современных больниц. 
Именно в это время были заложены основы современной медицинской этики.  

Вместе с этим, неоспоримым фактом истории человечества является непосредственная 
связь нравственных ценностей и религиозных представлений. По Благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II при Московской Патриархии был создан Церковно-общественный Со-
вет по биомедицинской этике, объединивший ведущих ученых, известных врачей и бого-
словов. В течение 1998–1999 гг. Совет принял ряд заявлений, выражающих этическое от-
ношение православной общественности к проблемам, которые ставит каждая из новейших 
биомедицинских технологий. Глубокая озабоченность этими проблемами нашла свое от-
ражение в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», принятой на 
Юбилейном архиерейском Соборе в августе 2000 г. [1].  

Подход к проблемам биомедицины, определяемый традициями и ценностями христи-
анской культуры, — ценный и интересный аспект современной медицинской помощи. 

Цель 
Изучить Христианские ценности в формировании медицинской этики и деонтологии. 
Забота о человеческом здоровье — душевном и телесном — издавна является заботой 

Церкви. Однако поддержание физического здоровья в отрыве от здоровья духовного с 
православной точки зрения не является безусловной ценностью. Православная Церковь с 
неизменно высоким уважением относится к врачебной деятельности, в основе которой ле-
жит служение любви, направленное на предотвращение и облегчение человеческих страда-
ний. Весьма важно ознакомление преподавателей и учащихся медицинских учебных заведе-
ний с основами православного вероучения и православно ориентированной биомедицинской 
этики. Церковная миссия в медицинской сфере является обязанностью не только священно-
служителей, но и православных мирян — работников здравоохранения, призванных созда-
вать все условия для религиозного утешения болящих, которые просят об этом прямо или 
косвенно. Верующий медик должен понимать, что человек, нуждающийся в помощи, ждет 
от него не только соответствующего лечения, но и духовной поддержки, особенно когда 
врач обладает мировоззрением, в котором раскрывается тайна страдания и смерти. Взаимо-
отношения врача и пациента должны строиться на уважении целостности, свободного выбо-
ра и достоинства личности. Недопустима манипуляция человеком даже ради самых благих 
целей. Нельзя не приветствовать развитие диалога между врачом и больным, происходящее 
в современной медицине. Такой подход, несомненно, укоренен в христианской традиции, 
хотя существует соблазн низвести его на уровень чисто договорных отношений. Не отдавая 
предпочтения какой-либо модели организации медицинской помощи, Церковь считает, что 
эта помощь должна быть максимально эффективной и доступной всем членам общества, не-
зависимо от их материального достатка и социального положения, в том числе при распре-
делении ограниченных медицинских ресурсов. Врач не должен связывать степень своей от-
ветственности за оказание медицинской помощи исключительно с материальным вознагра-
ждением и его величиной, превращая свою профессию в источник обогащения. В то же вре-
мя достойная оплата труда медицинских работников представляется важной задачей обще-
ства и государства. Признавая возможные благие последствия того факта, что медицина все 
более становится прогностической и профилактической, а также приветствуя целостное 
восприятие здоровья и болезни, Церковь предостерегает от попыток абсолютизации любых 
медицинских теорий, напоминая о важности сохранения духовных приоритетов в человече-
ской жизни. Бурное развитие биомедицинских технологий, активно вторгающихся в жизнь 
современного человека от рождения до смерти, а также невозможность получить ответ на 
возникающие при этом нравственные проблемы в рамках традиционной медицинской этики — 
вызывают серьезную озабоченность общества. Попытки людей поставить себя на место Бо-
га, по своему произволу изменяя и «улучшая». Его творение, могут принести человечеству 
новые тяготы и страдания. Развитие биомедицинских технологий значительно опережает 
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осмысление возможных духовно-нравственных и социальных последствий их бескон-
трольного применения, что не может не вызывать у Церкви глубокой пастырской озабо-
ченности. Формулируя свое отношение к широко обсуждаемым в современном мире про-
блемам биоэтики, в первую очередь к тем из них, которые связаны с непосредственным 
воздействием на человека, Церковь исходит из основанных на Божественном Откровении 
представлений о жизни как бесценном даре Божием [2]. 

Свое отношение к проблемам медицинской этики и деонтологии христианство осно-
вывает на следующих нравственных и духовных принципах: 

1) священном характере человеческой жизни: от зачатия до могилы, и даже за нею; 
2) освящающей любви Бога как первоистока и основы каждого человеческого отношения; 
3) на призыве к святости, участию в божественной жизни, которая одна придает пре-

дельную, подлинную значимость человеческому существованию и служит воистину его 
предельным завершением. Поэтому осмысливая «новую реальность» биомедицинских 
технологий Православие бережно охраняет свои вероучительные принципы. Ибо они — 
есть верная ориентация в сложных условиях современной жизни. 

Это ориентация на богоподобное достоинство человеческой личности, призванной к 
любви, милосердию и состраданию, к чему равно призваны все, в том числе и в равной 
степени и врачи, и пациенты. 

Выводы 
На протяжении веков медицина и все, что происходит с болеющим и страждущим че-

ловеком всегда было в центре внимания христианской этики. Медицинская этика и деон-
тология тесно связаны с общечеловеческими канонами христианской культуры. Предание 
и история свидетельствуют, что медицина была неотъемлемой частью христианской и, в 
частности, православной культуры. Как говорил Гиппократ, важно лечить не только тело 
человека, но и его дух. Медицина лечит тело, а вера — дух. Именно поэтому взаимодейст-
вие христианства и медицины имеет такое большое значение. 
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Введение 
Когда мы говорим о здоровье человека, то под этим понятием подразумеваем не толь-

ко биологическое, но и духовное состояние. Если мы рассматриваем человека во всей его 
целостности, то нельзя отрывать биологическое и духовное составляющие. Они взаимо-
связаны. При тесной связи духовного мира человека и физического обнаруживаются эти-
ческие проблемы современности: разрушение здоровья, утрата смысла жизни, психическая 
неустойчивость и т. д. Действительность такова, что этих проблем не становится меньше. 

Предметом нашего исследования является одна из перечисленных проблем — разрушение 
здоровья, и как следствие этого — болезни, являющиеся индикатором состояния души и тела. 

Цель 
Соотнести мнения официальной медицины и православной церкви к зависимости со-

стояния организма от состояния души. 

 

 

 


