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гии. Соответственно, в контексте развертывания этично-концептуальной сущности, главенст-
вующую роль получила категория соответствия в ее конкретно-практическом смысле. 

Именно в этом смысле современная биомедицина оказывается средоточием наиболее 
острых этических проблем. Биомедицина, по мнению Б. Г. Юдина, «хотя вполне может вос-
приниматься как один из локальных — а значит, ограниченных разделов научного познания, 
однако сегодня она является одной из фокальных точек развития науки — тех точек, в кото-
рых раньше или же более рельефно, чем во всех других, проявляются многие глобальные тен-
денции, значимые для науки в целом. От научных исследований все больше начинают требо-
вать того, чтобы их результаты позволяли удовлетворять запросы общества и потребности 
человека. При этом выдвигается целый ряд амбициозных целей — от изменения внешности 
до возможности победить ту или иную неизлечимую в настоящее время болезнь» [5, с. 78]. 

Формирование современной биоэтики связано с наиболее актуальными процессами 
социокультурного развития на рубеже XX–XXI столетий, которое осуществляется в процес-
се конфликта между философско-этическим и научно-практическим знанием, связанным, 
как правило, с инновационными технологиями в области биологии. Специфика развития 
этих технологий состоит в том, что они носят двойственный характер и являются не только 
технологией практической деятельности создания тех или иных общественных продуктов, 
но и социальной технологией, нацеленной на формирование новых этических ценностей. 

Сегодня биоэтика — междисциплинарное направление, которое связано в основном с 
бурным развитием технологий вмешательства в жизнь человека, живой природы. Она не 
только важнейшая этическая составляющая медицины и здравоохранения, но и социаль-
ной работы, деятельности экологических, научно-исследовательских, образовательных и 
общественных центров и организаций. Биоэтика — как этика жизнедеятельности человека — 
расширяет границы корпоративного сознания медиков, биологов, философов, политиков и 
социологов, позволяет осмыслить глобальные проблемы человечества, становясь мировоз-
зренческим основанием всех видов деятельности людей. Она подготавливает условия для 
комплексного восприятия новыми генерациями профессионалов новых этических проблем. 
В различных вариантах этики — от религиозных до натуралистических, наблюдается стрем-
ление преодолеть разрыв нравственности и жизни, укоренить этику в жизнь, понять единст-
во факторов эволюционного процесса и этических ценностей, осмыслить жизнь во всей це-
лостности ее проявлений, нравственных побуждений, ориентаций, поступков. 
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Введение 
В современном мире религия занимает видное место и представляет собой не только 

вероисповедание как таковое, но и особый образ жизни и мышления. Религиозные каноны 
регламентируют самые различные стороны индивидуальной и общественной жизни. 
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Медицина во все времена была связана с религией, религия с врачеванием. И это не 
случайно, поскольку и религия, и медицина стоят у истоков жизни и смерти. «Существо-
вание Верховного разума, а, следовательно, и Верховной Воли, я считаю необходимым и 
неминуемым требованием (постулатом) моего собственного разума, так что если бы я и 
хотел теперь не признавать существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с 
ума» — так очертил свое мировоззрение великий хирург Николай Иванович Пирогов [4]. 

Цель 
Проанализировать взаимосвязь медицины и религии. 
Материал и методы исследования 
Сбор, анализ данных в литературе. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Человек является общим объектом интересов для религии и медицины. Оба социаль-

ных института относятся к здоровью человека как к комплексному понятию, включающе-
му физические и духовные составляющие. Однако, медицина и религия разделили сферы 
своей заботы о здоровье человека: медицина следит за состоянием физических и психиче-
ских компонентов личности, а религия –— за поддержанием духовного «здоровья» чело-
века. О большом влиянии духовного здоровья на физическое знают давно, это неоспоримо. 
Традиции врачевания в храмах зарождались еще в культурах стран Древнего Востока, 
позднее пришли в Египет, Грецию, Рим. Врачевание уже в те времена было самостоятель-
ной профессией, но находилось под покровительством религии. Анатомические наблюде-
ния в медицине служили доказательством воли божественности творения. 

С приходом христианства начался новый этап в развитии врачевания. После крещения 
Руси (в 988 г.) пришли и новые духовные ценности и традиции. Христианство сыграло не-
маловажную роль в развитии медицинских знаний, совершенствовании медицинской 
практики. В это время стали открываться многочисленные церкви и монастыри, а на их 
территории  появляются первые прототипы современных больниц. Это был период цер-
ковной и монастырской медицины. Среди монахов было много искусных врачевателей. 

И только в ХIХ в. в Европе происходит отделение медицины от религии. И до сих пор 
многие вопросы медицины противоречат канонам религии. 

Нынешнее время — новый виток в отношениях между медициной и религией, кото-
рый вершат не столько противоречия, сколько общность целей и задач. 

В Православии церковь именуется врачебницей, а Иисус Христос — Врачом душ и 
телес. Верующий человек исцеляется в храме Божием духовно и телесно. 

Развитие научного познания мира привело к тому, что светское врачевание стало на-
учным, технически хорошо оснащенным. Наука теснит церковное врачевание, оставляя 
Церкви так называемых «бесперспективных» больных. Врач все меньше сотрудничает со 
священником. И все же Бог ставит нас в такое положение, когда сотрудничество становит-
ся неизбежным. Однако достойно вершить миссию врача должны только высоконравст-
венные люди, следующие завету Христа — «Возлюби ближнего, как самого себя» [1]. 

Наше духовное совершенство определяется умением искренне благодарить Бога за 
все, в том числе и за болезни. «Одр болезни бывает часто местом Богопознания и самопо-
знания. Страдания тела бывают часто причиною духовных наслаждений, и одр болезни 
орошается слезами покаяния и слезами радости о Боге. Во время болезни сперва надо себя 
принудить к благодарению Бога, когда же душа вкусит сладость и покой, доставляемые 
благодарением, — сама спешит в него, как бы в пристанище. Спешит она туда от тяжких волн 
ропота, малодушия, печали» (Игнатий (Брянчанинов), святитель. Письма к мирянам) [2]. 

Святые отцы руководствовались библейским учением: «Кто создал душу, Тот сотво-
рил и тело, и Кто исцеляет бессмертную душу, Тот может уврачевать и тело от временных 
страданий и болезней» (преподобный Макарий Великий). Однако обращение к врачу не 
только не запрещено, но и необходимо, ибо Господь чаще всего исцеления подает прикро-
венно, через врачей. Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и 
от Вышнего — врачевание, и от царя получает он дар (Сир. 38: 1–2). Тот же благочестивый 
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и мудрый Иисус Сирах говорит: Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в 
чудных делах Его: ими он врачует человека и уничтожает болезнь его (Сир. 38: 6–7) [5]. 

Сталкиваясь с неизлечимыми недугами, православный христианин призван положить-
ся на всеблагую волю Божию, помня, что смысл бытия не ограничивается земной жизнью, 
которая является приготовлением к вечности, страдание есть следствие не только личных 
грехов, но также общей поврежденности и ограниченности человеческой природы, а пото-
му должны переноситься с терпением и надеждою. Господь добровольно принимает стра-
дания для спасения человеческого рода: «Ранами Его мы исцелились» (Ис. 53,5). Это озна-
чает, что Богу было угодно страдание сделать средством спасения и очищения, которое 
может быть действенным для каждого, кто переживает его со смирением и доверием к 
всеблагой воле Божией. По слову святого Иоанна Златоуста, «кто научился благодарить 
Бога за свои болезни, тот недалек от святости». Сказанное не означает, что врач или боль-
ной не должны прилагать сил для борьбы с недугом. Однако, когда человеческие средства 
исчерпаны, христианину надлежит вспомнить, что сила Божия совершается в человече-
ской немощи и что в самых глубинах страданий он способен встретиться с Христом, взяв-
шим на Себя наши немощи и болезни. (Ис. 53: 4) [3]. 

Корень слова «медицина» означает «середина», «мера» смысл этих слов связан и с нахожде-
нием средства (меры) исцеления, и с оценкой исцеления как действия между чудом и знанием. 

Современная медицина — это уникальная форма синтезирования достижений естест-
вознания. Но от «чистого» естествознания медицину отличает то, что она работает с чело-
веком, знание о котором предполагает нравственное измерение. 

Смысл человеческой жизни в христианской этике непосредственно связан со служе-
нием ближнему. В связи с этим, врачевание по сути дела — одна из уникальных человече-
ских профессий, смысл и назначение которой максимально совпадает с «деланием добра», 
с христианскими ценностями милосердия, человеколюбия и спасения жизни. Глубоко сим-
волична красно-крестная символика международной организации медицинской помощи и 
милосердия, на которую уповают сегодня в каждом неблагополучном районе мира, что в 
который раз подтверждает слова Иоанна Златоуста: «Такова сила милосердия: оно бес-
смертно, нетленно и никогда не может погибнуть» [3]. 

Врачевательное служение Иисуса Христа было принято апостолами как наследие на-
ряду с Его учением. Исцеление больных рассматривается как первейший долг церкви и се-
годня. Церковная миссия в медицинской сфере является обязанностью не только священ-
нослужителей, но и православных мирян — работников здравоохранения, призванных соз-
давать все условия для религиозного утешения болящих, которые об этом просят прямо 
или косвенно. Верующий медик должен понимать, что человек, нуждающийся в помощи, 
ждет от него не только соответствующего лечения, но и духовной поддержки [4]. Принцип 
«соблюдения долга» — основной принцип врача, «соблюдать долг» — значит выполнять 
определенные требования, в этом и есть соответствие своей профессии. 

Выводы 
Врачевание — одна из уникальных человеческих профессий, смысл и назначение ко-

торой максимально совпадает с христианскими ценностями милосердия, человеколюбия и 
спасения жизни. Человек должен дорожить жизнью как даром Божьим и может использо-
вать достижения медицины для ее продления. С развитием человечества острые углы меж-
ду религиозными убеждениями и достижениями медицины сгладятся, что приведет к об-
щей цели в виде сохранения дара Божьего — человеческой жизни. 
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