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дача не только облегчить физические страдания пациента путем назначения лекарственных 
препаратов, но и уменьшить его душевные переживания, ощутить, что его жизнь на этой Зем-
ле прошла не зря. И оптимальным вариантом будет, если пациент в последние часы и дни сво-
ей жизни ощутит доброту и поддержку врача, священника и родственников. 
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Введение 
Православные христиане знают, что все происходящее с человеком не случайно, оно 

свершается по определенному Промыслу Божию, ведущему ко спасению. Многое в отно-
шении к болезням, страданиям и излечению зависит от веры и того, как человек принимает 
посылаемые ему болезни и страдания: принимает ли их со смирением и благодарением Бо-
га за вразумление и как напоминание о грехах и покаянии, или принимает их с ропотом, 
нетерпением, желанием во что бы то ни стало как можно быстрее излечиться, забывая о 
духовном исправлении. 

Цель 
Проанализировать спектр отношений к болезни видных деятелей Русской Православ-

ной Церкви. 
Результаты исследования и их обсуждение 
«Сегодняшний мир болен, но страдания его не от внешних причин. Источник всемир-

ной болезни в духовном склерозе, то есть — затвердевание совести, в заботе о материаль-
ных, земных благах. Лечение этой болезни человеческого рода трудно, но не безнадежно. 
Оно под силу тому, кто сознает ценность чистой и чуткой совести, радость религиозного 
переживания и покой духовного здравомыслия», — пишет Митрополит Минский и Слуц-
кий Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет [4]. 

Если разбираться в причинах болезни не только с медицинской стороны, но и с духов-
ной, то можно обнаружить, что болезни могут иметь различный характер. 

Один вид болезней по мыслям святых, это как средство предотвращения  страстей. 
«Всякая болезнь сохраняет дух наш от гнилости и тления духовного и не попускает стра-
стям, как червям душевным, зарождаться в нас», — пишет святой Тихон Задонский [6]. 
«Видел тяжко страждущих, которые телесным недугом, как бы некоторой епитимией, из-
бавлялись от страсти душевной», — указывает Иоанн Лествичник [5]. «Болезни — попу-
щение Божие — споспешествуют благу человека. Они притормаживают наш безумный бег 
по жизни и заставляют призадуматься….» — так писал Иоанн Крестьянкин [3]. 

Другой вид заболеваний — для предохранения его от еще не совершенного зла. Бо-
лезнь имеет силу смягчать сердца и заставляет осознать свою немощь. Порой только тяже-
ло болея, находясь в состоянии беспомощности и страданий, мы в полной мере начинаем 
ценить человеческое участие и заботу. 

Третий род хворей человеческих может подаваться праведному для испытания глуби-
ны и силы его веры и для принесения человеку венцов за терпение креста болезней: «Кто 
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переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется она вместо подвига и 
даже более», — утверждал святой Серафим Саровский. 

Болезни также могут посылаться по четвертой причине — к славе Божией. Приведем 
случай из Евангелия: «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спро-
сили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: 
не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» [1]. В 
наше время многие слышали про Николаса Джеймса Вуйчича, всемирно известного австра-
лийского оратора, рожденного с синдромом тетраамелии (отсутствие четырех конечностей). В 
своих выступлениях он дарит людям надежду. В них он говорит о своей христианской вере и 
то, что Бог дарует каждому человеку возможность преодолеть любые трудности. 

Бывает еще один вид болезней, который посылается для того, чтобы человек искупал 
те грехи, которые совершены им по неведению или о которых он забыл, то есть как сред-
ство очищения. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, известный старец нашего времени, пи-
шет: «Настало такое время, что только скорбями и спасается человек…» [3]. «…Господь 
дал людям нелицеприятного руководителя, который и лечит, и учит, и вразумляет, – это 
тяготы жизни — скорби и болезни. Ум людской каверзен, сердце стало лукаво, трудно 
контролировать свои действия, а Господь, зная это, дал нам горькое врачевство от душев-
ных недугов — физические болезни». Также старец заметил: «Чаще бывает так: отпадет 
человек от Источника жизни, творит дела непотребные, и у него заболевает душа; а закос-
неет в заблуждениях — заболевает и тело» [3]. 

Болезнь связана, с одной стороны, со всеобщей судьбой человека, с ослаблением тела, 
с тем, что мы смертны и подвержены страданию и болезни, а с другой стороны, с тем со-
стоянием души, которое в нас есть. В просительных псалмах это и отмечается: мольба об 
исцелении всегда сопровождается признанием грехов: «Нет целого места в плоти моей от 
гнева Твоего; нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили го-
лову мою... Смердят, гноятся раны мои от безумия моего» (Пс. 37: 4–6). Однако встает во-
прос, является ли каждая болезнь следствием грехов болящего? И ответ на этот вопрос, к 
сожалению, не всегда ясен. Митрополит Антоний Сурожский, будучи по образованию 
врачом, рассматривает болезнь и излечение в неразрывном единстве духовного и естест-
венно научного подхода. Владыка  указывал, что как только человек заболеет, он должен, 
прежде всего войти во внутрь себя и поставить вопрос о том, насколько он далек от Бога, 
какая в нем есть неправда по отношению к ближнему, по отношению к самому себе, на-
сколько он оскверняет и уродует образ Божий, который заложен в нем. «И вместе с этим 
он должен смиренно, не надеясь на то, что силами чудесного своего покаяния может побе-
дить телесную болезнь, идти к врачу и терпеть от него лечение» [2]. Нельзя не признать 
тот факт, что не каждое заболевание связано с греховностью заболевшего. Известно, что 
психические состояния в значительной мере зависят от того, что происходит физиологиче-
ски с точки зрения физики, химии в нашем мозге и в нашей нервной системе. В этой связи 
представляется очень интересной точка зрения Антония Сурожского. Он считал, что когда 
человек заболевает психически, это нельзя приписывать злу, греху или лукавому. «Очень 
часто это бывает вызвано скорее каким-то повреждением в нервной системе, чем наважде-
нием бесовским или результатом такого греха, который человека оторвал от связи с Богом. 
И тут медицина входит в свои права и может очень многое сделать» — пишет митрополит 
Антоний. В своих трудах он описывает случай из своей врачебной практики. В Париже 
жил замечательный иконописец, еще не совсем зрелый, который вдруг заболел: он начал 
чувствовать запах серы. Его семья обратилась к Церкви. Молодого иконописца отчитыва-
ли, исповедовали, кропили святой водой, причащали, мазали маслом, а он заболевал все 
больше. Когда к митрополиту Антонию, в те годы молодому врачу, обратились за советом,  
он ответил, что человек этот болен, а не одержим, по отношению к нему необходимо при-
менять медицинское лечение. На недоумения родственников больного он привел убеди-
тельный довод о том, что электрический ток, который будет использоваться в лечении, ес-
ли это одержимость, никаким образам лукавому не повредит. Но если это болезнь, то че-
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ловек выздоровеет. И действительно, пройдя курс лечения, человек через год поправился. 
Но, нужно отметить, что за время болезни случилось нечто чрезвычайно интересное. Он 
вступил в болезнь незрелым иконописцем, а вышел — созревшим. Его иконы стали иные, 
зрелые, глубокие. Каким образом это может быть? Владыка сам отвечает на это так: 
«…позже я нашел ответ у св. Иоанна Кронштадтского: есть души очень хрупкие, они могут 
быть разбиты окружающим миром. И Бог спускает между такой душой и миром пелену или 
безумия, или какого-то частичного отчуждения и непонимания, пока эта душа не созреет. 
Она может и вовсе не созреть на этой земле, но она будет созревать в тишине этого, так назы-
ваемого, безумия, этой отлученности от окружающего мира и вступит в вечность зрелой, со-
зревшей. А иногда бывает, что эта пелена снимается, как это случилось с иконописцем» [2]. 

Вывод 
В нынешние времена размышлять о болезнях и об их причинах, о лечении людей и о 

преодолении их страданий необходимо с особой ответственностью. Духовная работа над 
своим сердцем, нравственная забота о своей совести являются основами гигиены души, 
столь необходимой каждому человеку. По словам Митрополита Филарета, «… логика здо-
ровья и болезни не линейна, она не поддается прогнозированию». Именно поэтому Ми-
трополит Филарет призывает всех быть предельно осторожными, размышляя над тем, чей 
именно и какой, в частности, грех стал причиной болезни того или иного человека! Осо-
бенно, «…если наш пациент — ребенок или тот, кто искалечен в результате несчастного 
случая, или это инвалид, потерявший здоровье от руки неприятеля, или это иной случай, 
при котором разум отказывается видеть причину страдания в каком-то личном прегреше-
нии страдальца»[4], — пишет Владыка Филарет. 

Выяснять причину болезни в духовном плане, врачу не следует. Его дело с верой и 
молитвой подходить к лечению людей. Именно в таком вдумчивом подходе скрыто истин-
ное милосердие врача-христианина. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — М., 1995. 
2. Антоний митр. Сурожский. О болезни душевной и телесной // Его же. Ступени. Решма: Свет Православия, 1998. 
3. Так говорил Иоанн Крестьянкин. — М., 2013. — С. 10–15. 
4. Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. (Из выступления на II Междуна-

родных Свято-Пантелеимоновских образовательных чтениях в Минске, июнь 2006 г.). 
5. Преподобный Иоанн Лествичник. Лествица. — М., 1996. 

УДК 177:57:61 
БИОЭТИКА КАК ГУМАНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОМЕДИЦИНЫ 

Лазаревич Н. А. 

Государственное научное учреждение 
«Институт философии Национальной академии наук Беларуси» 

г. Минск, Республика Беларусь 

Для каждого исторического этапа развития общества характерны свои модели объяс-
нения процессов, происходящих в мире. Осмысление конкретных проявлений жизни раз-
вертывается в зависимости от определения этических категорий (добро, зло, обязанность) 
до внутреннего их переживания. 

Широкий спектр дискуссий и споров вызывают научные достижения в области генетики, 
современных биомедицинских технологий. Они касаются необходимости морального поведе-
ния в поле решения конкретных практических задач, в том числе в области медицины. Вопрос 
о том насколько нравственно и юридически оправданы те или иные действия в отношении па-
циента, приводят к необходимости включения биоэтики в процесс выработки адекватной 
стратегии принятия решений в столь тонкой и важной для человека сфере. 

С исторической точки зрения термин «биоэтика» был впервые предложен В. Р. Потте-
ром, который включил в него два наиболее важных и необходимых, с его точки зрения, 

Ре
по
зи
то
ри
й Г
ом
ГМ
У


