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Эрвин А. Нергер. Пастор и сокрушенная душа

Ответственность пастора
"Человек,  рожденный женою,  краткодневен  и  пресыщен  печалями"  (Иов  14:1).  Там,  где
люди,  -  там  беды,  печаль,  проблемы,  смятение.  Христианская  община  не  является
исключением  в  этом  отношении.  Многое  происходит  среди  прихожан.  Многие  души
оказываются втянутыми в ситуации и взаимоотношения, которые они не в силах разрешить
или  переносить.  Наш  Господь  Иисус  Христос  во  время  Своего  земного  служения
сталкивался  с  этими  ситуациями  даже  в  среде  Своих  учеников.  Каждый  христианский
пастор  должен  понимать,  что  он  как  представитель  Христа  также  будет  сталкиваться  с
подобными  ситуациями  в  своем  приходе.  Ему  доверены  таинства  Бога,  и  он  должен
добросовестно хранить их. Он призван пользоваться этими великими и благословенными
таинствами  в  церковных  богослужениях,  на  занятиях  в  группах  прихожан  и  в
индивидуальных беседах с отдельными людьми для того, чтобы между человеком и Богом
установилась более тесная подлинная связь. Благодаря им пастор обладает целительными
средствами для восстановления больной, измученной и отягощенной души. Независимо от
аудитории (будь то церковное богослужение или частная беседа) эти средства всегда одни и
те  же,  но  способ  их  применения  различен.  Божие  Слово  в  своей  полноте  (и  Закон  и
Евангелие)  является  важнейшим средством,  используемым пастором для  восстановления
ослабевшей  души.  Поскольку  пастор  является  лидером  и  человеком  с  божественным
призванием,  люди  идут  к  нему  за  помощью.  Для  них  он  -  "Божий  оракул".  Через  него
страждущая  душа  обращается  к  Богу  за  помощью  и  руководством  (наставлением).
Поскольку проблемы, отягощающие душу человека, связаны с отношениями между Богом и
человеком,  то  человек  обращается  не  к  кому-нибудь,  а  к  пастору,  который  является
рукоположенным  служителем  Господа,  призванным  заботиться  о  том,  что  волнует
человеческие души,  т.е.  между пастором и его прихожанами существуют доверительные
отношения.

Признание пастором своей ответственности
Любой  добросовестный  пастор  должен  считать  установление  доверительных

отношений с прихожанами своей прямой обязанностью. Пастор должен понимать, что он
является пастырем, которому поручено внести в страждущую душу Божий мир во Христе.
Он должен осознавать, что он находится в прямой личностной связи с теми, кто вверен ему
и находится на его попечении. Пастор должен проявлять максимальную чуткость и быть
сердечным,  сострадательным,  отзывчивым человеком,  принимая  участие  в  повседневной
жизни своих прихожан, в их больших и малых проблемах. В основе такого отношения лежит
любовь,  бескорыстная  благожелательность,  подвигающая  пастора  на  постоянное
соблюдение  в  жизни  наставления  "Любовью  служите  друг  другу"  (Гал.  5:13).  Пастор,
осознающий тесную связь со своими прихожанами,  станет хорошим душепопечителем и
советником, и его приход будет это признавать. Более того, подобно своему Господу, он
станет настоящим целителем душ.



Подготовка пастора
Чтобы стать хорошим пастором, нужна хорошая подготовка. Чтобы стать хорошим

душепопечителем,  нужна  еще  большая  подготовка.  Недостаточно  быть  хорошим
образованным  теологом,  понимающим  Слово  истины.  Необходимо  особое  понимание  и
восприятие  людей,  их  характера,  проблем  и  причин  проблем.  Пастор  должен  быть
общительным и дружелюбным, он должен проявлять христианское понимание и любовь.
Все те добродетели, которые перечислены в разных книгах Священного Писания, должны
непременно  присутствовать  в  личности  пастора  -  душепопечителя.  Ему  должны  быть
присущи  терпение,  сострадание,  доброта,  искренняя  забота  о  людях,  скромность  и  все
другие  добродетели.  Важным  отличительным  признаком  душепопечителя  является
проявление в нем тех черт, которые свойственны Господу Иисусу Христу в межличностных
отношениях с людьми. Говоря в двух словах, пастор должен быть преданным своему делу,
уравновешенным, бескорыстным человеком, движимым любовью.

Помимо  отмеченных  выше  человеческих  черт  пастор  должен  обладать
определенными знаниями о движущих силах личности человека. Любая проблема требует
индивидуального подхода и соответствующего применения целительной и наставляющей
истины в зависимости от конкретного случая.  Об этом просто сказал апостол:  "...  верно
преподающим слово  истины".  Это  гораздо  больше,  чем знание  о  том,  что  есть  Закон  и
Евангелие. Это означает умелое и своевременное применение Слова Божиего с конкретной
целью в конкретном случае.

Хотя пастор крайне редко может стать целителем в том смысле, в каком является
"терапевт души" - психиатр, тем не менее он должен пользоваться любой возможностью,
чтобы читать  хорошие  книги  по  психологии  межличностных отношений и  "пасторской"
психиатрии. Благодаря этому он ознакомится с теми мощными силами, которые подрывают
жизнь людей, принося различные душевные и эмоциональные расстройства. Каждый пастор
должен  всегда  быть  в  курсе  новейших  результатов  исследований,  относящихся  к
психическим процессам, происходящим внутри человека. Нет никакого сомнения в том, что
знание человека как личности, и понимание того, почему люди поступают так, а не иначе, и
в какую форму облекаются их действия, является бесценным подспорьем для пастора в его
работе по применению Слова истины для создания обстановки, в которой человек сможет
возмужать, достичь зрелости и полностью соответствовать статусу "Божий человек".

В настоящей главе излагаются проблемы, принципы и методы, присутствующие в
динамическом межличностном общении  пастора  с  прихожанами  в  процессе  пасторского
душепопечения. Важность пасторского душепопечения признается все больше и больше и
об этом много пишут в последнее время. Что-то написано хорошо, что-то посредственно,
что-то противоречит явленной нам истине. Цель настоящей главы заключается в том, чтобы
в  краткой  суммарной  форме  обрисовать  пасторское  душепопечение,  исходя  из  личного
опыта автора и принимая во внимание некоторые лучшие публикации других авторов.

Природа личности
Пастор,  являясь  врачевателем душ,  к  которому обращаются люди за  помощью со

своими проблемами, должен знать, что из себя представляют процессы внутренней жизни
человека  и  как  они протекают.  Если пастор  не  понимает  этих  процессов,  он  не  сможет
оказать  реальную  помощь  человеку,  который  обратился  к  нему.  Более  того,  он  может
причинить непоправимый вред человеку. И может оказаться, что душа будет не спасена, а
потеряна.



Личность человека — это не то, что обычно понимают многие люди. Личность — это
сумма  физических,  умственных,  эмоциональных  и  духовных  характеристик  человека
применительно к самому себе, к обществу и к Богу. Чтобы наиболее полно понять, что такое
личность, необходимо знать ее составные части. Однако их нельзя рассматривать отдельно
друг от друга,  как несвязанные между собой категории,  ибо они таковыми не являются.
Когда псалмопевец говорит: "Я дивно устроен", он выражает грандиозную истину, которая
пока не понята до конца. Никто еще до конца не открыл и не понял человека во всей его
многогранности, ибо даже будучи несовершенным существом, он загадочен и удивителен.
Однако, основываясь на Священном Писании и жизненном опыте, можно определить грани
личности человека.

Суть человека
Я не собираюсь затрагивать многовековые теологические и философские дискуссии о

природе и связи души и тела. Тем не менее, необходимо дать определение тому, что обычно
понимается под словами "тело" и "душа" в сфере душепопечения. Тело — это физическая
часть  человека,  составленная  из  плоти,  крови,  костей,  мозга,  желез.  Встречающееся  в
Библии греческое слово "soma" означает физический компонент человека. Отсюда термин
"соматический",  относящийся,  главным  образом,  к  биологическому  функционированию
тела. Слово "душа" ("psyche" по-гречески) означает весь внутренний мир человека. Слово
"дух"  (pneuma)  в  общепринятом теологическом смысле означает  жизнь в  человеке  в  его
связи с Богом. 

Слово "ум" означает интеллектуальную деятельность внутреннего мира человека, т.е.
разум.  Слово  "сердце"  определяет  чувства,  или  эмоции,  человека.  Все  эти  компоненты
образуют  единое  целое  и  их  нельзя  отделить  друг  от  друга.  Они  функционируют  и
взаимодействуют  друг  с  другом  как  единое  целое.  Поэтому  слово  "душа"  справедливо
рассматривается,  как  весь  внутренний  мир  человека.  Таков  смысл,  заложенный  в
библейском тексте: "Господь...  вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею
живою" (Быт. 2:7). В Библии говорится о том, что в состоянии славы искупленные души
представляют собой не просто существа, освобожденные от телесной оболочки, а реальные
духовные  существа,  которые  думают,  обладают  знаниями,  понимают,  чувствуют.
Следовательно,  человек  может  рассматриваться  как  совокупность  тела  и  души,
взаимосвязано функционирующих как единое целое. Тело и душа могут быть отделены друг
от друга только состоянием, называемом смерть. Пока человек жив, он функционирует как
единое целое; тело влияет на душу, или на внутренний мир человека; а душа влияет на тело.
Эта взаимосвязь называется психосоматической.

Образ Бога 
Вначале  и  тело,  и  душа  были  совершены  во  всех  отношениях.  Как  мы  знаем,  наши
прародители Адам и Ева не только находились в идеальных гармоничных отношениях с
Богом, но благодаря им они жили в совершенной гармонии и друг с другом. Полная святость
делала их "нормальными" людьми, соответствующими критерию. Высшим критерием был
Бог - совершенный, безупречный, идеальный. И первые люди, будучи созданными точно по
Его  образу,  были  "нормальны"  (совершенны).  Грех  явился  разрушительной  силой,  в
результате  чего человек отвернулся от  Бога и  отошел от нормы.  В основном,  проблемы
личности человека носят духовный, моральный и этический характер, и все это является
предметом заботы пастора - душепопечителя.



Кумулятивные  последствия  греха,  т.е.  эффект  вырождения,  передаваемые  по
наследству  последующим  поколениям,  также  являются  важным  фактором  в  вопросе  о
личности.  Здесь  сам  человек  мало  что  может  сделать.  Для  восстановления  личности
человека  до  относительно  нормального  состояния  большое  значение  имеет  процесс
восстановления образа Бога через Его Слово и Таинства, через публичное служение и через
личное  индивидуальное  душепопечение.  Это  оказывает  длительное  воздействие  как  на
человека  и  его  последующие  поколения,  так  и  на  вечное  благоденствие  души.  Пастор
занимает ключевую позицию в процессе восстановления истинной и нормальной сущности
человека.

Формирование личности
Почему человек поступает так, как он поступает; реагирует так, как он реагирует и

чувствует так, как он чувствует? Почему некоторые вещи становятся проблемой для одних, а
для других нет? Почему что-то становится проблемой для человека именно в это время, а не
в другое? Ответ на эти вопросы надо искать в личности человека и в тех движущих силах,
которые формируют ее.

Начнем с наследственности,  налагающей отпечаток на общую природу (характер),
человека.  Помимо  унаследованных  общих  желаний,  потребностей  и  побуждений,
требующих удовлетворения, существуют передаваемые по наследству определенные черты
характера, которые влияют на желания и потребности человека, усиливая их. Существует
также главная побуждающая сила или инстинкт, называемый "эго". Мы также не должны
забывать о природном знании человека о Боге и о присущих человеку морально-этических
представлениях, называемых совестью. 

С самого начала побуждения и инстинкты человека формируются и определяются
взаимоотношением человека с окружающей его средой. Отношение к ребенку (любят его
или нет, наставляют ли на правильный путь или нет, помогают ли ему или пренебрегают им,
обращаются ли с ним хорошо или нет) влияет на формирование склонностей и побуждений
человека.  Приспособление  ребенка  к  окружающей  его  среде,  к  обществу,  в  котором  он
растет;  к  ситуациям и  проблемам,  с  которыми он  сталкивается,  в  значительной  степени
определяют  подход  человека  к  жизни  в  последующие  годы  и  его  взаимоотношения  с
другими людьми. Только влияние образования (духовного, формального и эмпирического)
может  в  какой-то  степени  изменить  склонности  человека  и  то,  как  он  реагирует  на
окружающий  его  мир.  По  мере  того,  как  реакция  человека  на  нормальное  и  истинное
становится адекватной, можно говорить, что он взрослеет.

В индивидуальных беседах с прихожанами пастор всегда должен учитывать первое
впечатление, он должен помочь человеку захотеть "оставить младенческое" (1 Кор. 13:11).
Во  время  душепопечительных  бесед  ответ  на  различные  проблемы  следует  искать  в
движущих  силах,  формирующих  личность  человека,  и  в  неспособности  конкретного
человека установить адекватный подход к жизненным проблемам и к реальности. Человека
можно  убедить,  чтобы  он  проанализировал  и  признал  формирующие  и  движущие  силы
своей личности. Человеку можно помочь в том, чтобы он стал придерживаться нормальных
и  правильных  принципов.  В  силу  этого  мы  можем  сказать,  что  благодаря  оказываемой
пасторской  помощи  человек  сможет  не  только  понять  себя,  но  также  и  внести
соответствующие коррективы в свое восприятие реальности и поведение, что снимет бремя
с души.



Основные потребности личности
Для  понимания  личности  мы  должны  знать  общие  категориальные  потребности,

инстинктивно присутствующие в каждом человеке. Это необходимо знать для понимания
проблем  людей,  обращающихся  к  пастору  за  помощью.  Причина  проблем  человека
заключается  в  неудовлетворении  этих  потребностей.  При  удовлетворении  их  проблемы
исчезают. Первая потребность человека - безопасность (надежность). Каждый человек хочет
иметь безопасное существование, уверенность в сохранности и продолжении жизни. Все,
что угрожает безопасности человека, воспринимается как опасность. Это вызывает чувство
тревоги, которое является одним из главных причин всех наших бед. Стремление и желание
безопасности и надежности, а также их искаженное понимание порождают ненависть, беды
и  раздоры.  Чувство  безопасности  и  надежности  является  также  важным  моментом  в
отношениях между человеком и Богом, оно непосредственно связано с "миром Божием" (Ин.
14:27) и с "искуплением Его кровью". Потребность в безопасности и надежности лежит в
основе  каждой проблемы,  с  которой  сталкивается  страждущая  душа;  она  затрагивает  не
только эту жизнь, но и будущую.

Второй основной потребностью человека является удовлетворение. Это касается, в
основном, склонностей и желаний человека, и представляет собой стремление к "приятному"
существованию. В эту категорию входят влечения и сильные желания - как хорошие, так и
плохие. В их удовлетворении или неудовлетворении мы находим ответ на многие волнения
и тревоги, одолевающие людей. Христианская надежда на вечную радость и ужас вечного
несчастья определяются этой основной потребностью личности.

Третьей  основной  потребностью  человека  является  признание,  т.е.  желание  быть
признанным, любимым, желаемым, а также желание занимать определенное положение в
обществе.  Бог  сказал:  "Нехорошо  человеку  быть  одному"  (Быт.  2:18).  Человек  является
существом общественным, он связан с другими людьми. Ему нужно воздействовать на кого-
то,  и  он  нуждается  в  том,  чтобы  на  него  воздействовали  другие  люди.  Он  испытывает
потребность любить и быть любимым; потребность взаимно делиться своими радостями и
бедами с другими; уважать других людей и быть уважаемым. В этой потребности заложены
корни преступлений, успеха, честолюбия, а также чувство разочарования, неверия в свои
силы  и  комплекса  неполноценности.  Эта  потребность  в  сочетании  со  стремлением  к
безопасности и надежности может оборачиваться гордыней и желанием господствовать.

И последней основной потребностью человека является потребность в Боге. Человек
был создан для того, чтобы служить Богу и прославлять Его. Грех разрушил гармоничную
связь  между  Богом  и  человеком  и  отвратил  человека  от  цели,  для  которой  он  был
предназначен.  Однако  никакая  степень  греховности  и  разложения  человека  не  может
полностью устранить потребность человека иметь связь с  Богом.  Эта потребность также
должна  быть  удовлетворена,  иначе  личность  человека  будет  подорвана.  С  этой
потребностью  связаны  проблемы  совести.  С  ней  также  взаимосвязаны  все  остальные
потребности  человека.  Можно  сказать,  что  если  эта  потребность  удовлетворяется,  то
удовлетворяются и другие потребности.  Когда Евангелие,  благовествующее безопасность
(надежность), удовлетворение, любовь и признание в Иисусе Христе, делает человека ближе
к  Богу  через  искупление  в  истинном  смысле  этого  слова,  происходит  удовлетворение
потребности человека в  Боге,  и  вместе с  этим приходит удовлетворение всех остальных
потребностей.



Природа душепопечения
Многие  люди  думают,  что  душепопечение  заключается  лишь  в  том,  чтобы  дать  совет;
объяснить, что есть норма, изложить истину. Много вреда приносится тем, что люди путают
душепопечение с проповедованием. Для пастора нетрудно, сидя в своем кабинете, изложить
принципы и линию поведения,  которой,  как он полагает,  будет придерживаться человек,
обратившийся к нему за помощью. Это называется директивным методом душепопечения. В
этом методе  не  учитывается  проблема  человека  и  его  эмоции;  игнорируются  движущие
силы,  вызвавшие  проблемы  и  эмоции  и  обострившие  их  до  кризиса.  При  этом
душепопечитель строит беседу, задавая интересующие его вопросы и собирал информацию,
которую он считает важной. Он берет на себя роль авторитарного советника (консультанта),
который знает,  что лучше для человека,  сидящего перед ним. Он выбирает для человека
цели, которые сам человек не может выбрать для себя. Такая линия поведения уместна в
проповеди, но не в душепопечении. Цель душепопечения - создать такую обстановку и такие
взаимоотношения, при которых человек сможет сам понять свою проблему, и ему можно
будет помочь в том, чтобы он взял на себя ответственность и скорректировал свое поведение
в соответствии с нормой. Директивное душепопечение производит на человека обратный
эффект,  заставляя  его  избегать  душепопечителя  и  уходить  от  решения  проблемы,  т.к.
конфликт в его душе не только не разрешается, но наоборот усиливается.

Есть  новая  школа  душепопечения,  которая  называется  недирективным
душепопечением. В этом случае душепопечитель просто слушает, предполагая, что человек
сам знает, какие цели ему нужны. При этом душепопечитель возлагает всю ответственность
на человека, обратившегося за помощью, считая само собой разумеющимся, что по мере
того,  как  человек  освобождается  от  отрицательных  эмоций  и  начинает  понимать  свою
проблему, он автоматически выбирает те цели, которые благоразумны и нормальны. Хотя во
время  беседы  душепопечитель  обеспечивает  некоторое  руководство  и  дает  иногда  свою
трактовку проблемы, тем не менее основное бремя всего процесса приходится на человека,
обратившегося  за  помощью.  Опасность  этого  метода  заключается  в  том,  что  человеку
помогают придти в соответствие с нормой, или законом, и таким образом помогают ему
стать "законом в себе". Недирективный метод в чистом виде пассивен, изобилует повторами
и не является целостным. Если при директивном методе душепопечитель зачастую говорит
слишком пространно в своих собственных интересах, при недирективном методе он говорит
слишком  мало,  много  выжидает  и  как  бы  не  решается  вмешаться  в  свободную  волю
человека.

Наиболее правильным и целесообразным методом душепопечения для христианского
пастора является так называемый "исповедальный" метод. Он позитивен и сострадателен. В
нем присутствует постепенность и целенаправленность как со стороны пастора,  так и со
стороны  прихожанина.  Пастор  создает  обстановку  межличностного  взаимореагирования,
при которой возникает сопереживание (эмпатия). Человек изливает душу, высказывая без
стеснения свои проблемы и чувства. Пастор внимательно слушает, и направляет ход беседы,
делая это с вниманием и пониманием. Он дает свою интерпретацию проблемы и ситуации и
показывает цели на протяжении всего процесса душепопечения. Благодаря этому видно, что
душепопечитель  более  глубоко  и  сопереживающе  проникает  в  проблему  человека,  и
поэтому человек более охотно рассказывает о глубоко сидящих в нем тревогах и о своих
чувствах.  Между  ними  возникает  большее  понимание.  Душепопечитель  понимает  и
чувствует проблему человека, и как бы переживает ее лично; а сокрушенная душа начинает
более четко видеть цель и возможность ее достижения в свете нормы и истины, которая ему



объяснена. Используя этот метод, пастор сначала слушает и кратко отвечает на вопросы. Но
по  мере  того,  как  человек  раскрывает  свои  истинные  чувства  и  суть  своей  проблемы,
появляется  возможность  внушить  человеку  уверенность  и  тогда  пастор  и  прихожанин
совместно  определяют  соответствующую  линию  поведения.  Это  -  пасторское
душепопечение в истинно библейском понимании.

Исповедь и исповедальное душепопечение
Данный  вид  душепопечения  сходен  с  исповедью,  но  не  синонимичен  ей.

Душепопечение может иметь дело с грехом и виной, и часто так это и происходит, но не
всегда  грех  является  главным  предметом  заботы  душепопечения.  Исповедь  —  это
душепопечение,  а  душепопечение  —  это  вид  исповеди,  но  между  ними  есть  различие.
Душепопечение имеет дело как с симптомами, так и с их причинами. Исповедь имеет дело
непосредственно с грехом и виной. Реформация не покончила с исповедью, а возвела ее на
должную высоту, изменив ее: из обязанности она стала привилегией, из метода контроля она
превратилась в такое применение Евангелия, которое освобождает человека от уз страха и
вины.

Христианский  пастор  имеет  возможность  пользоваться  этим  методом  -  методом
самого Господа нашего - для того, чтобы снять груз с души, отягощенной виной и грехом. С
устранением  причины  сидящего  в  человеке  страха  и  разочарования  устраняется  и
негативизм.  Необходимо  больше  пользоваться  этим  ценным  методом  для  успокоения
сокрушенных душ. Следует также поощрять людей к индивидуальной исповеди, чтобы у
пастора  исповедовалось  более  число  людей.   Это  -  многовековая  привилегия  христиан,
которая в современных протестантских кругах преподносится как новый процесс и новое
открытие в виде пасторского душепопечения. Процесс исповеди и метод, используемый в
исповеди, описываются ниже. Далее подробно обсуждаются методы душепопечения.

Метод душепопечения 
Прежде  всего,  необходимо  предварительно  установить  с  прихожанами  доверительные
отношения, предшествующие душепопечению. Пастор-душепопечитель должен осознавать,
что как его должность и положение (служитель Христа и представитель Бога),  так и его
личность  играют  важную роль  в  его  взаимоотношениях  с  людьми.  Если  он  хочет  быть
хорошим пастырем и душепопечителем, он должен понимать, что его подход к людям, его
чувства к ним, его обращение с людьми играют большую роль в его взаимоотношениях с
прихожанами,  будь  то  церковное  богослужение,  организационные  мероприятия  или
неформальные  контакты.  Люди  будут  приходить  к  пастору  со  своими  проблемами  за
сочувствием,  помощью  и  наставлением  только  в  том  случае,  если  они  увидят  в  нем
отзывчивость  и  любящее  христианское  понимание.  Чтобы быть  такой  личностью (а  это
важно  для  всех  аспектов  пасторской  работы,  но  особенно  для  душепопечения)  пастор
должен  стараться  все  более  и  более  походить  на  Господа  нашего  Иисуса  Христа  в
сострадании, любви, понимании, доброте, терпении, выдержке. Пастор должен искренне и
сильно любить души своих прихожан, и прихожане должны это знать. Там, где существуют
хорошие  отношения  между  пастором  и  прихожанами,  благоприятная  обстановка
душепопечения будет создаваться сама по себе. Прихожане сами будут приходить к пастору
со своими бедами и проблемами.



Подход к людям и контакт с ними
Во всех  случаях  более  желательно,  чтобы человек  сам обращался  к  пастору.  Это

свидетельствует о том, что человек понимает, что ему нужна помощь и он хочет, чтобы ему
помогли. Если на человека "давить", ему не захочется рассказывать о своих проблемах, т.к.
давление  со  стороны  пастора  воздвигает  стену  отчуждения.  Однако,  есть  определенные
ситуации и определенные проблемы,  о  которых пастор знает,  но человек не приходит к
пастору за советом и помощью, хотя ясно, что он страдает и нуждается в помощи. Иногда
проблема человека  может  носить  общественный,  а  не  личный характер,  и  тем не  менее
человек не идет к пастору. Что должен делать пастор в этом случае? Применив все свое
умение,  подыскав нужные слова понимания и отзывчивости,  пастор с  молитвой в  своем
сердце  должен  обратиться  к  человеку  и  попытаться  установить  с  ним  контакт,
способствующий  последующему  процессу  душепопечения.  Это  относится  к  работе  по
церковной дисциплине. Здесь трудно давать какие-либо конкретные указания, т.к. в каждом
случае  подход  должен  быть  индивидуальным.  Однако,  очень  важно,  чтобы  у  человека
возникло желание пойти на установление контакта с целью рассказать о своих проблемах.

Атмосфера душепопечения
 Установление  контакта  между  пастором  и  прихожанином,  когда  человек  готов

отдать  себя  в  руки  душепопечителя,  раскрыть  свою  душу  и  рассказать  о  своих  бедах,
является первым шагом к душепопечительной беседе. Следующим шагом является создание
соответствующей атмосферы душепопечительной беседы. Беседы пастора и прихожанина
должна проходить в абсолютно приватной обстановке, прихожанин и пастор должны быть
наедине и только в присутствии Бога. Человек должен понимать, что все, что он расскажет
пастору,  останется  между ними;  что пастор "обнародует"  то,  что  ему доверено в  беседе
только с разрешения этого человека и только в случае необходимости.

Во  время  душепопечительной  беседы  у  пастора  должно  возникать  чувство
сопереживания, как если бы он сам был на месте человека, рассказывающего ему о своих
проблемах.  Пастор  должен  постараться  понять  страдания  сокрушенной  души.  Пастор
позволяет страдающему человеку излить душу подробнейшим образом, независимо от того,
правильны ли его чувства или неправильны, неизменны или приемлемы. При этом пастор не
выражает ни удивления, ни неодобрения, ни неприязни; он не позволяет себе осмеивать или
комментировать рассказ. Человек должен чувствовать, что пастор - слуга Христа, который
подобно  Христу  хочет  помочь  человеку  избавиться  от  греха;  который,  как  Господь,
признает,  что  проблемы  -  большие  или  маленькие,  реальные  или  надуманные  -  вносят
смятение в душу человека; который хочет помочь ему устранить эти проблемы.

В атмосфере доброты, любви и понимания человек будет чувствовать себя легко и
свободно,  он  сможет  раскрыть  свои  чувства  и  рассказать  о  своих  проблемах.  Такая
атмосфера придает силы человеку.  Он знает:  "Это -  Божий человек,  который принимает
меня  таким,  какой  я  есть,  он  хочет  помочь  мне,  чтобы  я  стал  тем,  кем  я  хочу  быть".
Поскольку  пастор  является  служителем  Бога,  человек  понимает,  что  он  через  пастора
обращается  к  самому  Богу.  Доброе  и  сочувственное  понимание  пастора,  который,  как
Спаситель, приглашает: "Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас" (Мф. 11:28), ободряет человека, давая ему силы высказаться откровенно о наболевших
вопросах.



Процесс душепопечения
Процесс  душепопечения  можно  охарактеризовать  как  непринужденную  беседу,  в

которой человек открыто рассказывает о своей проблеме, о ее причинах и характере, снимая
груз со своей души. Душепопечитель внимательно слушает, стараясь ощутить в самом себе
все то, что чувствует этот человек.

Время  от  времени  человек  прерывает  свой  рассказ,  чтобы  подумать,
проанализировать, а может быть и утаить что-то. Паузы создают неловкость. Во время паузы
пастор деликатно вступает в беседу, задавая пробный вопрос, определяя суть проблемы и
объясняя ее. Это помогает человеку возобновить свой рассказ. Пастор должен реагировать
на рассказ очень сочувственно, но в уме он должен стараться составить целостную картину,
чтобы определить как, почему и каким образом все произошло. Однако в этой картине будут
недостающие элементы, которые необходимо выяснить путем осторожных вопросов. При
получении  ответа  на  них  пастор  должен  внимательно  следить  за  каждым  жестом  и
выражением лица, за изменением тона голоса, мышечным напряжением, подмечая и другие
физические  проявления  внутреннего  конфликта  человека,  сидящего  перед  ним.  Это
позволит ему иметь  более  четкую картину.  Во многих случаях то,  как  человек говорит,
имеет большее значение, чем то, что он говорит. Не сами факты, а то напряжение и чувства,
которые они порождают, имеют большее реальное значение, показывая, в чем на самом деле
заключается проблема. Беседа должна длиться не более часа. В конце беседы необходимо
четко  и  просто  дать  разъяснение  -  (интерпретацию)  проблемы  и  дать  соответствующее
евангелическое наставление. Однако здесь следует проявлять осторожность, за исключением
случаев,  когда  картина  совершенно  ясна.  Обычно  одной  беседы  недостаточно,  (кроме
случаев, когда разбираются очень мелкие проблемы) для того, чтобы сложилось четкое и
полное  представление  о  проблеме  как  у  душепопечителя,  так  и  у  человека,  который
обратился к нему.

Человек должен уходить приободренным, с чувством облегчения; он должен хотеть
придти  еще,  чтобы  продолжить  разговор.  Короткая  простая  молитва  в  виде  коллекты,
произнесенная в конце беседы, в которой проблема во всех ее аспектах возносится Господу,
всегда будет оказывать благотворное воздействие.

Интерпретация информации, полученной во время беседы
Как следует интерпретировать информацию, полученную во время беседы? Для этого

необходимо  знать,  как  устроена  личность;  понимать  природу  и  силу  греха;  знать,  как
работает  совесть;  помнить  об  эффективных  функциях  Закона;  чувствовать  любовь  и
целительную сладость Евангелия. Недостаточно просто объяснить причины или дать норму
и образец. Конечно же, человеку необходимо объяснить причины и следствия, подчеркнув
при  этом  правильные  и  неправильные,  положительные  и  отрицательные  моменты.
Несомненно,  Закон следует применять,  но умело и очень осторожно,  т.к.  в  большинстве
случаев человек с сокрушенной душой страдает от чрезмерного применения Закона. Создав
атмосферу взаимопонимания, явив пасторскую любовь и евангельское понимание, пастор
должен подвести человека к тому, чтобы он не только понял, как правильно надо поступить
в  своей  ситуации,  но  также  и  увидел  бы  удивительную  мощь  и  побудительные  силы
Евангелия.

Интерпретация включает в себя восстановление гармоничной связи между человеком
и окружающим его миром, с Богом и с самим собой в атмосфере любви и понимания.



Исповедь  
В  целом  к  индивидуальной  исповеди  применимы  те  же  принципы,  что  и  к
душепопечительным  беседам,  хотя  исповедь  греха  или  грехов  носит  более  конкретный
характер и не имеет дела с движущими каузальными (причинными) силами. Это - реальное
восприятие неприятного факта. Исповедь — это добровольный акт, признающий не только
внешнее проявление греха, но и его реальный аспект и смысл. Это полное признание греха и
вины перед Богом.  Исповедь проводится в строго приватной обстановке.  Пастор должен
проявить снисходительность, отзывчивость и сострадательное понимание.

После того, как человек исповедался и признал свой грех и вину; после того, как его
подвели к тому, чтобы он реалистично взглянул на свой грех и попросил, чтобы грех был
прощен, пастор от имени Бога отпускает ему грехи через прощение, которое заслужил для
нас Иисус Христос. Нет необходимости говорить, что исповедальная ситуация "заряжена"
сильными эмоциями, она затрагивает самые сокровенные чувства человеческой души. Через
катарсис ("очищение")  полной исповеди,  признание греха и вины и чудесное отпущение
грехов через любовь Христа сокрушенная душа освобождается и избавляется от бремени как
ни  в  какой  другой  ситуации,  процессе  или  взаимоотношениях.  Исповедь  —  это
повергающий в трепет чудесный дар, данный Господом. Им следует пользоваться чаще в
пасторском служении для исцеления душ.

Как часто проводятся душепопечительные беседы
Как  часто  следует  вести  душепопечительные  беседы  с  отдельными  людьми?  Обычно,  в
среднем, пастор может провести с человеком от 2 до 6 бесед различной продолжительности.
Не следует проводить больше бесед, чем требуется в каждом конкретном случае, т.е. цель
пастора не в том, чтобы быть "костыльной опорой", а в том, чтобы помочь человеку взять на
себя ответственность, обрести мужество и уверенность и иметь жизнь "с избытком", уповая
на Бога.

Однако человек должен знать, что у него есть возможность продолжить разговор о
своей  проблеме  с  пастором,  когда  ему  это  понадобится.  Вначале  беседы  должны
проводиться  с  интервалом  в  несколько  дней.  Перерыв  дает  возможность  осмыслить
конфликтные  взаимоотношения  и  эмоции  с  иных  позиций.  Когда  проблема  человека
разрешается, интервал между беседами может составлять один - два месяца. После полного
успешного  решения  проблемы  у  человека  наступает  период  восстановления,  в  течение
которого  он  испытывает  большие  или  меньшие  затруднения  в  налаживании нормальной
жизни  и  "освоении"  своей  ответственности.  Хорошо,  если  пастор  будет  поддерживать
постоянную связь со своим подопечным до тех пор, пока его жизнь не наладится полностью.

"История болезни" 
После  окончания  цикла  душепопечительных  бесед  целесообразно  сохранить  папку  с
записями  основного  содержания  бесед  и  с  пометками,  имеющими  важное  значение  для
понимания личности человека и его проблемы. Необходимо хранить эти записи под замком.
Желательно  забыть  об  их  содержании,  "выбросить  их  из  головы",  чтобы  случайно  не
проговориться. Не стоит в уме группировать своих прихожан по категориям в соответствии
с  проблемами  (внутренними  конфликтами),  о  которых  они  рассказали  пастору.
Магнитофонная запись беседы может быть сделана только с согласия человека, и хранить ее
также надо в надежном месте.



Категории душепопечительных бесед
Существуют различные формы душепопечительных бесед, которые каждый пастор

должен  знать.  Некоторые  проблемы,  обременяющие  душу  человека,  носят  простой  и
кратковременный характер. Это - проблемы, которые испытывают обычные, нормальные,
уравновешенные  и  эмоционально  устойчивые  люди.  Здесь  отсутствуют  же  ужасные
движущие  силы,  вызывающие  смятение,  которые  характерны  для  глубоких  внутренних
конфликтов и анормальных тенденций. В тех случаях, когда конфликтные ситуации и люди
являются обычными и нормальными ("средними"), характер душепопечительных бесед и их
течение практически одинаковы во всех случаях.

Душепопечительные беседы с людьми по обычным проблемам
Эта  категория  бесед  затрагивает  прежде  всего  небольшие  каждодневные  личные

проблемы. Человеку может понадобится помощь, чтобы решить для себя какой-то вопрос по
работе или своему бизнесу. Женщина может придти за советом, когда речь идет о какой-то
новой  ответственности  в  доме  или  в  обществе.  Человек  может  искать  ответ  на  свою
проблему  с  точки  зрения  библейского  подхода.  Человек  может  искать  совет  по  ряду
второстепенных вопросов.

Хотя все эти проблемы могут носить довольно простой характер, тем не менее они
затрагивают человека духовно и эмоционально. В этих случаях душепопечительная беседа
не представляет собой сложную ситуацию, т.к. человек, обратившийся за помощью, является
уравновешенной личностью, а его проблема не является глубокой или крайне напряженной.
Тем не менее, следует проявлять осторожность и не относиться к этим проблемам слишком
легко,  т.к.  иногда  небольшая  проблема,  рассказанная  пастору,  может  оказаться  пробным
шаром  со  стороны  прихожанина,  которому  требуется  помощь  в  более  значительной  и
трудной проблеме.

Душепопечительные беседы с новобрачными перед вступлением в брак
Это  -  довольно  новый  вид  пасторских  бесед.  Подробно  этот  вид  душепопечения

обсуждается  в  отдельной  главе.  Пасторские  беседы  с  людьми,  вступающими  в  брак,
проводятся в соответствии с общими правилами и методами душепопечения. 

Душепопечительные беседы по семейным вопросам
Пастор проводит подобные беседы в случаях, когда в семьях возникают конфликты и

напряженные отношения. Для решения семейных конфликтов необходимо, чтобы они были
высказаны  и  улажены  мирным  образом,  а  не  через  официальные  организации.  В
душепопечительных беседах по семейным вопросам пастор пользуется теми же методами и
приемами, что и всегда. Но в данном случае пастор должен быть особенно внимательным,
т.к. некоторые семейные конфликты могут вырасти до анормальных размеров.

Душепопечительные беседы с подростками
Этот  вид  душепопечительных  бесед  имеет  некоторое  отношение  к  беседам  по

семейным  вопросам.  И  таких  бесед  становится  все  больше  и  больше.  Постоянно
изменяющиеся  социальные  условия,  увеличение  свободного  времени  у  людей,  высокая
стоимость  жизни;  многие  искушения,  возникающие  в  мире  людей,  сосредоточенных  на



материальных ценностях и на самих себе, являются причиной преступности среди молодежи
и эмоциональных расстройств у молодых людей.

Пастор несет прямую ответственность за молодых прихожан своей общины. Во всех
случаях,  когда  возникает  необходимость,  он  должен  помочь  запутавшимся  подросткам
вновь найти себя и вернуться к своим обязанностям в церкве и обществе.

Для проведения душепопечительных бесед с подоростками пастор должен хорошо
знать  проблемы подростков,  их  взгляды и  отношение  к  различным вопросам.  Для  этого
каждый  пастор  должен  умножать  свои  знания,  читая  соответствующие  книги  и  другие
материалы. Он всегда должен быть в курсе условий жизни проблем молодежи. В беседах
этой категории пастор применяет все правила душепопечения.

Душепопечительные беседы с пожилыми и престарелыми людьми
Благодаря  достижениям  науки  и  медицины  продолжительность  жизни  человека

увеличилась. Число пожилых людей в обществе постоянно растет. У человека преклонного
возраста  происходят  определенные  изменения  в  личности,  обусловленные  ухудшением
здоровья, изменениями в их ближайшем окружении и во взглядах. В душепопечительных
беседах нуждаются и сами престарелые люди и члены их семей. Столь часто возникающие
напряженные отношения между пожилым человеком и его родственниками (которые иногда
достигают критической точки) объясняются тем, что люди не знают и не понимают проблем
старости.  Пастор  может  оказать  большую  помощь  всем  членам  семьи,  дав  правильную
оценку  происходящим  событиям  и  побуждая  людей  принять  на  себя  определенные
обязанности.

Душепопечительные беседы с больными людьми
Подробно  этот  вопрос  разбирается  в  другой  главе.  Больной  человек  нуждается  в

особом сострадательном понимании и любящем отношении, что необходимо учитывать при
построении беседы. Во время болезни у человека нарушается эмоциональная сфера, даже
если все его внешние проявления нормальны. Надежность, удовлетворение, любовь и все
другие позитивные движущие силы должны быть задействованы в той или иной мере во
время душепопечительных бесед с больными.

Душепопечительные беседы с людьми, потерявшими близких людей
Здесь мы имеем дело с теми же негативными силами, с чувством страха и фрустрации

(краха, неверия в свои силы), что и в случае болезни, но только в более интенсивной форме.
Душепопечительные беседы с людьми, у которых умер близкий человек, являются наиболее
трудными, но в то же время приносящими хороший результат. В данном случае человек
должен полностью высказаться, излить свои чувства и эмоции; рассказать, что он чувствует
по отношению к умершему человеку и как он воспринимает ту новую ситуацию, в которой
он оказался. Человеку предстоит приспособиться к новой ситуации, которая в определенном
смысле  непоправима.  Человеку  в  данной  ситуации  надо  помочь  принять  и  реальность
положения,  как  бы неприятна  она  ни  была,  и  новые  жизненные  условия.  Христианский
пастор может помочь человеку воспринять сложившуюся ситуацию, исходя из уверенности
в вечной жизни во Христе в присутствии Бога и из христианской надежды на воскресение
тела  и  благословенное  воссоединение  с  умершим  человеком  в  вечности.  Хотя
душепопечение начинается еще во время болезни человека, который впоследствии умирает,
и продолжается сразу после смерти и во время проповеди при погребении, интенсивная фаза



душепопечения начинается чуть позднее, когда наступает период одиночества и реальность
происшедшего обрушивается на человека, приводя его в отчаяние.

Душепопечительные беседы с людьми, страдающими нарушениями 
психики

 Есть несколько категорий нарушений психики. Прежде всего,  это неврастеники -
люди, бегущие от реальности, т.к. они эмоционально не готовы справляться с неприятными
ситуациями; однако они не хотят признаться в этом ни себе, ни другим. Неврастения может
иметь  и  внешние  признаки  проявления  в  виде  меланхолии,  ипохондрии,  истерии  и  т.п.
Каждый  пастор  может  помочь  людям,  страдающими  легкими  формами  невроза,
соответственно  построив  свои  душепопечительные  беседы.  Серьезные  формы  невроза,
причина  которых  кроется  в  глубоком  душевном  конфликте,  требуют  лечения  у
психоневролога. К этой категории относятся и психозы, которые в настоящее время уже не
рассматриваются  как  умопомешательство,  не  поддающееся  лечению.  Пастор  не  должен
пытаться проводить душепопечительные беседы с людьми, страдающими психозами. Это -
очень трудные люди и им требуется помощь хорошего психиатра. Однако пастор должен
обращать  внимание  и  на  них  в  своем  служении,  проявляя  сочувствие,  внимание  и
понимание,  даже  когда  эти  люди  несут  всякую  чепуху.  Он  должен  доносить  и  до  них
благословенное  Евангелие.  В  качестве  меры  предосторожности  необходимо
проконсультироваться с лечащим врачом человека. Пастор должен проявлять благоразумие
и не пытаться заменить собой психиатра, если у него нет соответствующей подготовки.

Душепопечительные беседы с алкоголиками
Эти беседы относятся к разряду наиболее трудных, а их становится все больше и

больше. В случае алкоголиков помощь пастора особенно уместна, т.к. проблема алкоголиков
имеет и духовный аспект. Для понимания проблем алкоголиков необходимо понять природу
и  причину  алкоголизма.  Алкоголизм  представляет  собой  невроз  с  глубоким  скрытым
подтекстом  и  психосоматическими  расстройствами.  Алкоголизм  —  это  не  только
человеческая слабость, это - грех. Алкоголизм — это своеобразная попытка приспособиться
к  жизненным  проблемам,  которая  оборачивается  последствиями,  усложняющими  и
усиливающими те  проблемы,  от  которых  человек  пытается  уйти.  Это  -  порочный  круг,
подрывающий  и  разрушающий  личность  человека.  Алкоголик  бежит  от  реальности.  Он
поддерживает свое эго "стимулирующим" веществом, пытаясь уйти от всего неприятного,
что  присутствует  в  нем  и/или  в  окружающей  его  обстановке.  Человек  считается
алкоголиком, когда постоянный прием алкоголя мешает ему вести нормальную жизнь.

Причины алкоголизма являются предметом спора между различными медицинскими
школами.  Некоторые  считают,  что  алкоголизм  вызывается  какой-то  недостаточностью  в
организме человека. Это объясняет, почему некоторые люди могут выпивать в кампании, не
становясь при этом алкоголиками, а другие - нет. хотя мы видим в алкоголике проявление
физических и биологических изменений, они не являются главной причиной алкоголизма.
Скорее  всего,  они  являются  следствием  алкоголизма.  Все  алкоголики  характеризуются
слабой  адаптацией  к  окружающей  обстановке,  что  объясняется  замедленным  развитием
личности.  Беспокойство,  чувство  вины,  страх,  комплекс  неполноценности  и  другие
негативные  факторы,  присущие  личности  алкоголика,  заставляют  его  убегать  от
действительности.  В  духовном  аспекте  алкоголики  страдают  от  чувства  вины  и
саморазрушения, приводящего к полной деградации личности. Человек осознает свой грех и



чувствует, что он все дальше и дальше уходит от Бога и что возврата ему уже нет. Вместо
любви к Богу и надежды человек начинает испытывать страх, ожидая гнева Божиего. Будучи
отягощенным чувством вины, человек находится в состоянии постоянной тревоги и страха,
становясь все более и более беспомощным в жизни.

Что  может  сделать  пастор,  чтобы  помочь  этой  беспомощной  душе?  Сначала
необходимо установить контакт с человеком, чтобы создать соответствующую обстановку
для того,  чтобы начать  душепопечительные беседы.  В душепопечительных беседах и  на
исповеди  пастор  должен  позволить  человеку  полностью  высказаться,  выплеснуть  свои
эмоции, раскрыть свой внутренний конфликт. Сочувственное понимание должно сочетаться
с умением ясно объяснить человеку всю его ситуацию. Необходимо показать человеку силу
Божией любви,  которая дает полное прощение в  Спасителе Иисусе Христе.  Необходимо
донести  до  сознания  человека  Божий  промысел,  чтобы  освободить  его  от  постоянного
чувства тревоги, неуверенности и беспомощности. Необходимо привести человека к тому,
чтобы он полностью положился на Божие прощение и Божию силу в преодолении своего
алкогольного  невроза,  а  также  в  решении  своей  духовной  проблемы  (внутреннего
конфликта).  Поскольку  у  каждого  алкоголика  есть  проблемы  со  здоровьем,  необходимо
привлечь и врача для совместной работы.

Необходимо также проводить  душепопечительные беседы с  семьей алкоголика.  В
семье и в близком окружении алкоголика должна царить обстановка любви и понимания,
чтобы он чувствовал, что его не отвергают. Пастор должен объяснить это членам семьи и
дать определенные советы. Можно также привлечь Общество анонимных алкоголиков. Эта
организация,  состоящая  из  бывших  алкоголиков,  является  живым  примером  свершения
надежды.  Кроме  того,  она  оказывает  помощь  и  другим  в  вопросах  перевоспитания
акоголиков.  Ее  занятия,  посвященные  обсуждению  проблем  алкоголизма,  представляют
собой групповые воспитательно-консультативные беседы. Помощь этой организации может
быть очень эффективной особенно после проведения цикла пасторских бесед с алкоголиком
и на этапе реабилитации алкоголика.

Хотя  лечение  алкоголизма  требует  много  усилий,  терпения  и  приносит  иногда
разочарование,  реабилитация  алкоголика,  его  возврат  к  нормальной  жизни  благодаря
душепопечительным беседам, исповеди, применению Евангелия, молитве и понимающему
отношению  является  наградой  за  длительный  и  утомительный  труд,  принося
удовлетворение.

Распознание душевнобольных людей
Распознать психически больного человека нетрудно, т.к. поведение такого человека

является  необычным,  странным  и  ненормальным.  Душевные  болезни  разнообразны,  и
степень их интенсивности различна. Это потеря ориентации, фобии, навязчивые состояния, а
также паранойя и шизофрения. Об этих болезнях и их симптомах можно прочитать в книгах
по  практической  психиатрии.  Каждый  пастор  должен  иметь  справочник  по  психиатрии,
чтобы хорошо знать проблемы психических заболеваний. В случае, если пастор обнаружит в
человеке  симптомы  психического  заболевания,  он  должен  без  колебаний  рекомендовать
компетентного врача.



Групповые душепопечительные беседы
Это -  относительно  новый вид  бесед.  В  правильном понимании это  -  пасторские

беседы,  проводимые  в  группе  людей,  имеющих  одинаковые  проблемы,  одинаковый
темперамент и склад характера, и одинаковые эмоциональные расстройства.

Такие  консультативно-воспитательные  беседы  проводят  профессиональные
специалисты.  Например,  существуют  занятия  Дейла  Карнеги  по  теме  "Как  приобрести
друзей  и  оказывать  влияние  на  людей",  а  также  занятия,  помогающие  людям  стать
хорошими докладчиками, лекторами, и т.д. Занятия рассчитаны на людей, имеющих общую
проблему,  например  неадекватное  восприятие  реальности,  вызванное  комплексом
неполноценности  или  алкоголизмом,  в  результате  чего  появляется  боязнь  общества  и
публичных  выступлений.  Групповые  консультативно-воспитательные  беседы  проводятся
все в большем и большем масштабе, особенно в психиатрических больницах и в санаториях
для людей с нарушениями психики.

Некоторые пасторы (но немногие) проводят довольно успешно душепопечительную
работу, разделив свою общину на группы по определенным признакам. Принятые в более
ранние времена молитвенные собрания с воздаванием хвалы Богу, исповедованием греха и
рассказами об обращении в веру и о соответствующем изменении своей жизни (что в своем
большинстве выражалось в форме молитвы) представляли собой разновидность групповой
душепопечительной  беседы.  В  определенном  смысле  каждое  богослужение,  которое
содержательно  и  правильно  организовано,  с  проповедью,  соответствующей  моменту,  с
должным  применением  Закона  и  Евангелия  в  соответствии  с  конкретными  нуждами,
представляет  собой  также  групповое  душепопечение.  Пастор  сможет  различить  в  своем
приходе  несколько  групп  или  категорий  прихожан.  В  своей  проповеднической  и
воспитательной работе пастор будет и выразителем страхов и беспокойства, одолевающих
прихожан,  и  исповедником,  и  руководителем,  помогающим  людям  преодолеть
существующие проблемы.  Отождествляя себя с  пастором,  с  лидером группы,  прихожане
будут  ощущать  целительный  эффект  как  катарсиса  (очищения)  от  признания  истинной
причины проблем, так и силы Божиего Духа, действующего через Евангелие, что является
залогом решения проблем.

Если есть возможность,  пастор может организовать душепопечительные занятия в
группах прихожан (на основе индивидуальных приглашений), на которых будут совместно
обсуждаться общие проблемы. Создание благожелательной и сочувственной обстановки на
занятиях будет способствовать тому, что каждый человек сможет высказать свою проблему,
что  будет  полезно  и  ему  самому  и  всей  группе,  и  будет  создавать  предпосылки  для
правильного  понимания  и  решения  проблем.  Группы  формируются  по  определенным
проблемам:  страх,  беспокойство,  ощущение  своей  неполноценности,  социальные
конфликты, семейные неурядицы, проблемы "притирания" в браке, душевное здоровье и т.д.
Занятия в таких группах могут многое дать прихожанам.

Цели и задачи душепопечения
Цели  и  задачи  душепопечения  заключаются  в  том,  чтобы  помочь  человеку

преодолеть  свой  кризис  и  "перестроиться"  в  соответствии  с  тем,  что  Бог  считает
нормальным. Это достигается в процессе выслушивания человека, проявления понимания и
руководства (наставления), что помогает человеку взять на себя ответственность за жизнь и
вести ее в соответствии с Божием промыслом. Помочь своим прихожанам достичь более



полной христианской зрелости, больше приблизиться к Богу и через любовь Иисуса Христа
подойти ближе к высшей конечной цели веры и надежды, к совершенной жизни во Христе
на небесах — это не только великая обязанность каждого пастора, но и его замечательная
привилегия.

Э. Манке. Пасторское душепопечение больных 
(сокращенный перевод)

Существует распространенное мнение, которое можно выразить следующим образом:
"Когда  люди  больны,  они  особенно  восприимчивы  к  пасторскому  слову"  и  "Болезнь
открывает дверь пастору". Однако существует и другое мнение, опровергающее эти слова.
Прежде  чем  составить  свое  собственное  мнение,  необходимо  дать  четкое  определение
понятиям  "болезнь"  и  "душепопечение",  а  также  рассмотреть  скрытые  причины  особой
"восприимчивости"  больных  к  пасторскому  слову.  Иногда  люди  просто  хватаются  за
соломинку, чтобы облегчить свои физические страдания, считая, что "это не повредит, это
может быть поможет, так что пусть придет проповедник".

Бог создал человека как абсолютно совершенное творение. После грехопадения Бог
определил наказание в виде болезней, которые стали частью человеческой доли (Быт. 3:16-
19), привычным явлением в нашей жизни. Но в человеческом организме заложен механизм,
позволяющий нам приспосабливаться к жизни (гомеостаз).  Приведем такие примеры, как
использование осязания слепыми людьми; сохранение температуры человеческого тела при
перемещении  из  холодного  климата  в  жаркий  климат;  компенсация  чувства
неполноценности проявлением высокомерности и т.д.

Человек  здоров,  пока  его  организм  работает  сбалансированно  и  сохраняет
способность к самокомпенсированию, что позволяет не иметь органического заболевания,
сохранять работоспособность, удовлетворять свои личные потребности.

Человек болен, если внутренний механизм контроля выходит из строя временно или
окончательно, что проявляется в виде симптомов болезни, изменения поведения и личности
человека. То, как человек реагирует на свою болезнь, обусловлено либо его религиозным
воспитанием, либо его подлинной сущностью (его "я") либо проявлением заложенных в нем
определенных сил и тенденций, ищущих выхода. Реакция человека на болезнь также зависит
от изменений,  которые в нем произошли в результате болезни и от степени серьезности
болезни.  Больной  человек  имеет  тенденцию  замыкаться  в  себе  и  ощущать  свою
беспомощность.

Больной человек всегда думает: "Почему это случилось?" Ему становится легче, если
он думает, что в возникновении болезни нет его вины, что она явилась следствием событий,
которыми  он  не  в  силах  управлять.  Человек  также  может  решить,  что  болезнь  —  это
неизбежность, присущая его судьбе. Далее, он может задаваться вопросом, не связана ли
болезнь с его отношениями с Богом. Может ли Бог причинить болезнь? Мы знаем, что Бог
допускает болезнь. И поэтому мы можем сказать, что Бог может причинить болезнь в том
смысле, что Он не предотвращает ее, хотя это в Его власти.

Но в Библии также говорится, что сатана причиняет болезни (Лк. 13:16). Страдания
Иова  произошли  по  вине  сатаны,  т.к.  он  попытался  дискредитировать  Божию  силу,
проявляющуюся в жизни Божиих чад.



Является  ли  грех  причиной болезни?  Согласно  Быт.  3:16-19  человек  рождается  в
грехе и живет в грехе. Грех подрывает плоть человека, человек становится уязвимым для
болезней, болезни - следствие греховного состояния человека. Кроме того, во Второзаконии
28:21, 22 говорится, что люди наказываются болезнями за определенные грехи.

В  Евангелии  от  Иоанна  (гл.  9)  мы  находим  ответ  на  вопрос:  всегда  ли  болезнь
является Божиим наказанием? "Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы
на  нем  явились  дела  Божии".  Итак,  мы  можем  сделать  вывод,  что  среди  причин,
вызывающих болезнь, не исключается и божественное вмешательство.

Причинные  факторы  болезни  также  включают  пренебрежение  своим  здоровьем,
различные злоупотребления, возраст.

Важно, чтобы пастор показывал (в качестве предупредительной меры) связь между
душевным состоянием человека  и  физическим здоровьем.  Душевное  состояние  человека
определяется  духовными  ценностями.  Пастор  должен  понимать,  что  человек  живет  в
обществе,  в  связи  с  чем  нельзя  игнорировать  взаимодействие  духовных,  умственных,
эмоциональных, физических и социальных аспектов личности.

Пастор  является  членом  "лечебной  бригады",  которая  состоит  из  медицинского
персонала  различного  профиля,  психологов  и  социальных  работников.  Все  эти
специальности занимаются здоровьем человека, и у каждого из них есть своя определенная
роль. Каждый пастор, конечно, знает, что "... благочестие на все полезно, имея обетование
жизни настоящей и будущей" (1 Тим. 4:8),  что духовные благословения влияют на нашу
временную жизнь на земле, что духовные ценности оказывают воздействие на физическое и
душевное здоровье.  Пастор показывает человеку вечные ценности.  Пастор должен уметь
выслушать  больного  человека  и  выявить  скрытый  страх  и  гнев,  но  главное  он  должен
донести до человека весть о спасении через Иисуса Христа, чтобы человек принял Христа в
своей  борьбе  с  болезнью,  благодаря  чему  Божия  сила  окажет  влияние  на  его  жизнь  и
поведение здесь на земле и подготовит его к вечному вознаграждению. Это особая задача,
которую не может выполнить никакой врач или другой специалист.

Пастор  должен  использовать  данные  Богом  средства  благодати,  чтобы  привести
неверующих  людей  к  Богу  и  укрепить  веру  Божиих  детей,  чтобы  у  них  установились
правильные  взаимоотношения  с  Богом  через  Христа,  и  чтобы  уповая  на  Него  они
использовали  все  имеющиеся  средства  и  возможности  для  излечения  своей  болезни.
Независимо от причин, вызвавших болезнь, необходимо помочь пациенту увидеть, что все -
даже болезни, вызванные греховностью человеческой натуры и являющиеся наказанием за
нее - работает на благо тем, кто любит Бога. Человек должен извлекать урок из каждого
обстоятельства своего жизненного опыта, каждый жизненный урок должен укреплять его
связь с Богом.

Задача пастора в его работе с больными людьми заключается в том, чтобы принести
им евангельскую весть надежды, подготовить их к вознаграждению в вечной жизни, куда
люди вступают, пережив бренную смерть.

Пастор  является  духовной  опорой  больных  людей.  Но  это  не  значит,  что  он  не
проповедует закон. Проповедование закона — это нечто большее, чем перечисление грехов,
совершенных в мыслях, слове и деле в нарушение десяти заповедей, направленное на то,
чтобы вызвать у больного человека эмоциональный подъем, когда он в страхе и со слезами
на  глазах  "исповедуется"  и  обещает  все,  что  угодно,  лишь  бы  пастор  гарантировал
облегчение  его  состояния.  Хотя  некоторые  люди  были  обращены  в  веру  именно  таким
образом,  данный  метод  проповедования  упускает  из  виду  тот  факт,  что  грех  —  это



состояние, присущее человеку от рождения, которое проявляется в том, что человек живет
без связи с Богом, хотя при этом человек необязательно характеризуется антиобщественным
поведением  и  разложением.  Осуждающий  подход  рассчитывает  исключительно  на
эмоциональное восприятие и в силу этого его следует избегать в обращении с больными
людьми, прикованными к постели, т.к. нервная система у них расшатана.

Проповедуйте Закон с любовью, поощряя грешного человека стать таким же святым,
каким стал пастор через кровь Иисуса Христа, а не через свои собственные заслуги.

Быть духовной опорой значит быть рядом и показывать больному человеку милости
и благословения всемогущего Бога,  помогая ему жить в Божией любви благодаря вере в
ободрении и  укреплении Святым Духом,  так  чтобы человек  всегда  был готов  сказать  в
молитве: "Да будет воля Твоя...".

Пастор, который берет на себя роль мрачного пророка, который видит вокруг только
плохое, не дает больному человеку никакой надежды, даже если в конце беседы он добавит
несколько благочестивых фраз. Тем самым он не только подрывает христианскую веру, но и
усугубляет  физические  страдания  больного.  Существует  мнение,  что  пастор  не  должен
говорить  больному  человеку  ничего,  что  могло  бы  его  расстроить.  Это  совершенно
нереалистичный подход. (Должен ли врач не говорить пациенту о необходимости операции
из-за  нежелания расстроить  его?)  Пастор,  прекрасно понимающий,  что вера  зарождается
Святым  Духом  через  средства  благодати,  должен,  как  Св.  Павел  "благовествовать  не  в
премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова" (1 Кор. 1:17). Проповедование
Креста  может  расстроить  неверующего  больного,  т.к.  он  увидит  последствия  своего
разделения с Богом. Но испуганного неверующего, ищущего временного спасения, нельзя
приравнивать  к  раскаявшемуся  грешнику,  ищущего  восстановления  связи  с  Богом.  В
кризисные моменты особенно уместна  проповедь,  в  центре  которой Христос.  Пастор  не
должен допускать, чтобы мысли человека, силы которого подорваны болезнью, отвлекались
на  то,  что  не  является  главным,  хотя  это  и  поможет  получить  от  него  определенные
обещания.

Если человек расстраивается, узнав, что спасение обретается лишь верой в Иисуса
Христа,  то  это  целебный  и  укрепляющий  вид  огорчения.  Если  же  используется  ранее
упомянутый подход,  взывающий к  эмоциям человека  и  внушающий страх,  это  выводит
больного человека из равновесия, в связи с чем даже может быть отложена предстоящая
операция.  Такой  подход  не  способствует  улучшению  ни  физического,  ни  морального
состояния  человека.  Потерянной  душе  необходимо  дать  евангельское  утешение,  весть
надежды и любви. Здесь можно вспомнить служение самого Иисуса в подобных ситуациях:
умирающий разбойник на кресте; женщина у колодца; женщина, взятая в прелюбодеянии;
дочь Иаира; юноша в Наине.

Пастор  должен  понимать,  что  и  христианин  может  бояться  операции,  может
беспокоиться о возможно плохом диагнозе. Не каждый человек, который говорит о том, что
боится умереть, является невозрожденным. Хотя в этом отношении он может иметь более
низкий уровень освящения, тем не менее он является оправданным христианином благодаря
вере, зарожденной в нем Святым Духом.

На основании того, что больной говорит и делает и на основании того, что пастор
знает о крещении и участии этого человека в общении верующих, пастор составляет свое
мнение о нем в том смысле, является ли он возрожденным христианином или нет. Пастор
должен попытаться определить, является та благопристойная жизнь, которую ведет человек,
следствием его освящения как результат веры или же следствием образования и соблюдения



правил, принятых в обществе. Если в случае здорового человека нетрудно поставить такой
духовный диагноз, в случае больного человека следует учитывать факторы, обусловленные
болезнью.  Прежде  всего,  признавая  тот  факт,  что  болезнь  —  это  состояние  организма,
вышедшего из-под контроля временно или постоянно, пастор должен задать себе вопрос с
учетом всего  того,  что  он  знает  о  человеке:  "Является  ли  внешняя  картина  освященной
жизни  человека  достоверной?"  В  болезни  человек  склонен  замыкаться  в  себе;  болезнь
порождает нервозность, бессонницу, депрессию, нарушения в эмоциональной сфере! Все это
способствует  тому,  что  самый благочестивый и  возрожденный христианин  реагирует  на
болезнь так, как если бы Христос не жил в нем. Не следует предполагать, что человек отпал
от веры и начать  проповедовать  Закон и  Евангелие с  целью вновь обратить  его  в  веру.
Вместо этого пастор должен ободрить больного, заверив его в Божием присутствии и в силе
Спасителя, который каждодневно поддерживает и дает то, что надо на каждый день, т.к.
человек, болезнь которого затягивается вопреки его ожиданиям, может подумать, что Бог
оставил его.

Должен  ли  пастор  постараться  узнать  медицинский  диагноз?  Во-первых,  на  это
требуется много времени и это не всегда удается сделать. Кроме того, если пастор не изучал
медицину, то, не разбираясь в сложной специальной терминологии, его понимание болезни
будет поверхностным. Главным моментом для пастора является то, как болезнь отразилась
на духовной жизни больного,  а  для этого необязательно знать медицинский диагноз.  Во
многих случаях больной сам рассказывает пастору о своем физическом состоянии в том
объеме, в каком он хочет. Если пастор знает медицинский диагноз, то это может оказать
нежелательное влияние на тон его беседы; например, он может шутить по поводу удаления
миндалин;  уверять,  что  все  будет  хорошо  в  случае  операции  по  поводу  аппендицита;
подготавливать  человека  к  смерти  в  случае  сердечного  приступа.  К  больному  надо
относиться  с  учетом  его  возможной  реакции,  которая  обусловлена  образованием  и
воспитанием человека. Пастор не должен говорить: "Это вы так думаете, а я знаю лучше".
Пастор может эффективно помочь человеку в тех духовных проблемах, о которых человек
сам рассказывает ему.

Но пастор может знать от родственников или от друзей больного, что у него есть и
другие  проблемы,  которые  больной  скрывает  от  пастора  до  того  момента  в  своих
отношениях с  пастором,  когда он почувствует,  что может раскрыть их.  И наконец,  если
пастор будет знать медицинский диагноз, это поставит его в положение, когда ему будут
задаваться  вопросы,  относящиеся  к  компетенции врача.  И разумеется,  пастор не  должен
разглашать ту информацию, которую ему конфиденциально доверил врач. Должен ли пастор
говорить  человеку,  что  он  неизлечимо  болен  или  что  он  умирает?  Это  зависит  от
конкретного случая. Как правило, это дело врача. Пастор может избежать большинство тех
проблем, которые поднимает этот вопрос, если он будет давать христианское толкование
смерти и приводить цитаты из Св. Писания, дающее утешение и покой в дни испытаний.

Врач  может  попросить  пастора  не  навещать  больного.  Иногда  это  диктуется
опасением,  что в  присутствии пастора у  больного может возникнуть страх перед Богом,
страх смерти или антипатия к пастору, что приведет к эмоциональному всплеску и может
содействовать летальному исходу. Здесь нет твердых правил. Люди обращаются в веру не
под нажимом аргументов или дисциплинированного поведения, а силой Святого Духа. И
хотя люди много и ежедневно грешат, Святой Дух работает в них, укрепляя их через Слово
и Таинства, помогая им возрастать в вере. Если пастор будет навещать больного вопреки
предупреждению врача, он берет на себя ответственность за его жизнь. Если между врачом и



пастором  установились  хорошие  отношения,  и  если  пастор  проявил  свою  способность
эффективно  использовать  средства  благодати,  полагаясь  на  Святого  Духа  в  возрастании
веры больного, то он может стать членом "лечебной бригады". Пастор знает, что вера — это
работа Святого Духа и что его личное присутствие, несмотря на свое ободряющее действие,
не может сделать то, что Дух уже делает. Это касается, например, присутствия пастора в
операционной.  Пастор  может  оказать  поддержку в  подготовительный предоперационный
период, а затем он должен довериться Божиему промыслу, представив больного человека в
руки  Господа  в  этот  критический  момент,  молясь  о  благополучном  исходе  операции
отдельно  или  вместе  с  семьей  больного  человека.  В  послеоперационный  период,  когда
состояние больного улучшится, пастор снова может навещать его, помогая ему укрепляться
духовно.

Иногда  врачи  ограждают  больного  от  визитов  определенного  пастора,  т.к.
неправильно поданная пастором информация, чрезмерный акцент на каком-то одном аспекте
христианской жизни, а иногда и неправильное толкование Св. Писания могут повлиять на
усугубление  проблем  пациента  наряду  с  другими  факторами.  В  таких  ситуациях  во
избежание усиления беспокойства больного пастор должен воздержаться от посещений, а
может быть даже посоветовать обратиться к другому пастору, который сможет быть более
полезным в  данном конкретном случае.  Пастор  должен быть  готов  пойти  на  некоторые
изменения  тех  аспектов  своей  личности,  которые  затрудняют  его  общение  с  больным
прихожанином.  Постоянное  изучение  теологии  и  размышления  над  ней,  практика  и
приобретение  соответствующих  навыков  —  это  составные  части  подготовки  пастора,
который должен быть "оснащен" всем необходимым для свершения всех добрых дел.

Когда  пастору,  добросовестно  исполняющему  свой  долг,  запрещают  посещение
тяжелобольных,  его  беспокоит,  что  человек  умрет  невозрожденным.  Некоторые  пасторы
питают надежду на то,  что смогут обратить умирающего человека в  веру,  хотя в  целом
пасторы единодушно признают, что такие случаи обращения в веру редки и носят несколько
сомнительный характер. Т.к. пастор вводит человека в вечную жизнь, он должен верно и
полно  проповедовать  Евангелие,  чтобы  Святой  Дух  сделал  так,  чтобы  они  уверовали  в
Спасителя и получили благословение здесь на земле и вечную жизнь с Ним на небесах, т.к.
обращение  человека  в  веру  должно  происходить  не  под  "нажимом"  болезни.  Вера,
зарожденная в дни, когда человек здоров, станет ему опорой в дни болезни.

"Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а
другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого
основания,  кроме положенного,  которое есть Иисус Христос".  (1  Кор.  3:10,11).  Пастор -
служитель Бога. Предполагается, что пастор обучен всем навыкам, касающимся применения
христианской теологии к различным нуждам людей. Пастор должен понимать человеческую
природу и все те силы, которые проявляются в личности. Но он также должен понимать и
свой собственный характер.  Он должен попытаться понять причины, вызывающие в нем
раздражение при общении с определенными людьми. Он должен уметь распознавать в себе
чрезмерное  тщеславие  или  стремление  властвовать.  Он  не  должен  быть  "брюзгой"  -
человеком,  отравляющим  другим  удовольствие,  но  он  и  не  должен  быть  "затейником".
Личность  пастора,  его  внешний вид,  одежда,  манеры и  поведение  должны представлять
собой гармоничное единство,  не  привлекая  особого внимания,  но  являясь  примером для
других людей в деле прославления Спасителя. Его личность и его слава должны отражать
живущего в нем Христа. Постоянно проповедуя другим о возрастании в освящении, пастор
может закрывать глаза на свои собственные недостатки и стремиться иметь успех среди



людей по меркам "мира сего", что наносит серьезный ущерб его личности и работе. Личная
духовная  жизнь  пастора  требует  его  постоянного  внимания.  Понимание  пастором своих
недостатков,  своей  греховности  и  постоянное  стремление  к  совершенствованию,  к  тому,
чтобы перейти от того "кто я есть", к тому "кем я должен быть" играет огромную роль в
установлении  межличностных  отношений.  Если  два  человека  собираются  вместе  в
присутствии Христа с  целью возрастания в  вере как дети Божии,  то ни один из  них не
должен  чувствовать,  что  он  уже  достиг  совершенства.  Будучи  грешником,  лично
испытавшим Божию любовь во Христе и освящающую силу Святого Духа,  пастор несет
Евангелие людям не как моралист, а как пастырь, ведя беседы с больным о том, что делает
Бог для нашего временного земного и вечного благоденствия.

Пастор должен сочувственно относится к  чувствам и настроению больного,  к  его
болезни,  одиночеству,  боли  и  скуке;  понимать  его  страх  перед  операцией,  затяжным
выздоровлением,  потерей  трудоспособности  и  работы  и  возможной  смертью.  Только
прочувствовав  все  это,  пастор  поймет,  что  же  ищет  его  больной.  Однако  просто
сентиментальное сочувствие, без указания дальнейшего пути, не приносит никакой пользы.
Проявляя сочувствие и отождествляя себя с больным, пастор не должен забывать, что он -
духовное лицо. В стремлении достичь ощутимых результатов, свидетельствующих об успехе
своей работы, пастор может поддаться искушению использовать психологические приемы,
не прибегая к Слову Божиему как Божией силе. Будучи хорошо знакомым с обетованиями
Слова Божиего, пастор должен дать больному надежду, доступную каждому человеку, ту
надежду,  которая  помогает  принять  неприятное  и  болезненное  в  этой  жизни  и  обещает
вечное вознаграждение в грядущей жизни.

Проявляя истинную любовь к душе, пастор подобно Христу должен быть готовым
принять каждого человека не потому, что он нравится ему, а потому, что он искупляем через
Христа. Есть мнение, что пастор должен быть снисходителен, но, с другой стороны, есть и
опасение, что снисходительность означает одобрение греха. Снисходительность не означает
оправдание  греха,  снисходительность  принимает  реальность  греха  в  качестве  активной
постоянной проблемы, которую надо решать,  а  не скрывать или замаскировывать.  Легко
быть снисходительным к своим грехам и легко осуждать те грехи, которые не привлекают
меня и не искушают меня. Проявляя снисходительность, пастор проявляет понимание сил,
действующих  в  человеке.  Снисходительность  предполагает,  что  пастор  должен  сделать
гораздо  больше,  чем  просто  приказать  грешнику  не  грешить.  Пастор  рассматривает
духовное  состояние  человека,  стараясь  удалить  все,  что  мешает  вести  ему  освященную
жизнь в полной мере. Зная свои ограничения, пастор привлекает различных специалистов к
совместной  работе  в  достижении  новой  цели  -  повышению уровня  освящения  больного
человека.

Самодисциплина есть часть процесса возрастания в освящении. В Библии говорится
об усмирении наших тел и об отказе от своего "я". Но способность отказаться от своего "я" и
начать вести аскетическую жизнь не является освящением. Точно так же неспособность к
самодисциплине больного человека не является признаком невозрожденного человека. Так,
как мы "позволяем" человеку быть больным, не подвергая сомнению его христианскую веру,
мы должны понимать, что наша задача - помочь больному человеку укрепить его духовное
здоровье, остановить в нем действие тех сил, которые порождают грех, и дать ему надежду
во Христе, который сказал: "Приходящего ко Мне не изгоню вон".

Если пастор дотрагивается до больного, берет его за руку или кладет руку ему на лоб,
он  должен  делать  это  естественно,  без  нарочитости.  Прикосновение  может  придать



уверенность больному человеку. В последнее время часто обсуждается тема прикосновения
к больному и тема посещения женщин наедине. Пасторов предупреждают, чтобы они не
сделали  ничего  такого,  что  могло  бы  нечаянно  обидеть  человека.  Если  прикосновение
пастора (особенно молодого) к больному человеку смущает его или производит впечатление
особого расположения, (хотя это - проявление отеческого отношения), то лучше этого не
делать.

Следует  помнить,  что  все  больные  единодушно  согласны  в  том,  что  никакая
длительная  беседа  не  даст  столько  уверенности  человеку,  сколько  может  дать  легкое
прикосновение или дружеское пожатие руки.

Хотя  пастору  интересно  знать  общественное  мнение,  нельзя  допускать,  чтобы
общественное мнение целиком определяло его деятельность. Он должен быть чрезвычайно
честным с самим собой при анализе своих мотивировок и своего поведения. Пастор также
является  человеком,  в  котором  постоянно  идет  борьба  между  ветхим  Адамом  и  новым
человеком. Он должен соблюдать строгую самодисциплину. В случае необходимости пастор
может обратиться к специалистам за помощью. Само собой разумеется, что при посещении
больного пастор не должен допускать ничего неуместного. Если одинокая больная женщина
находится  у  себя  дома,  то  нетрудно  взять  с  собой  кого-нибудь  еще.  При  посещении
больницы  это  вряд  ли  требуется.  Некоторые  люди  считают  неприличным,  если  пастор,
навещая  больную  женщину,  находится  с  ней  наедине.  Нет  ничего  лучше  для  защиты
репутации пастора,  чем истинно освященный здравый смысл в сочетании с  искренней и
святой мотивировкой проводимой им работы.

Тщательное  изучение  Св.  Писания,  ежедневные  личные  молитвы  (молитвенное
время) и подготовка проповедей помогут пастору создать "запас" текстов Св. Писания на
различные  случаи,  благодаря  чему  он  обогатится  лично,  найдет  помощь  при  решении
различных  проблем  и  избежит  практики  применения  благочестивых  банальных  фраз,
которые  истрепались  от  постоянного  употребления,  где  надо  и  не  надо,  без  учета
конкретных обстоятельств.

Разумеется,  при посещении больного каждый пастор должен молиться.  Он может
читать  молитвы  или  произносить  их  сам.  В  молитве  пастор  должен  выразить  все  свои
пожелания  для  больного,  упомянуть  все  его  нужды  и  проблемы  и  попросить  Господа
помочь. Длинные молитвы, как и долгие визиты, редко бывают удачными. Хорошая молитва
должна  отличаться  краткостью  изложения  насущных  нужд  больного,  которые  пастор
определяет по ситуации. Не следует впадать в искушение и думать: "Я буду услышан Богом,
потому что я много сказал". Больные любят, когда пастор молится о решении их проблем.
Следует приглашать больного к совместному произнесению Молитвы Господней, завершая
молитвенные просьбы, возносимые к нашему небесному Отцу. В заключение пастор должен
произнести благословение. При этом он не должен "улучшать" редакцию благословений Св.
Писания, т.к. людям знакомы слова этих благословений, они понимают их смысл.

Поскольку больной человек лишен возможности вращаться в привычном ему круге
друзей и знакомых, было бы хорошо, чтобы его регулярно навещали прихожане, члены его
церкви.  Ничто,  кроме  крайне  непредвиденного  обстоятельства,  не  должно  удерживать
пастора  от  запланированного  визита  к  больному.  Число  посещений  в  месяц  зависит  от
серьезности  болезни  и  от  времени,  которым  располагает  пастор.  В  случае  больных  с
затяжными хроническими болезнями пастор должен составить график посещения больного
для душепопечительных бесед с ним и проведения Святого Причастия, чтобы больной и его
семья могли подготовиться к его визиту. Необходимо постараться, чтобы визит пастора стал



особым  событием,  которого  больной  человек  будет  ждать  так,  как  если  бы  он  ждал
воскресной службы в церкви.

Некоторые  пасторы  ведут  запись  тем,  обсуждаемых  с  пациентом,  во  избежание
повтора (это особенно уместно в случае хронических больных). В связи с этим интервалы
между визитами пастора может быть более длинным, если больной человек считает,  что
кассеты  приносят  ему  пользу.  Однако  кассеты  не  заменяют  личное  общение  пастора  с
больным. Визиты пастора должны быть регулярными и содержательными.

В каждой общине есть больные, которые "одолевают" пастора своими бесконечными
жалобами. Такое поведение больных либо является "замаскированной" мольбой о внимании,
либо проявлением жалости к себе. Оно может быть искренним или неискренним. В любом
случае такой человек нуждается в пасторском внимании и регулярном посещении. Наиболее
эффективный метод работы с такими больными заключается в том, чтобы их выслушать,
насколько  это  позволяет  время,  оставить  кассету  с  записью  воскресного  церковного
богослужения,  и  в  конце визита  сказать  дату своего следующего визита  (пастор должен
обязательно придти в назначенный день).

Поскольку болезнь означает определенный кризис в жизни человека, больные люди
обращаются к пастору за помощью в принятии решений, т.к. они неуверенны ни в своем
положении,  ни  в  правильности  решений;  возможно  также,  они  хотят  избежать  своей
ответственности  за  принятие  решения.  Здесь  можно  указать  лишь  общие  принципы
поведения пастора, т.к. в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход.

Пять основных принципов морально-этического характера.
1. Всегда старайтесь укрепить доверие больного к Господу, а также к врачу. Не подрывайте
авторитет  врача.  Если  есть  конкретные  доказательства  неправильного  поведения  врача,
обсудите этот вопрос с его руководством, которое может исправить положение, но никогда
не обсуждайте его с больным человеком и его родственниками.
2.  Старайтесь  понять  больного  и  то,  что  стоит  за  вопросами,  которые  он  задает.  Среди
больных людей есть настоящие искатели истины, но есть и любители просто поговорить.
Некоторые люди могут выносить сильную боль, а другие расстраиваются, если им предстоит
измерить  давление.  Некоторые  больные  слушаются  врача  и  доверяют  ему,  другие  сами
ставят себе диагноз и пытаются убедить врача выписать им те лекарства, которые они хотят.
3.  В  той  мере,  в  какой  вам  позволяет  время  и  ваши  возможности,  помогите  больному
уяснить свои права и привилегии. Если вы не знаете ответа на вопросы, которые он вам
задает, порекомендуйте ему сведущего человека. Больной человек может попросить встречи
с  консультантом,  или  может  попросить,  чтобы  сменили  врача.  Однако  больной  должен
понимать, что врач тоже может отказаться работать с ним, просто уведомив его об этом.
Больной  должен  понимать,  что  при  вызове  консультанта  ему  придется  нести
дополнительные  финансовые  расходы,  а  при  смене  врача  ему  потребуется  сделать
дополнительные анализы и обследование.
4. Помогите больному человеку увидеть целостную картину его проблем и отсечь все то, что
является в ней второстепенным, чтобы принимать решение по сути проблемы.
5. Рассмотрите с больным возможные варианты решения проблемы, но сделайте так, чтобы
человек сам принял решение, предварительно поняв суть проблемы и свою роль в ней. 

Когда возникает вопрос о  богоугодности того или иного решения,  пастор должен
проявить  особенную  осторожность,  чтобы  не  быть  догматичным  и  не  "отмахнуться"  от
результатов  медицинского  или  научного  заключения,  произнеся  фаталистическую фразу:



"Такова  воля  Божия".  Хотя  медицина  признает  важность  точного  диагноза  и  прогноза
болезни и располагает методами лечения, врачи также отдают себе отчет в том, что в их
практике существует вероятность и риска, и злоупотребления. Особенно это касается таких
вопросов, как аборты, стерилизация, Кесарево сечение, бунт против совести, применение
противозачаточных средств и т.п. Ни врач, ни пастор, ни больной христианин не должны
соглашаться  на  то.  что  не  является  богоугодным.  Однако,  если  аборт  или  стерилизация
женщины  диктуется  состоянием  здоровья,  объявлять  это  грешным  делом  является
нарушением  закона  христианского  милосердия.  Предупреждение  беременности  может
диктоваться  и  состоянием  здоровья  матери,  и  экономическим  положением  семьи,  не
позволяющим прокормить еще одного человека. Разумеется, принятие решение остается за
пациентом, хотя врач и пастор оказывает ему консультативную помощь. Иногда пастору
приходится  "перевоспитывать"  совесть  человека,  который  усвоил  неправильные
представления  во  имя  религии.  В  других  случаях  пастор  должен  привести  человека  к
пониманию  им  своей  ответственности  за  свое  поведение  и  за  свою  жизнь,  в  которой
проявляется живущий в нем Христос.

К  проблеме  исцеления  верой  не  следует  подходить  упрощенно.  "Исцеление"
представляет  собой  широкое  понятие  -  от  исчезновения  всех  симптомов  болезни  до
принятия болезни как неизбежного факта и приспособления к ней. Вера в исцеление может
означать: признание Божией силы; веру в то, что пастор или прихожанин могут "вымолить"
Божии благословения для больного; упование на Божию мудрость и любовь к Своим чадам,
которым Он дает Свою силу.

Отвергать  возможность  божественного  вмешательства  в  ход  болезни  так  же
противоречит  Св.  Писанию,  как  мнение  о  том,  что  те,  у  кого  "достаточно веры",  могут
манипулировать силой Всемогущего Бога. Бывают случаи исцеления, которые невозможно
объяснить  никакими  природными  законами,  хотя  число  исцелений  за  счет  медицины
намного превосходит число чудесных исцелений.

Молитва о здоровье — это выражение веры благочестивого сердца, которое признает
Божий замысел;  хочет,  чтобы Святой Дух руководил человеком и  молится  о  свершении
Божией  воли.  Это  не  фатализм,  ибо  благочестивое  сердце  знает,  что  единственным
источником исцеления является Божия рука, действующая с мудростью и святой любовью.
Нигде  в  Библии  мы  не  находим  места,  где  было  бы  написано,  что  вера  в  исцеление
возвышает исцелителя более, чем Спасителя, делая его "богом", управляющим истинным
Богом,  и  где  бы  игнорировалось  библейское  понятие  смерти.  Тем  не  менее,  нельзя
недооценивать  силу  исцеления,  получаемую  больным  христианином  от  вечно
могущественного и милосердного Бога, который может "поразить", но никогда не причинит
вреда Своему народу, и который исцеляет наши болезни.

Заключение.
Пасторское душепопечение больных людей имеет своей целью не только облечение

страданий больного и восстановление его здоровья.  Пастор,  имея в  своем распоряжении
средства  благодати,  приносит  больным  людям  евангельскую  весть  надежды  во  всех  их
духовных нуждах, которые они осознают и не осознают с тем, чтобы благодаря Святому
Духу в человеке зародилась и поддерживалась духовная жизнь, чтобы душа была готова к
блаженной вечности в присутствии Бога, который создал, искупил и освятил эту душу.
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