
Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата  
Санкт-Петербургская митрополия Русской Православной Церкви 

Благотворительный фонд «Диакония» 
Христианский благотворительный фонд «Старый Свет» 

 
 

 
 
 
 
 

БОГОСЛОВСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ  

ПРОБЛЕМ ЗАВИСИМОСТИ:  

ПРАВОСЛАВНЫЙ И КАТОЛИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 

 
Материалы международной конференции 

 
 

1-2 октября 2018 года 
 

Санкт-Петербург 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Москва, 2019 

  



2 
 

 
Богословское осмысление проблем зависимости: православный и 
католический взгляд. Материалы международной конференции, 1-2 
октября 2018 года: Сборник докладов. – М., 2019. – 74 с. 
 
 
 

Настоящий сборник включает в себя материалы международной 
конференции «Богословское осмысление проблем зависимости: 
православный и католический взгляд». В нем собраны доклады 
представителей православных и католических религиозных 
организаций – богословов, психологов, священнослужителей, 
преподавателей духовных школ, сотрудников государственных 
медицинских учреждений из России, Беларуси, Польши, Румынии, 
США и Нидерландов.  

Организаторы конференции: Отдел внешних церковных связей 
Московского Патриархата, Санкт-Петербургская митрополия Русской 
Православной Церкви, благотворительные фонды «Диакония» (Санкт-
Петербург) и «Старый Свет» (Москва). Конференция проводилась при 
поддержке фонда «Помощь Церкви в нужде». 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
ДОКЛАДЫ 
 
Епископ Мефодий Каменский и Алапаевский 
Зависимость как страсть ……………………………………….……….3 
 
Протоиерей Сергий Бельков 
Анализ понятия страсти в христианской антропологии и аддикции в 
современной психологии..........................................................................12 
 
Рыдалевская Е. Е. 
Зависимость как отчужденность………………………………….……15 
 
Протоиерей Максим Плетнев 
Богословские аспекты зависимости от психоактивных веществ..…..19 
 
Архимандрит Мелетий (Веббер) 
Проблемы, касающиеся отношения к алкоголю и алкоголикам.….....28 
 
Игумен Иона (Займовский) 
«Богословие и зависимость»: несколько тезисов к новому учебному 
курсу …………………………………………………………………......34 
 
Проценко Е. Н. 
Различное влияние современных и архаичных представлений о 
зависимости и созависимости на формирование богословских 
представлений об этих феноменах………………………….………….39 
 
Протоиерей Георгий Акваро  
Зависимость как психологическое и чувственное расстройство…..…41 
 
Савина Е. А. 
Особенности духовной реабилитации наркоманов и алкоголиков ...50 
 
Шеховцова Л. Ф. 
Психологические и духовные симптомы зависимости как страсти…56 
 
Священник Юлиан Негру 
Приход как терапевтическое сообщество ……………………………..61 
 
Молдован Себастьян 
Что за болезнь – порок зависимости? ……………………………….…68 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ………….……………………….………...73 



4 
 

 
 
 
 
ДОКЛАДЫ 

 
 
 
 
  
 
 
 

Епископ Мефодий Каменский и Алапаевский 
 
Зависимость как страсть 
 

«Вперёд — к отцам» протоиерей Георгий Флоровский 
 

В последнее время церковными служителями прилагаются 
немалые усилия к тому, чтобы изложить на языке психологии и 
педагогики духовную работу по преодолению наркотической 
зависимости. Это важно для взаимодействия со светскими 
специалистами, важно для признания представителями научного 
сообщества церковных подходов в работе с зависимыми. Но при этом 
священнослужители, изучая проблему в достаточно чуждой для них 
терминологии, затем изучая внецерковные подходы к преодолению 
зависимостей, могут оказаться не у дел, почувствовав себя 
невостребованными, сами сойдут на обочину реабилитационной 
работы. Поэтому для внутреннего пользования более важным 
представляется, не выходя за рамки православной антропологии и 
аскетики, разобраться с тем, что представляет собой наркомания, как 
страсть. Необходимо вернуть разговор о страсти на язык 
православной аскетики, вернуться к терминологии святых отцов. 
Тогда не составит труда для всякого духовника, деятельно 
изучающего наследие отцов-подвижников, применять к лечению 
страсти наркомании прописанные аскетами рецепты. 
Наркозависимых, приходящих в Церковь за помощью, следует 
пользовать выверенной веками и основанной на Откровении духовной 
терапией. Оставленных православными учителями-подвижниками 
наставлений вполне достаточно, чтобы результативно помогать 
пытающимся обуздать эту якобы не на что не похожую и прежде не 
ведаемую страсть. 
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Базовыми, основными страстями в православной аскетике 
признаны чревоугодие, блуд, сребролюбие, тщеславие, печаль, гнев, 
уныние, гордость. Всего восемь. Остальные являются некоторым 
сочетанием основных, иногда просто их проявлением. Таковы страсти 
праздности, любоначалия, празднословия, зависти, любопытства, 
превозношения, мечтательности, пьянства, наркомании и прочие, им 
же несть числа. Иногда полезно разобрать страсть на части для ее 
анализа, иногда целесообразно рассматривать ее отдельно как целое, 
как некий нерасторжимый сплав соединившихся в определенной 
пропорции основных страстей, и в своем сочетании приобретший 
уникальные свойства. Так поступает великий Иоанн Лествичник в 
своей книге, описывая основные и производные страсти и борьбу с 
ними. 

Страсть наркомании не является первичной, тяга к наркотику 
всегда изначально чем-то обусловлена; в ранний период наркотизации 
употребление не является конечной целью. Всегда есть страсть 
родительница. Нередко страсть родительница срастается, становится 
неотъемлемой частью своего исчадия — наркомании. Этим, в том 
числе, объясняется приверженность наркомана какому-либо 
определённому типу наркотиков, более других наркотических средств 
удовлетворяющему родительницу. В иных случаях страсть-
родительница прячется за своим порождением, продолжая 
подпитывать его. В некоторых случаях родительница бросает свое 
дитя — наркоманию, и окрепшая, начавшая самостоятельную жизнь 
наркомания теряет с ней связь. Приступая к борьбе с зависимостью 
конкретного человека необходимо разобраться, чьим порождением 
его страсть является: только в этом случае можно назначить 
правильный курс духовного лечения.  

Свидетельства митр. Антония Храповицкого («Исповедь»):  
«Опьянение, особенно когда оно дойдет до запоев, никогда не 

бывает просто дурною привычкою, а оказывается соединенным с 
постоянным злостным настроением. 

… Кто ближе знает подобных людей, тот скажет вам, что они 
исполнены либо блудной страсти, которой предаться в трезвом виде 
не могут, либо, что еще чаще бывает, одержимы неудовлетворенным 
честолюбием или озлоблением за свою неудавшуюся жизнь, либо их 
мучит злоба и зависть. Не имея возможности осуществить своих 
пожеланий наяву, они посредством вина переносятся в мечтательную 
область и, одурившись винными парами, воображают себя 
генералами, министрами, знаменитыми учеными или художниками, 
счастливыми любовниками, победителями своих врагов и 
отмстителями им. 

… В душе своей они всегда носят яд злобы, или зависти, или 
ропота, или любодействия, и пока они не убьют в себе подобных 
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пожеланий, они от своего запоя не отстанут. Пьянство есть 
производное явление иных страстей, иногда не вполне ведомых своей 
жертве, но, однако, исцеление от сего недуга невозможно, пока не 
изгонится из сердца причиняющая его страсть». 

Не следует ставить знак равенства между наркоманией и 
алкоголизмом, если мы рассматриваем их с точки зрения страсти. 
Отношение общества к алкоголикам и наркоманам различно, 
отношение к употреблению наркотиков и вина различно. 
Употребление вина в общественном сознании вполне приемлемо и не 
порицается, за исключением злоупотреблений, сопровождает многие 
важные события жизни. Такое отношение находим и в Священном 
Писании, и Предании Церковном (например, Ин. 2:1-11). 
Немаловажно, что степень опьянения легко отслеживается как 
окружающими, так в значительной степени и самим выпившим, 
существует граница, переход за которую не одобряется. Пока граница 
не нарушена, человек остается «своим», не отчуждается и не имеет 
нужды прятаться, противостоять окружающим. К употреблению 
наркотиков в нашем обществе отношение крайне негативное. 
Употребляющий наркотики изначально ставит себя и ощущает чужим 
для окружающих, не исключая самых близких его друзей — узкий 
круг таких же, как и он изгоев, но и они враги, которым доверять 
нельзя. Он изначально лжет, таится, испытывает страхи, терзается 
подозрительностью. Ведет жизнь подпольщика, окруженного врагами 
на враждебной территории. При этом ни он сам, ни окружающие не 
контролируют, в какой степени по употреблении изменилось 
восприятие им окружающего мира — потому он более опасен для 
окружающих и для себя, чем употребивший спиртное. Пока 
формируется зависимость, приверженные алкоголю и наркотикам, 
проживая разную жизнь, становятся разными людьми, отличаясь 
поведением, реакцией на окружающих, пониманием добра и зла, у них 
сформирован разный «кодекс чести». Любой из них понимает и 
предпочитает свою группу («компанию», «тусовку»), что остается 
верным даже для периода борьбы со страстью (Анонимные 
наркоманы предпочитают собираться отдельно от Анонимных 
алкоголиков). Духовная терапия для каждой из групп должна иметь 
свои особенности. 

Страсть наркомании не самозарождается, является порождением 
и следствием иных страстей; чтобы ее приобрести надо прежде более 
или менее «потрудиться». Потому крайне важно отследить генезис ее 
зарождения, отсечь или обессилить страсть-родительницу, иначе 
наркозависимость останется неистребимой, вызвавшая ее и не 
уврачеванная страсть будет провоцировать тягу, желание употребить 
будет временами с едва преодолимой силой возвращаться. Если 
первопричиной наркотизации был человек, единение с которым даже 
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в самой погибели является желанным, надо, начиная лечение, 
упразднить, разрушить уважение к данному человеку. 

Ближайшим аналогом (иногда также родительницей) страсти 
наркомании является блудная страсть, которая также овладевает 
человеком как через помысел, так и через телесное возгорание. Нельзя 
не вспомнить слово апостола Павла: «Не упивайтесь вином, от 
которого бывает распутство» (Eф. 5:18). Нетрудно увидеть, что за 
этими словами стоит не только предупреждение, но и аскетическое 
указание на похожесть, родственность страстей. Потому аскетическая 
практика и подходы к борьбе с блудной страстью почти всецело 
применимы при борьбе с наркоманией. При этом блудная страсть 
является не только более глубокой, но и значительно более тяжкой по 
многим причинам, чем страсть наркомании, а борьба с блудом более 
длительной и изнурительной. Подвижники, по свидетельству 
архимандрита Софрония (Сахарова), опытом познали, что самыми 
лютыми страстями являются блуд и гордость, равно и борьба с ними. 
В любом случае подвизающимся против наркотической зависимости 
следует изучить наставления по борьбе с блудной страстью, а также 
иметь ясные понятия о добродетели целомудрия. 

Подавляющие тягу к наркотикам, легко переключаются на 
алкоголь. Следующим в очереди на замещение наркомании находится 
блуд. Об этом следует знать и помнить подвизающимся против 
наркотической зависимости. Пленение первой замещающей страстью 
— алкоголизмом, пока он не вошел в силу, может быть отсечено 
посредством зарока. В рабство блудной страсти многие сдаются без 
боя, так как современное общество предельно толерантно по 
отношению к половой распущенности. Но не Бог. В перспективе 
вечности это новое рабство оказывается горшим первого. 
Поверившим божественным обетованиям надо помнить об этом и 
готовиться.  

Вместе с тем нельзя ставить знак равенства между блудной 
страстью и страстью наркозависимости. Вот что говорит преподобный 
Иоанн Лествичник в слове о целомудрии: «46. Склонные к 
сладострастию часто бывают сострадательны и милостивы, скоры на 
слезы и ласковы; но пекущиеся о чистоте не бывают таковы». 
Наркозависимые крайне далеки от сострадания и милосердия к 
ближним, к ним более подходит описание людей, одержимых 
сребролюбием, которое дано в главе о нестяжании: «14. Сребролюбие 
есть и называется корень всем злым (1 Тим.6:10); и оно действительно 
таково, ибо производит ненависть, хищения, зависть, разлучения, 
вражды, смущения, злопамятство, жестокость и убийства». Вот 
точный портрет находящегося в употреблении наркомана. 

Страсть наркомании сопряжена со сребролюбием, но не имеет 
приобретения богатства в качестве конечной цели, за стремлением к 
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деньгам стоит стремление к приобретению наркотика. Поэтому 
наркомания, порождая в пленённым ею весь свойственный 
сребролюбию негатив, практически не доставляет утешения и радости 
от обладания, поскольку все правдами и неправдами добытое будет 
пущено на наркотик. Наркомания при определенной стадии развития 
также становится и может быть названа корнем всех зол. 

Страсть наркомании люта в период начала борьбы с нею, но 
если ее агрессию сломить, становится бессильной, если подавлена 
страсть, ее породившая. Она не имеет основания в базовых 
жизненных потребностях, как основные страсти. Человеку 
необходимо питаться, обеспечивать себя средствами к 
существованию, быть признанным членом общества, проявлять 
ревность в достижении поставленных целей, предоставлять себе 
необходимый отдых, жаждать полноты жизни вплоть до состояния 
счастья, переживать свою личностную уникальность и стремиться 
реализовать ее, хранить как величайший дар потенцию к передаче 
жизни. На этом паразитируют основные базовые страсти. Помрачать 
свое сознание даже с благими намерениями является излишеством, 
отказ от этого не обкрадывает и не разрушает жизнь.  

Тему преодоления наркомании по преимуществу «оседлали» 
люди, имеющие опыт химической зависимости, привнесли в нее 
страх, возвели трезвость в культ. Будучи в свое время побеждены и 
пленены страстью, исполнились веры в ее всемогущество и почти 
догматизировали это ложное положение. Борьба со страстью 
наркомании — всего лишь более или менее длительный этап на пути к 
заповеданному Царству Небесному, этап, который надо оставить за 
спиной, и заняться борьбой с неотъемлемыми до гробовой доски 
страстными позывами. Настоящая борьба, сопровождающая человека 
до исхода из мира сего, хоть и не всегда столь же яростная, как на 
первом этапе борьбы с наркотической зависимостью, — это борьба с 
основными страстями: чревообъядением, тщеславием, печалью, 
гневом, унынием, сребролюбием, блудом и гордостью. Брань с двумя 
последними, по свидетельству подвижников, самая лютая. 

 
Приложение:  
 
Главы из «Лествицы» преподобного Иоанна Лествичника о блудной 
страсти, без особого труда перелагаемые к наркотической 
зависимости. 
 
Слово 15. О нетленной чистоте и целомудрии  
14. Кто телесными трудами и потами ведет брань с сим соперником, 
тот подобен связавшему врага своего слабым вервием; кто воюет 
против него воздержанием и бдением, тот подобен обложившему 
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врага своего железными оковами; а кто вооружается 
смиренномудрием, безгневием и жаждою, тот подобен убившему 
своего супостата и скрывшему его в песке. Под именем песка разумей 
смирение, потому что оно не произращает пажити для страстей, но 
есть земля и пепел. 
23. Окаянен падающий; но тот окаяннее, кто и сам падает, и другого 
увлекает к падению, потому что он понесет тяжесть двух падений, и 
тяжесть сласти иного. 
24. Не думай низложить беса блуда возражениями и 
доказательствами; ибо он имеет многие убедительные оправдания, как 
воюющий против нас с помощию нашего естества. 
25. Кто хочет бороться с своею плотию и победить ее своими силами, 
тот тщетно подвизается; ибо если Господь не разорит дома плотской 
похоти, и не созиждет дома душевного, то всуе бдит и постится 
думающий разорить. 
26. Представь Господу немощь своего естества, сознавая во всем свое 
бессилие, и неощутительным образом получишь дарование 
целомудрия. 
33. Бесчеловечный наш враг и наставник блуда внушает, что Бог 
человеколюбив, и что Он скорое прощение подает сей страсти, как 
естественной. Но если станем наблюдать за коварством бесов, то 
найдем, что по совершении греха, они представляют нам Бога 
праведным и неумолимым Судиею. Первое они говорят, чтобы 
вовлечь нас в грех; а второе, чтобы погрузить нас в отчаяние. 
40. Кто одним воздержанием покушается утолить сию брань, тот 
подобен человеку, который думает выплыть из пучины, плавая одной 
рукою. Совокупи с воздержанием смирение; ибо первое без 
последнего не приносит пользы. 
41. Кто видит в себе какую-нибудь господствующую страсть, тому 
должно прежде всего противу ней вооружаться, особенно же если это 
— домашний враг; ибо если мы не победи сей страсти, то от победы 
над прочими не будет нам никакой пользы, а поразивши сего 
Египтянина, конечно, и мы узрим Бога в купине смирения. 
49. Не забывайся, юноша! Я видел, что некоторые от души молились о 
своих возлюбленных будучи движимы духом блуда, и думали, что 
они исполняют долг памяти и закон любви. 
57. В это время великою мощью служат нам: худая одежда, пепел, 
стояние всенощное, голод, жажда, палящая язык, и не многими 
каплями прохлаждаемая, пребывание при гробах, а прежде всего 
смирение сердца, и, если можно, отец духовный, или усердный брат, 
скорый на помощь и старый разумом: ибо я почитаю за чудо, чтобы 
кто-нибудь мог один сам собою спасти корабль свой от сей пучины. 
64. Всеми силами будем убегать, чтобы ни видеть, ни слышать о том 
плоде, которого мы обещались никогда не вкушать; ибо удивляюсь, 
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если мы считаем себя крепчайшими пророка Давида; чему быть 
невозможно. 
67. Змий сладострастия многообразен; невкусившим сласти греха он 
внушает, чтобы только однажды вкусили ее и перестали; а вкусивших 
коварный побуждает воспоминанием опять к совершению греха. 
Многие из первых, поелику не знают зла сего, бывают свободны и от 
борьбы; а из последних многие, как познавшие опытом сию мерзость, 
терпят стужение и брани. Впрочем часто случается и совсем 
противное этому. 
73. По определению рассудительных отцов, иное есть прилог, иное — 
сочетание, иное — сосложение, иное — пленение, иное — борьба, и 
иное, так называемая — страсть в душе. Блаженные сии определяют, 
что прилог есть простое слово, или образ какого-нибудь предмета, 
вновь являющийся уму и вносимый в сердце; а сочетание есть 
собеседование с явившимся образом, по страсти или бесстрастно; 
сосложение же есть согласие души с представившимся помыслом, 
соединенное с услаждением, пленение есть насильственное и 
невольное увлечение сердца, или продолжительное мысленное 
совокупление с предметом, разоряющее наше доброе устроение; 
борьбою называют равенство сил борющего и боримого в брани, где 
последний произвольно или побеждает, или бывает побеждаем; 
страстию называют уже самый порок, от долгого времени 
вгнездившийся в душе, и чрез навык сделавшийся как бы природным 
ее свойством, так что душа уже произвольно и сама собою к нему 
стремится. Из всех сих первое безгрешно; второе же не совсем без 
греха; а третие судится по устроению подвизающегося; борьба бывает 
причиною венцов или мучений; пленение же иначе судится во время 
молитвы, иначе в другое время, иначе в отношении предметов 
безразличных, т.е. ни худых, ни добрых, и иначе в худых 
помышлениях. Страсть же без сомнения подлежит во всех, или 
соразмерному покаянию, или будущей муке; но кто первое, (т.е. 
прилог в мысли), помышляет бесстрастно [т.е. не допускает до 
страстного впечатления, но отвергает оный], тот одним разом отсекает 
все последнее. 
75. Некоторые говорят, что страсти входят в тело от помыслов сердца; 
а другие напротив утверждают, что худые помыслы рождаются от 
чувств телесных. Первые говорят, что если бы не предшествовал ум, 
то и тело не последовало бы; последние же приводят в защищение 
своего мнения зловредное действие телесной страсти, говоря, что 
весьма часто худые помыслы получают вход в сердце от приятного 
взгляда, или от слышания приятного голоса. Кто мог познать сие о 
Господе, тот и нас на научит: ибо все это весьма нужно и полезно для 
тех, которые разумно проходят духовное делание. В простоте же и 
правоте сердца пребывающим делателям нет в этом никакой 
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надобности; ибо не все могут иметь тонкое ведение, и не все 
блаженную простоту, сию броню против всех ухищрений лукавых 
бесов. 
76. Некоторые из страстей, родившись в душе, переходят в тело; а 
некоторые наоборот. Сие последнее случается обыкновенно с 
мирскими, а первое с проходящими монашеское житие, по неимению 
к тому случаев.  
79. Сей бес тщательнее всех других наблюдает времена, какие 
удобнее для уловления нас; и когда видит, что мы не можем 
помолиться против него телесно. тогда сей нечистый в особенности 
старается нападать на нас. 
82. Все бесы покушаются сначала помрачить наш ум, а потом уже 
внушают то, что хотят; ибо если ум не смежит очей своих, то 
сокровище наше не будет похищено; но блудный бес гораздо больше 
всех употребляет это средство. Часто помрачив ум, сего владыку, он 
побуждает и заставляет нас и пред людьми делать то, что одни только 
сумасшедшие делают. Когда же, спустя несколько времени, ум 
истрезвится, тогда мы стыдимся не только видевших наши бесчинные 
действия, но и самих себя, за непристойные наши поступки, 
разговоры и движения, и ужасаемся о прежнем нашем ослеплении; 
почему некоторые, рассуждая о сем, нередко отставали от этого зла. 
84. Как победит свое тело? Тот, кто сокрушил свое сердце. А кто 
сокрушил свое сердце? Тот, кто отвергся себя самого; ибо как не быть 
сокрушенным тому, кто умер своей воле? 
86. ... Скажи мне, супруга моя — естество мое; ибо я не хочу никого 
другого, кроме тебя, спрашивать о том, что тебя касается; скажи мне, 
как могу я пребывать неуязвляем тобою? Как могу избежать 
естественной беды, когда я обещался Христу вести с тобою 
всегдашнюю брань? Как могу я победить твое мучительство, когда я 
добровольно решился быть твоим понудителем? Она же, отвечая душе 
своей, говорит: «не скажу тебе того, чего и ты не знаешь; но скажу то, 
о чем мы оба разумеем. Я имею в себе отца своего самолюбие. 
Внешние разжжения происходят от угождения мне и от чрезмерного 
во всем покоя; а внутренние от прежде бывшего покоя и от 
сладострастных дел. Зачавши, я рождаю падения; они же, родившись, 
сами рождают смерть отчаянием. Если явственно познаешь глубокою 
мои и твою немощь; то тем свяжешь мои руки. Если гортань умучишь 
воздержанием; то свяжешь мои ноги, чтобы они не шли вперед. Если 
соединишься с послушанием, то освободишься от меня; а если 
приобретешь смирение, то отсечешь мне голову». 
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Протоиерей Сергий Бельков 
 
Анализ понятия страсти в христианской антропологии и 
аддикции в современной психологии 
 

В настоящее время, учитывая успешность реабилитационных 
программ, реализуемых Русской Православной Церковью или 
патронируемыми ею организациями, осуществляющими работу по 
духовно-ориентированным программам на основе православного 
мировосприятия, уже реже возникает вопрос о роли и месте Церкви в 
социальном служении в области реабилитации и ресоциализации 
лиц, страдающих различными формами зависимостей. Тогда как 
совсем недавно признавалась лишь некая деятельность Церкви в 
работе с лицами, склонными к девиантному (отклоняющемуся от 
норм) поведению, посредством духовно-нравственных бесед, 
проповедей и так далее, предполагая только профилактику. Церкви 
часто категорически отказывали в праве (особенно со стороны 
наркологического сообщества) заниматься конкретной работой с 
лицами, страдающими различными аддикциями, например 
употреблением психоактивных веществ (ПАВ). 

В представленном докладе, нами будет изложен анализ 
понятия страсти в христианской антропологии и аддикции в 
современной психологии, чтобы разобраться имеются ли между 
ними существенные противоречия. 

Очевидно, что существуют определенные параллели между 
пониманием страсти в христианской антропологии и проблемы 
аддикции в современной психологии. Это дает основание для 
сравнения и сопоставления опыта православной реабилитации и 
подходов, разрабатываемых в аддиктологии. Рассмотрим сначала 
определение аддикции и коснемся некоторых особенностей подхода 
к проблеме аддикции в психологии. 

Аддикция — зависимость, пагубная привычка, привыкание. 
Долгое время зависимость воспринималась только через связь с 
употреблением психоактивного вещества — алкоголя или 
наркотиков, и основное направление работы состояло в устранении 
этого симптома. С течением времени была выявлена связь 
патологических зависимостей с личностными нарушениями 
зависимых, при этом перечень возможных причин аддикции был 
существенно расширен. «Оказалось, что можно выделить общие 
принципы аддиктивного поведения с формированием широкого 
спектра поведенческих патологических отклонений, связанных со 
стремлением зависимого к уходу от реальности путем 
искусственного изменения своего психического состояния» [1]. 
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Аддиктивное поведение, в том числе связанное с 
употреблением наркотиков и других ПАВ, также обусловлено 
желанием человека уйти из реальной жизни путем изменения 
состояния своего сознания. Оно всегда характеризуется утратой 
личностью свободы воли, приобретением пагубных стереотипов 
поведения и деструктивных жизненных или, что одно и то же, — 
аддиктивных установок. 

Аддиктивная установка выражается «в появлении 
сверхценного эмоционального отношения к объекту аддикции, 
мысли и разговоры об объекте начинают преобладать, появляется 
механизм интеллектуального оправдания аддикции, снижается 
критичность к негативным последствиям аддиктивного поведения и 
аддиктивному окружению, развивается также недоверие к лицам, не 
принадлежащим к этому окружению, в том числе к специалистам» 
[2]. В целом изменения психики, которые происходят при аддикции, 
следующие: подчиненность сознания предмету зависимости, 
отрицание самого факта зависимости, утрата самоконтроля. 

В качестве аналога понятия аддикции в православной 
антропологии можно рассматривать понятие страсть. В 
психологической литературе понятие страсть определяется как 
«сильное, стойкое, длительное чувство, которое, пустив корни в 
человеке, захватывает его и владеет им. Страсть всегда выражается в 
сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их направленности 
на единую цель» [3]. О подобном развитии страсти пишут и святые 
отцы: «страстью называют такую склонность и такое действие, 
которые долгое время гнездясь в душе, посредством привычки, 
обращаются как бы в естество ее. Человек приходит в это состояние 
произвольно и самоохотно; и тогда помысл, утвердясь от частого с 
ним обращения и сопребывания, и согретый и воспитанный в сердце, 
превратясь в привычку, непрестанно возмущает и волнует его 
страстными внушениями, от врага влагаемыми» [4]. 

Важно отметить тот факт, что описание «симптомов» страсти и 
развития страстного состояния удивительно точно совпадают с 
описанием аддикции и аддиктивного поведения. 

Общими чертами аддикции и страсти являются:  
‐ рассмотрение развития аддикции и страсти как результата 
комплексного нарушения, не только «захватывающей и 
определяющей мотивационную сферу личности» [5], но 
затрагивающего и другие уровни человеческой личности; 

‐ повреждение (пленение) воли человека; 
‐ устойчивость во времени; 
‐ циклический характер поведения. 

В составе образовавшейся страсти можно различать: сердечное 
расположение (аддиктивная установка) и привычные греховные 
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действия, удовлетворяющие страсть (циклическое аддиктивное 
поведение). 

Завершая анализ понятий аддикции и страсти, можно сделать 
вывод о том, что их можно отождествлять, но с некоторой оговоркой. 
Понятие страсти несколько шире понятия аддикции, в виду того, что 
оно тесно связано с понятием греха. Греха не в значении его как уже 
устоявшейся порочной страсти, а как изредка совершаемого 
греховного поступка, являющегося как бы зародышем в образовании 
страсти. 

Несмотря на бесспорное утверждение, что «в самом первом 
совершении греха человек уже закладывает основание привычки, 
поскольку совершивший грех однажды, легко его повторит в 
будущем <…> греховная привычка же ведет к греховной страсти» 
[6], человек, устраняя покаянием последствия одиночных греховных 
поступков, которые могли бы вырасти в привычку, принимает 
превентивные меры, не позволяющие развиться греховной страсти. 
Этот факт является преимуществом православного подхода к 
проблеме аддикции, т.к. позволяет начать коррекцию личности на 
ранних этапах, когда ее разрушение еще не так заметно. 

Данные выводы подтверждают, что понятие аддикции в 
аддиктологии, страсти в общей психологии и страсти в христианской 
антропологии по своему смыслу идентичны и обладают общими 
чертами, что дает право Церкви оказывать помощь людям в 
преодолении зависимости (страсти) по собственным программам 
наряду с медицинскими и другими социальными программами 
реабилитации зависимых от психоактивных веществ. Тем самым 
обосновывается право Церкви на выполнение работ и оказание услуг 
по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические ПАВ в немедицинских целях, по своим оригинальным 
программам. 
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Рыдалевская Е. Е. 
 
Зависимость как отчужденность 

 
Человек имеет различные потребности, и одна из них — это 

потребность в любви.  
Если рассмотреть, как реализуется любовь в отношениях между 

людьми, можно привести следующие цитаты:  
Э. Фромм: «Любовь — это активная заинтересованность в 

жизни и развитии объекта любви» [1]. 
 «Любить — значит слушать другого, ставить себя на его место, 

понимать его, интересоваться им. Любить — значит отвечать на его 
зов и на его самые глубокие потребности. Это значит сопереживать 
ему, страдать вместе с ним, плакать, когда плачет он, радоваться, 
когда радуется он. Любить — значит также быть счастливыми, когда 
он рядом, грустными, когда его нет; это значит взаимопроникать друг 
в друга, обретая прибежище друг в друге. «Любовь представляет 
собой силу объединяющую», — говорит Дионисий Ареопагит»» [2]. 

Для человека, попавшего в плен химической зависимости, 
подобные отношения становятся невозможными. Рассмотрим почему. 

Во-первых, зависимый более не хозяин самому себе. В словаре, 
составленном Владимиром Ивановичем Далем, читаем: «ЗАВИСЕТЬ 
от чего, от кого, быть под властью, под полным влияньем, быть в чьей 
воле». У такого человека нет свободы, без наличия которой не может 
быть любви. 

Во-вторых, такие люди, по словам св. ап. Павла (Еф.4:18-19): 
«…помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, 
предались распутству так, что делают всякую нечистоту с 
ненасытимостью». А это значит, отчуждены от Любви, ибо: «… Бог 
есть Любовь».  

В перечне признаков аддикции, как в ХХ веке ее описал проф. 
Менделевич В.Д., указаны, в том числе, следующие:  

• нарушение способности контролировать поступки; 
• прогрессирующее забвение альтернативных интересов. 
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Таким образом, человек, утрачивая свободу в результате 
злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ), вместе с 
утратой возможности контролировать свои поступки утрачивает 
интерес к чему или кому-либо, кроме вещества. Поэтому если любовь 
— сила объединяющая, то ее утрата приводит к потере связи с 
другими людьми, восприимчивости к их чувствам, страданиям, 
слезам, горю. В конечном итоге можно говорить об отчуждении от 
самого себя, от своей души во всех ее частях — разумной, 
чувствительной и вожделевательной. В случае развития зависимости 
до стадии болезни (а сегодняшнее врачебное понимание 
обосновывает, что не любое злоупотребление ПАВ есть болезнь) 
айсберг трехсоставной человеческой души переворачивается, и вверху 
оказывается вожделевательная часть души человека, ее потребность в 
ПАВ становится фактором, определяющим поведение человека; душа, 
страдая от чувства стыда и вины, подчиняется все же вместе с 
разумом своей страсти в обслуживании этой потребности. Зависимый 
может совершать безумные и бессовестные поступки, поскольку для 
него существует только одна приемлемая логика — логика 
потребления ПАВ прежде всякого другого действия. Силы души, как 
пишет св. Феофан Затворник, в греховном человеке «потеряли 
взаимную помощь, они приняли некоторое враждебное друг против 
друга направление, одна отрицает другую, как бы поглощает ее и 
снедает». 

Помимо того, что извращается иерархия и соподчиненность сил 
души, патологически меняется ее разумная сила. 

Разумная сила души называется у святых отцов «естественным» 
разумом, а после грехопадения — «плотским» разумом. Он служит 
целям приспособления к окружающему миру. Он анализирует, 
рассуждает, мыслит, вступает в диалог, создает понятия и 
представления, но его суждения в основном ограничены чувственным 
миром.  

Поскольку чувственный мир зависимого тесно связан с жаждой 
переживания «химической радости» или снятием тягостных 
переживаний и дискомфорта, вызванных синдромом отмены, то и 
разум в такой ситуации будет обслуживать эти потребности, прибегая 
к самым изощренным формам лжи и манипуляции до полной потери 
здравого смысла. В Священном Писании мы находим подтверждение 
тому, что здравый рассудок можно потерять: «Ибо они народ, 
потерявший рассудок, и нет в них смысла» (Втор. 32:28). Человек 
может настолько извратить свой рассудок, что может именоваться 
безрассудным (Лев. 5:4; 1 Пар. 21:8; Пс. 106:17; Мф. 7:26 и др.) или 
сделать свой рассудок лукавым: «Виноградари, увидев его, 
рассуждали между собою, говоря: «это наследник; пойдем, убьем его, 
и наследство его будет наше»» (Лк. 20:14). 
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Согласно учению святого Дионисия Ареопагита о 
сверхчувственном мире, рассудок догадывается или получает ведение 
от ума: «Разум делает заключения об умосозерцаемых вещах, но не 
сам по себе, а связавшись с умом (νοῦς)». 

В случае зависимости есть предположение, что человек 
оказывается пленником духа злобы поднебесной, и потому рассудок 
помрачается демоническим образом, максимально отдаляя его от 
понимания воли Божией. Священник Сергий Гончаров так 
размышляет об этом: «Не только страсть к наркотикам, но и любая 
другая противоестественная страсть есть в мистическом смысле 
духовный блуд с падшими духами… Лишь некоторая интуиция 
подсказывает, что наркомания — это особый вид блуда, особый вид 
контакта с бесами…». Избавиться же от ошибочности в рассуждениях 
человек может лишь тогда, когда имеет внутреннее единение с 
неповрежденным источником Истины — Христом. 

В связи с отчужденностью от самого себя человеку, который 
живет в употреблении ПАВ самым бесчестным путем — грабежом, 
убийством, насилием, — переживания человека, имеющего контакт с 
самим собой, испытывающего муки совести, становятся 
малодоступны. Он теряет возможность «зрети свои прегрешения» 
(молитва св. Ефрема Сирина) в той мере, которая доступна человеку, 
не зависимому от ПАВ. Это происходит в связи с наступившим 
«ожесточением сердца», которое некоторые психологи называют 
психологической защитой. Зависимость еще называют болезнью 
«замороженных чувств», поскольку человек не может жить, 
испытывая запредельную боль. Он должен найти способ спрятаться от 
нее: «[Адам,] где ты?...Я наг и скрылся» (Быт. 3:9-10). 
Соответственно, придя в «бесчувствие», человек утрачивает 
адекватный контакт и с самим собой, и с окружающим миром. Ибо 
только с помощью чувств мы можем вступать с окружающими в 
отношения любви, когда привязанность рождается именно из 
совместного разделения переживания, а не из простого 
пространственного соседства или совместных действий. В случае 
зависимости сердце совершает шаг от любви к максимальному, 
запредельному патологическому эгоизму, переживаемому как 
предельное одиночество, когда оно слышит только свою потребность. 
А потребность эта заключается в увеличивающейся дозе вещества в 
связи с тем, что меняется еще и биохимизм тела, меняется 
толерантность (переносимость вещества), формируется феномен тяги. 
Отсюда и упомянутая апостолом «ненасытимость». 

Сама перевернутость иерархичной пирамиды человеческой 
души, где и ум и душа подчинены вожделевательной природе и 
повредились в этом положении, что в емком и метком русском языке 
именуется «рас-с-троенн-остью», приводит к тому, что главная цель 
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человеческой жизни — достижение единства всех сил души, которые 
организованы вокруг личности, как образа Божия, — становится 
недостижима. Только на этом пути собирания к подлинному «Я» 
человек может ощущать внутреннее единство, гармонию и цельность. 
«Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). 

Здесь важно упомянуть о том, что святые отцы различали у 
человека природу и личность (ипостась). «… Как и в догмате 
Троичности, суть заключается в различении природы и ипостаси. Но в 
Троице — одна природа в трех Ипостасях, во Христе — две 
различные природы в одной Ипостаси. Ипостась заключает в себе и 
ту, и другую природу: Она остается одной, становясь другой: «Cлово 
стало плотью»…» [3]. 

По мнению В. Лосского, «личность, не должна определяться 
своей природой, но сама может определять природу, уподобляя ее 
своему Божественному Первообразу» [3]. 

В случае развития зависимости как болезни происходит 
обратный процесс. Зависимые теряют свою личностную идентичность 
и становятся похожими друг на друга. Особенно это сходство заметно 
в зависимости от специфики вещества, которое становится предметом 
выбора. Опийные наркоманы отличаются от злоупотребляющих 
психостимуляторами, алкоголики от «солевых». Портрет человека 
тускнеет и теряется под специфической маской болезни. Из чего 
можно сделать вывод, что зависимый, теряя собственную личность, в 
своих поступках максимально определен природой, поврежденной 
заболеванием. А поскольку природа (в том числе биохимические 
изменения в организме, поведенческие стереотипы, психологические 
проблемы, неврологические повреждения) у зависимых от схожего 
вида вещества повреждается сходным образом, то они становятся 
похожими друг на друга сообразно с теми изменениями, которые 
происходят в их поврежденной болезнью природе, то есть в 
психологических изменениях, социальных проблемах и прочих 
расстройствах, сопутствующих заболеванию. Врачи так и говорят: 
«HABITUS» или внешний вид человека, который помимо 
телосложения складывается из осанки, цвета кожи, особенности в 
выражении лица, взгляда, характеризующих душевное состояние 
обследуемого, по которым можно судить о состоянии здоровья 
человека, имеющемся у него заболевании. 

Однако было бы ошибкой утверждать, что личности уже как бы 
и не существует. «Как существо личностное, человек может принять 
или отвергнуть волю Божию. Он остается личностью даже тогда, 
когда далеко уходит от Бога, когда становится по своей природе Ему 
неподобным. Это означает, что образ Божий неразрушим в человеке. 
Однако поскольку личность неотделима от существующей в ней 
природы, постольку всякое природное несовершенство, всякое ее 
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«неподобие» ограничивает личность, затемняет образ Божий... 
Познавая и желая по своей несовершенной природе, личность 
практически слепа и бессильна; она больше не умеет выбирать и 
слишком часто уступает побуждениям природы, ставшей рабом 
греха» [4]. 

Итак, зависимость от ПАВ приводит человека к отчуждению от 
своей личной идентичности, к одиночеству в связи с утратой 
возможности любить кого-либо и находиться в эмоциональной 
привязанности к кому-либо. Но важно понимать, что это обратимый 
процесс. Есть способы помочь такому человеку, есть 
последовательность действий, при которой возможно прояснение 
образа Божия в нем, возможно шаг за шагом вернуть человеку его 
утраченное достоинство.  

Создание терапевтической среды (ТС) в реабилитационном 
центре для зависимых и будет правильным ответом на преодоление 
этой отчужденности. Созидание ТС идет через уважительное 
отношение к человеку, обратившемуся за помощью, формирование 
внимания к нему и его переживаниям, мало-помалу становящееся 
вовлечённостью в его судьбу; оказание ему поэтапной помощи в 
возвращении к себе, Богу и людям, возрастании в любви и 
преодолении отчуждённости от самого себя и от других людей.  
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Протоиерей Максим Плетнев 
 
Богословские аспекты зависимости от психоактивных веществ   
 

Богословские рассуждения о явлении зависимости от 
психоактивных веществ (ПАВ), как мне видится, допустимо вести в 
трех направлениях: 

Первое — зависимость от ПАВ как страсть (Христианская 
антропология).  
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Второе — зависимость от ПАВ как религиозное явление 
(Сравнительное богословие). 

Третье — духовное окормление страждущих от наркомании и 
винопития (Пастырское богословие). 

Зависимость от ПАВ как страсть 
Рассуждая о зависимости от ПАВ как о страсти, необходимо 

начать с краткого рассмотрения христианского учения о зле, грехе и 
страсти.  

Бог, сотворив мир, даёт характеристику творению: «хорошо 
весьма» (Быт. 1:31). Весь тварный мир сотворен совершенным. 
Творение онтологически не имеет в себе ничего злого. Зло изначально 
не создавалось. Зло не имеет сущности. Св. Афанасий Великий в 
«Слове на язычников» учит: «Зло не от Бога и не в Боге, его не было в 
начале и нет у него какой-либо сущности» [1]. 

Зло коренится не в сущностях, но в личностях. «Зло — это не 
некая богоданная сущность или свойство сущности, а своевольное 
отвращение от естественного к противоестественному, что, в 
действительности, и есть грех. Грех — это изобретение свободной 
воли диавола» [2], — говорит преп. Иоанн Дамаскин.  

Зло — это состояние личности. Свт. Григорий Богослов 
замечает: «Божество по естеству благое, нимало не виновно во зле, и 
злые дела принадлежат произвольно избирающему злое…» [3]. 

«Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной 
похотью» (Иак. 1:14), — говорит ап. Иаков. 

Последствия зла: грех, тление, болезни, страдания, разрушения 
и смерть. Творящий зло становится богоборцем. 

«Зло и грех неразрывно соединены… Когда личность решается 
совершить поступок вопреки воле Божией (тем самым порождая в 
себе зло), то производит соответствующее действие — грех и 
навлекает на себя всю полноту последствий… грех — это 
богоотступническое деяние, или актуализация зла» [4].  

Для наших рассуждений важно осознавать, что греховное 
действие неразрывно связано с сатаной и демоническим миром. 
«Совершение греха отчуждает от Господа и сродняет с диаволом» [5], 
— учит свт. Василий Великий. Человеческое существо изначально 
ограничено из-за своего тварного происхождения. Человек ограничен 
в удовлетворении своих естественных потребностей, которые, 
возрастая, превращаются в источник страданий. 

Святоотеческая традиция разделяет естественные и 
противоестественные страсти. Естественные страсти (это, прежде 
всего, потребности человека: в пище, воздухе, отдыхе, сне, жилище, 
одежде и т. д.) не находятся в нашей власти, и их удовлетворение не 
несет в себе чего-либо греховного. 
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Противоестественные страсти — это греховные состояния, 
которые возникают в результате извращения естественных страстей. 
Обычно в религиозной литературе под термином «страсть» имеются в 
виду именно противоестественные страсти. 

Страсти (противоестественные страсти), как и зло, не сотворены 
Богом. У каждой страсти одно или несколько естественных 
оснований, извращением которых она и является. Страсти 
паразитируют на человеческой природе, уродуя ее и разрушая. 

Человек изначально создан Богом для блаженства. Желание 
счастья в человеке настолько естественно, что часто люди его не 
осознают. 

Свт. Феофан Затворник, толкуя 118-й псалом, учит: «Быть 
блаженным есть столь великое благо, что его желают и добрые, и 
недобрые; и то не дивно, что добрые ради его добры; но то достойно 
всякого удивления, что и недобрые недобры из желания быть 
блаженными. И преданный чувственным удовольствиям, и ищущий 
богатства и почестей, и опутавшийся всякими пороками — все ищут 
блаженства» [6]. 

Истинное счастье — бытие с Богом, вечное блаженство. Не 
живя Богом, не имея твердого основания в вере, человек, пытаясь 
обрести счастье, обретает суррогаты счастья, подмены. Вместо 
истинного блаженства, которого возможно достичь трудом и 
благодатью Божией, человек получает антиблаженство — греховное 
удовольствие.  

Для наглядности различий блаженства и греховного 
наслаждения обратимся к сравнительным характеристикам, 
приведенным в «Основах православной антропологии» протоиерея 
Вадима Леонова [4]. 

Блаженство в Боге: 
• вечно и даруется один раз и навсегда; 
• возрастает по мере совершенствования человека; 
• усиливает любовь к Богу и дарует жизнь вечную. 
Греховное наслаждение: 
• кратковременно, поэтому грехи приходится повторять 

много раз; 
• уменьшается при каждом повторении греха, из-за чего 

приходится не просто повторять, но постоянно увеличивать меру 
греховности, чтобы вновь пережить желаемое наслаждение; 

• порождает страдание, приближает смерть и ад. 
Все вышеизложенные рассуждения в полноте применимы к 

страстям наркомании и винопития. 
На чем же паразитируют именно эти страсти? Нам видится, что 

страсти наркомании и винопития паразитируют на онтологическом 
стремлении человека обрести блаженство. А испытываемое 
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наслаждение в результате употребления ПАВ суть антиблаженство, 
возбуждаемое антиблагодатью, приводящее человека не только к 
смерти, но и к бесообщению. 

В свете данных рассуждений, основная задача в оказании 
помощи зависимым — это привести человека к истинному 
пониманию блаженства. 

Зависимость от ПАВ как религиозное явление 
Зададимся вопросом: «Оправданы ли рассуждения о 

зависимости от ПАВ как о религиозном явлении»? 
Подобные рассуждения оправданны в отношении любой 

страсти, и особенно в отношении страстей наркомании и винопития. 
В подтверждение данного высказывание приведем слова 

современного богослова Рафаила (Карелина): «Грех человека 
относится не столько к антропологии, сколько к демонологии… 
Мистика греха заключается в его богоборчестве… Объяснение греха 
мы можем найти только в том, что грех — это не изолированное 
действие человека, а условие демонообщения» [7]. 

Обращают на себя внимание особые разрушительные 
последствия зависимости от ПАВ, также нельзя не заметить 
неосознанное, иррациональное, а иногда и осознанное стремление 
зависимого к саморазрушению. 

Прот. Сергей Булгаков, русский философ и богослов, в статье 
«На пиру богов. Pro и contra. Современные диалоги» говорит о 
русской революции, как о «небывалом» «черном чуде» [8]. Мне 
видится и зависимость от ПАВ «черным чудом». 

Часто высказывается мысль, что основанием зависимости от 
ПАВ является бездуховность. Несмотря на кажущуюся очевидность 
данной мысли, выскажем антитезис: основанием зависимости от ПАВ 
является не бездуховность, а ложная духовность. 

В 2002 году на одной из конференций прозвучал доклад 
протодиакона Игоря Ивонина, магистра богословских наук 
«Богословское осмысление проблемы наркомании в свете 
православного вероучения». 

Приведу основной вывод его доклада: «Совершенно очевидно, 
что наркомания — это религиозный феномен, представляющий одну 
из форм идололатрии (т.е. — идолопоклонства), в котором главная 
цель религиозного поиска — Истина — бессознательно подменяется 
поиском удовольствия и наслаждения» [9]. 

Представляется обоснованным утверждение, что страсти 
наркомании и винопития являются особым видом идолослужения. 

Если обратиться к истории употребления ПАВ, то мы увидим, 
что человечество на протяжении всей своей истории употребляло 
ПАВ, в том числе и в сакральных, религиозных целях. Это магическое 
употребление ПАВ не прекратилось и до сих пор, оно осуществляется 
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и в настоящее время в некоторых сектах, в неоязыческих культах, 
современными магами и колдунами. 

Это постоянство в сакральном употреблении ПАВ не случайно. 
Оно происходит вследствие способности данных веществ приводить 
употребляющего их к бесообщению.  

Попробуем осмыслить эту способность.  
После грехопадения человек наследовал смерть, «…ибо в день, 

который ты вкусишь от него (древа познания добра и зла), смертию 
умрешь» (Быт. 2:17). Грехопадение изменило и душу, и тело человека, 
всю его природу. В собственном смысле грехопадение стало вместе и 
смертию. Мы рождаемся уже убитыми первородным грехом, мы не 
чувствуем, что мы убиты, так же как мертвые не чувствуют, что 
мертвы. 

«В этом состоянии мертвости, по причине крайней дебелости и 
грубости, телесныя чувства неспособны к общению с духами, не 
видят их, не слышат их, не ощущают… Святые духи уклонились от 
общения с человеками, как с недостойными такого общения; духи 
падшие, увлекшие нас в свое падение, смесились с нами… чувственно 
являющиеся духи человекам, пребывающим в греховности и падении, 
суть демоны, а никак не святые Ангелы» [10] — пишет свт. Игнатий 
Брянчанинов.  

Преп. Исаак Сирин наставляет: «Душа оскверненная не входит в 
чистое царство и не сочетавается с духами святых» [11]. 

В Священном Писании в книге Бытия описывается, как Бог 
после грехопадения первых людей, еще до изгнания их из рая 
«сотвори им ризы кожаны и облече их» (Быт. 3:21). «Ризы кожаныя», 
по объяснению святых Отцов (Св. Иоанн Дамаскин. Точное 
изложение Православной веры, книга 3, глава 1), означают нашу 
грубую плоть, которая при падении изменилась: утратила свою 
тонкость и духовность, получила настоящую свою дебелость… чрез 
допущение дебелости нашему телу, мы сделались неспособными к 
чувственному видению духов, в область которых мы ниспали» [10]. 

«Дебелость» не является чем-то конечным — человек способен 
преображаться, и в этом и есть смысл религиозного бытия. Человек 
может обретать способность видения духов. Есть чувственное 
видение, а есть духовное. Человек, духовно соединяясь с Богом и в 
благочестии очищая свое сердце, приобретает возможность духовного 
видения духов. И тогда уже чувственное видение духов происходит с 
рассуждением. Но есть и другой путь, ведущий к видению духов.  

Снова приведу слова свт. Игнатия Брянчанинова: «Духовного 
видения духов достигают одни истинные христиане, а к чувственному 
наиболее способны люди самой порочной жизни. Кто видит духов и 
находится в чувственном общении с ними? Волхвы, отрекшиеся от 
Бога, … люди, предавшиеся страстям и, для удовлетворения их, 
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прибегшие к волхвам, при посредстве их вступившие в явное общение 
с падшими духами, … люди, истощенныя пьянством и развратной 
жизнью…» [10]. 

Другой путь, ведущий к видению духов — истощение во грехе 
То, что происходит с зависимыми от ПАВ, нельзя объяснить 

просто болезнью. Любая другая болезнь не изменяет таким 
кардинальным образом природу человека.  

Человек по своей природе религиозен, т.е. в нас заложено 
Господом онтологическое свойство веровать, почитать Бога. И снова 
обратимся к наследию свт. Игнатия Брянчанинова: «Сатана не 
удовлетворился тем, что он покорил человека с землею под власть 
свою, что держал его в плену, возбуждая в нем различные страсти и 
ими оковывая его... Мысль, обуявшая ангела на небе, не оставляла его 
и в поднебесной… мысль соделаться равным Богу. Он привел ее в 
исполнение введением на земле идолопоклонства… Человеки, 
потонув в земных попечениях и наслаждениях, соделавшись 
исключительно плотию, потеряли самое понятие об истинном Боге. 
Но чувство богопочитания есть чувство неотъемлемое от сердца 
человеческого, как врожденное и естественное ему: оно не 
уничтожено падением — лишено правильности. Водимые этим 
бессознательным чувством, человеки воздали божеское поклонение 
изобретателю и родителю греха — падшему ангелу и сонмищу его 
демонов. Человек обоготворил убивший его грех во всех его видах, 
обоготворил представителей греха — демонов» [12].  

Понимание онтологической религиозности человека по 
отношению к бытию необходимо для истинного осмысления 
феномена зависимости от ПАВ. 

Наша эпоха — это эпоха появления псевдорелигиозных культов. 
Например, корпоративные культы, культы, основанные на 
психологических практиках, или политические культы, основанные на 
идеологии. 

Идеологию коммунизма и его воплощение в недавнем прошлом 
нашего государства возможно осмыслить как религиозное явление. 
Своеобразная тоталитарная секта, пришедшая к власти: свои догматы, 
свои «святые», обряды и таинства.  

Так же происходит и в современном нам мире: если в сердце нет 
Бога, то в нем происходит идолослужение. Мы начинаем служить не 
Богу, но бесам в каком-либо образе. 

Потеряв христианскую систему мировосприятия, человек 
рождает стихийные неосознанные религии. Сегодня можно говорить, 
что мы живем в век преобладающего и побеждающего гедонизма. 

«Отныне не первенство истины, даже не приоритет пользы, а 
приоритет и первенство наслаждения господствует над умами и 
чувствами людей, как некий языческий гедонизм, который извращает 
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сам модус бытия человека. Наркозависимость — есть логическое 
следствие этого гедонизма, назидательное разрушение жизни, 
нивелирующее свободу и уничтожающее главные составляющие 
личности человека — его самосознание и инаковость» [9], — пишет 
протодиакон Игорь Ивонин. 

Страждущий наркоманией или винопитием — не просто раб 
страсти, он становится служителем страсти. Существует даже 
своеобразная аскеза — зависимый от ПАВ может многое преодолеть и 
многое сделать для того, чтобы найти и приобрести и желаемое 
вещество.  

Поведение зависимых, строй их психики, замкнутость, 
отношение к внешнему миру напоминают со-знание сектантов. Но 
зависимый человек не осознают религиозную подоплеку собственных 
действий и поступков. 

Впрочем, в ХХ веке были примеры и осознанного поклонения 
психоактивному веществу. Это происходило в сектах, где наркотик 
почитался «богом», а первая инъекция — инициацией 
новообращенного. 

Исходя из вышеприведенных рассуждений, полагаю, что 
зависимость от ПАВ есть одна из форм неосознанного, а иногда и 
осознанного идолопоклонства, возникающая в современном 
религиозном пространстве вследствие утраты человеком 
традиционных религиозных ценностей. 

Духовное окормление страждущих от наркомании и винопития 
Рассмотрение и изучение опыта духовного окормления 

страждущих от наркомании и винопития входит в сферу богословской 
дисциплины «Пастырское богословие». 

В России существует более чем вековая церковная традиция 
оказания помощи страждущим от недугов наркомании и алкоголизма. 
К 1910 году в России действовало более 1700 церковных обществ 
трезвости, в которых состояло около 500 тыс. членов. 

При всем многообразии церковных обществ трезвости все они 
были объединены тем, что их деятельность была сосредоточена около 
церкви, под ближайшим руководством священнослужителей и 
осуществлялась способами религиозно-нравственного и 
просветительского характера. 

Первый реабилитационный центр для наркозависимых в 
Российской Империи был открыт на территории нынешней 
Финляндии в конце XIX века. 

В конце 80-х — в начале 90-х годов ХХ века активно 
возрождается церковное социальное служение, в том числе и 
служение в деле оказания помощи зависимым от ПАВ. 

Сегодня в Русской Православной Церкви действуют около 70 
реабилитационных центров для наркозависимых, более 400 
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церковных проектов, направленных на оказание помощи 
алкозависимым и их близким. 

Исходя из вышесказанного, мы можем говорить о серьезной 
церковно-пастырской традиции в оказании помощи зависимым от 
употребления ПАВ. 

Этот значительный церковный опыт осмысляется и изучается, 
создаются методологические пособия, разрабатываются учебные 
курсы для Духовных школ. 

Одним из основополагающих текстов в деле духовного 
окормления наркозависимых является документ, принятый на 
заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 26 
декабря 2012 года (журнал № 128). «Об участии Русской 
Православной Церкви в реабилитации наркозависимых». 

В данном документе выделяются три основных принципа 
церковного понимания реабилитации зависимого человека: 

«Принцип первый. Реабилитация в Церкви есть, в первую 
очередь, результат действия Божественной благодати, являемой во 
всей полноте церковной жизни. 

Принцип второй. Включение реабилитационного процесса в 
жизнь церковной общины. 

Принцип третий. Компетентность (профессионализм) членов 
церковной общины, участвующих в реабилитации» [13]. 

Думаю, что данные принципы применимы не только к 
реабилитации наркозависмых, но и ко всему спектру деятельности 
Церкви в деле оказания помощи зависимым от ПАВ и 
противодействия наркомании и алкоголизму. 

Также необходимо указать на различия религиозного и 
светского подходов в оказании помощи зависимым. 

 Приведу цитату из вышеуказанного документа: «Наркомания 
— это хроническое, прогрессирующее, трудно поддающееся лечению 
заболевание, проявляющееся на биологическом, психологическом, 
социальном и духовном уровнях. Для того чтобы вывести 
наркозависимого в устойчивую ремиссию, требуется, прежде всего, 
его собственное желание и усилия, а также компетентная комплексная 
помощь специалистов: медиков, психологов, социальных работников 
и священнослужителей» [13].  

Сегодня можно констатировать факт существования запроса на 
формирование единого комплексного методологического подхода, 
единой концепции видения зависимости от психоактивных веществ 
как био-психо-социо-духовного заболевания. 

В концепции «зависимость от психоактивных веществ — био-
психо-социо-духовное заболевание» видится потенциал для развития 
комплексной помощи специалистов, для сотрудничества Церкви и 
общества. Однако в этой концепции есть и свои «подводные камни», и 



27 
 

прежде всего это не конкретизированное определение «духовного 
уровня», «духовности» и «духовного». 

В христианской парадигме «духовное», «духовность» 
немыслимо без Христа и Церкви. Лечение «духовного заболевания» 
— это возрождение в человеке образа Божия, которое обусловлено 
участием человека в жизни Церкви, сопричастностью человека Богу. 
По слову апостола Петра: «Дабы… сделались причастниками 
Божеского естества» (2 Пет. 1:4). А само «духовное заболевание» 
является следствием страстей, которые возбуждаемы в душе человека 
темными духами. 

Как понимает термины «духовное» и «духовность» секулярное 
сознание? В частности, как понимают данные термины светские 
специалисты, участвующие в оказании помощи в преодолении 
зависимости от ПАВ? Очевидно, что четкого ответа на этот вопрос мы 
дать не можем. Ответ будет зависеть от степени религиозности 
специалистов, рассматривающих данную проблему. 

Заканчивая свое выступление, приведу слова св. апостола 
Иакова: «Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто 
его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его 
спасет душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак. 5:19-20). 

Мне кажется, что эти новозаветные слова подчеркивают 
ценность и спасительность милосердного служения христиан в 
оказании помощи страждущим от наркомании и алкоголизма. 
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Архимандрит Мелетий (Веббер)  
 
Проблемы, касающиеся отношения к алкоголю и алкоголикам  
 

Если какой-то молодой человек заболеет раком, практически у 
всех вокруг возникает естественное стремление помочь и поддержать 
его, насколько это возможно, или хотя бы посочувствовать ему. 

Если рак обнаруживается у более пожилого человека, 
большинство окружающих, возможно, отнесутся к этому не столь 
трагично, но, тем не менее, они будут склонны сострадать и 
испытывать добрые чувства к этому больному. 

Если только они не будут знать, что на самом деле у этого 
человека рак легких, а он был заядлым курильщиком.  

В этом случае симпатии по отношению к нему начинают 
увядать. 

Алкоголик, который медленно или быстро умирает от болезней, 
связанных с его алкоголизмом, вообще не вызывает никакого 
сочувствия. Напротив, он со всех сторон окружен злобой, 
разочарованием, стыдом и обидами.  

Так в чем же главное различие между ребенком, страдающим от 
рака, и алкоголиком? Почему одному мы хотим помочь, а к другому 
относимся негативно? 

Эти ситуации действительно отличаются друг от друга, но самое 
существенное различие между ними кроется, прежде всего, в 
отношении людей к этим болезням, а вовсе не в самих этих 
состояниях (у одного — рак, у другого — алкоголизм). И то, и другое 
— тяжелые болезни, которые затрагивают весь организм человека и 
могут иметь смертельный исход. 

Важное качественное отличие между раком и алкоголизмом 
заключается в установке окружающих к этим болезням. 
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Установки — отдельных людей или целого общества — не 
слишком подчиняются здравому смыслу, логике и даже просвещению. 
Зачастую они рождаются из предрассудков, т.е. прочно устоявшихся 
убеждений, всерьез не изученных и не проверенных, которые мы, не 
отдавая себе в этом отчета, наследуем от семьи, социальных групп, 
государства и, в отдельных случаях, — религии. 

Любой человек, даже в Церкви, может сам по себе иметь 
множество предрассудков, которые приводят ко всяческим 
ошибочным и, зачастую, лишенным любви установкам. Видимо, 
нашей человеческой природе сложно этому противостоять. Помимо 
всего прочего, эти установки задают стартовые ориентиры для нашего 
духовного развития… и создают ситуации, от которых Господь хочет 
нас спасти. Православная традиция призывает нас разбираться со 
своими предрассудками, прежде всего, в Таинстве Исповеди. По мере 
приближения к Царствию Небесному, наши установки нуждаются в 
исцелении, точно так же, как наши тела и души. 

Церковь в целом, будучи Телом Христовым, не имеет и не 
может иметь подобных негативных установок по отношению к чему-
либо. В Церкви все наши установки определяются церковной и 
святоотеческой традицией, а эта традиция постоянно оживляется и 
испытывается в свете Христова учения, которое ежедневно 
провозглашается на церковных богослужениях, прежде всего, в 
Евангельских чтениях Божественной Литургии. Для Церкви (как для 
каждого ее члена, так и для всей Церкви в целом) такое испытание — 
это динамический процесс, проявляющийся в данный момент. Очень 
часто мы, каждый в отдельности, пытаемся (но безуспешно) 
приписать особую важность тем или иным решениям или заявлениям 
из прошлого, чтобы избежать этого испытания. Но, в конечном счете, 
это не работает. Православная Церковь опирается на свою прошлую 
историю, на каждую минуту этого прошлого. Но как Церковь — мы 
не каменный памятник, игнорирующий действие Св. Духа… ведь это 
было бы непростительным грехом. 

Если мы посмотрим, как Христос принимал тех, кто приходил к 
нему за исцелением, то быстро поймем, что для Него, на самом деле, 
было гораздо важнее исцелить страждущих грешников, чем прибавить 
благочестивым ощущения собственной праведности. Иногда ему 
приходилось пробираться сквозь неодолимые препятствия, чтобы 
помочь нуждающимся, и неважно, насколько «недостойными» по 
меркам современного им общества они были (например, самаряне). 
Он отвергал тех, кто стремился лишь выполнять устоявшиеся 
религиозные обряды. Мы это ясно видим, например, в том, как Он 
оставил юношу, который хотел, прежде чем пойти за Христом, 
похоронить своего отца (что с точки зрения иудаизма было 
важнейшей религиозной обязанностью). 
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Тот факт, что Христос отправлял исцеляемых Им прокаженных 
к священнику в Иерусалим, чтобы завершить их исцеление, может 
также указывать на то, что Он относился к выздоровлению как к 
многоступенчатому процессу, а не как одномоментному событию. 
Христос обеспечивал необходимую телесную и духовную терапию, 
тогда как иерусалимские священники были нужны, чтобы обеспечить 
социальный аспект выздоровления этих людей.  

Мы часто не принимаем во внимание тот факт, что Христос 
ясно говорил о необходимости благодарения как части процесса 
исцеления. Много ли современных врачей видят в благодарности 
элемент исцеления? 

Рассмотрим следующую аналогию: если в храм приходит 
человек, страдающий от аппендицита, мы, естественно, благополучно 
отправим его в больницу, чтобы он смог получить необходимое 
лечение. Этот человек получит возможность исцелиться телом с 
помощью других, зачастую нецерковных, людей, чтобы потом 
вернуться в Церковь и получить исцеление «к вечности», которое ему 
предлагает Церковь. 

Если в храм приходит человек, страдающий алкоголизмом, мы 
таким же образом можем направить этого мужчину или женщину 
туда, где они смогут получить наилучшее для них лечение, чтобы 
вернуться в Церковь за исцелением «в вечности», которое та может 
им дать. Таким местом часто (хотя и не обязательно во всех случаях) 
является cообщество Анонимных Алкоголиков (АА). 

* * * 
Чтобы усложнить себе жизнь вообще, и работу с алкоголиками 

и другими зависимыми в частности, нам также необходимо 
разобраться, существует ли различие между алкоголиком, как 
таковым, и горьким пьяницей. Общепринятое мнение утверждает, что 
различие есть: алкоголик находится в тисках внутренней дисфункции, 
которая делает его выпивки (и последующее опьянение) 
неизбежными. 

Пьяница же — это тот, кто по привычке или, следуя своему 
собственному выбору, пьет слишком много и слишком часто.  

Как бы то ни было, существующие в окружении этого человека 
установки являются важнейшим элементом этой дифференциации, и 
результаты могут существенно различаться в разных частях света. В 
странах, где пьянство (в общественном месте или дома) не считается 
серьезным проступком, или просто видится неотъемлемой частью 
приятного времяпровождения, различия между этими состояниями 
нередко стираются. В тех же странах, где пьянство считается очень 
серьезным преступлением, это различие, вероятно, более важно. 

Как алкоголик, так и пьяница, могут причинить серьезный вред 
себе и другим (что очевидно, когда они садятся за руль нетрезвыми, 
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или менее очевидно, если у них есть семьи, работа или положение в 
обществе). И все же очень важно, что первый совершает эти поступки 
под влиянием психосоматических и духовных расстройств, которые 
требуют комплексного и напряженного лечения, тогда как второму 
необходимо просто изменить свой образ жизни. Но как отличить их 
друг от друга? Ведь они выглядят, разговаривают и даже пахнут 
совершенно одинаково. 

Это может показаться неразрешимой задачей. По меньшей мере, 
это так для общества в целом. Однако для Православной Церкви этой 
дилеммы не существует, и вот по какой причине:  

Западная христианская традиция, даже во времена 
неразделенной Церкви в первом тысячелетии, рассматривала человека 
как существо нравственно поврежденное, нуждающееся в прощении и 
искуплении. Поэтому, для Запада крайне важен вопрос о том, является 
ли алкоголизм болезнью или просто нравственным проступком. 

С другой стороны, наша Восточная Православная христианская 
традиция рассматривает человека скорее как больного, нуждающегося 
в исцелении. Здесь действительно теряет свое значение 
дифференциация между алкоголизмом как болезнью и алкоголизмом 
как нравственным проступком. Все люди, мужчины и женщины, 
неважно почему, воспринимаются как люди, нуждающиеся в 
исцелении, которые предлагает Христос через Церковь. 

То, что представление об алкоголизме как болезни сначала 
появилось на западе, может показаться удивительным, если не 
чудесным; и на то множество причин, которых мы не будем касаться в 
этой краткой статье. Тем не менее, самоочевидно, что концепция 
зависимости как болезни должна естественным образом быть 
воспринята Восточной традицией. Если где-то когда-то появляется 
противление этому пониманию, и кто-то хочет считать алкоголизм 
просто нравственным проступком, содержание такого противления, на 
самом деле, обусловлено влиянием Западной, а не Православной 
традиции.  

Вот такой парадокс. 
* * * 

Много было написано и сказано о причинах алкоголизма. Этот 
предмет предоставляет большой интерес для ученых и будущих 
врачей.  

Мне хотелось бы кратко остановиться еще на одном аспекте 
этой болезни.  

Я являюсь свидетелем исцеления многих тысяч людей, 
называющих себя алкоголиками, большинство из которых убеждены, 
что они ощутили себя в какой-то момент своей жизни в плену такого 
состояния, которое вело их к неминуемой беде, заключению (в 
тюрьму или сумасшедший дом) или смерти. 
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Эти самые люди, тысячи и тысячи из них, сегодня живут 
счастливо и плодотворно, день за днем, преодолевая все те же 
испытания, которые приходятся на долю любого человека, но они 
принимают эти испытания с огромной верой в исцеляющую и 
прощающую силу Господа. 

Подавляющее большинство этих людей воспринимают это как 
процесс исцеления, почти так же, как человек, который идет в 
больницу, чтобы вылечиться от рака. По моим наблюдениям, они 
никогда не рассматривают этот процесс как наказание или 
нравственную корректировку ради избавления от злодеяния, которое 
они сами по отношению к себе совершили. 

Попросту говоря, выздоравливающие алкоголики ощущают свое 
участие в сообществе АА как часть (очень часто — основную) какого-
то чуда, которое позволяет им снова участвовать в жизни, дарованной 
им Богом. Эти люди фактически как эксперты разбираются в тех 
способах, которыми алкогольная болезнь пытается лишить их этой 
свободы. Выздоравливающие люди, как правило, осознают, что к 
выздоровлению приводит не какой-то отдельный аспект 
выздоровления, а весь процесс в целом. Выделение одного или двух 
аспектов выздоровления и попытки использовать их в различных 
ситуациях — это лучше, чем ничего, но не так эффективно. 

Для православного христианина-алкоголика самое полное и 
наиболее эффективное выздоровление происходит при соединении 
усилий Церкви и Анонимных Алкоголиков. Программа АА без 
Церкви работает не так хорошо. И Церковь без Анонимных 
Алкоголиков тоже работает не так хорошо. Это простая истина, но 
подтверждается она только собственным опытом. Это не является и не 
может являться предметом теоретических дискуссий.  

* * * 
В отличие от некоторых других болезней, алкоголизм 

невозможно вылечить полностью. Выздоровление зависит от лечения, 
которое требует усилий со стороны самого пациента, оно не зависит 
только лишь от умения врачей. Лечение заключается в постоянных 
усилиях выздоравливающего человека следовать в своей жизни 
определенным принципам, и в настоящее время эти принципы с 
готовностью предлагают Анонимные Алкоголики. 

Для пояснения этого утверждения попробуем расширить 
понятие «болезни» и включить в него идею «аллергии».  

Хотя разные виды аллергии в нашем обществе становятся все 
более серьезной проблемой, причины ее пока до конца не ясны. Но 
при этом никто не говорит, что аллергия — это не болезнь, а скорее 
результат какого-нибудь нравственного прегрешения.  

Так, все больше людей имеют аллергию на арахис. Если они 
съедят арахис,… когда-нибудь,… у них может случиться 
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анафилактический шок, и в результате они могут даже умереть. Никто 
не станет спорить, что это болезнь, это признают абсолютно все.  

Когда же речь заходит об алкоголизме, некоторые начинают 
сомневаться. Действительно ли алкоголик сам (или сама) по 
собственной воле навлекает на себя свою болезнь и прегрешение?  

Разве это не то же самое, как если бы человек, знающий о своей 
аллергии на арахис, все равно ел эти орехи?  

Если бы на алкоголизм смотрели так же, как на аллергию, 
например, аллергию на арахис, различие между «болезнью» и 
«нравственное прегрешением» быстро бы исчезло. Единственное 
различие между этими двумя состояниями заключается в том, что 
лечение аллергии на арахис состоит в приеме лекарства (обычно это 
эпинефрин), а лечение алкоголизма — в участии в жизни 
«Анонимных Алкоголиков».  

* * * 
В конце концов, изменение установок является необходимой и 

очевидной частью процесса участия в жизни Христа в Православной 
Церкви. На всех уровнях Церковной жизни, от патриаршего до 
приходского, установки отдельных людей окрашивают этот процесс и 
либо помогают, либо препятствуют достижению его цели. Призыв 
Христа «любить друг друга» требует от нас, даже если нам придется 
выйти за пределы своей зоны комфорта, предоставить пьющему 
алкоголику наилучшие из доступных инструментов выздоровления, 
чтобы обретя исцеление, он продолжил идти по пути спасения в 
жизни Церкви. На сегодня «наилучший инструмент» — это 
программа «Анонимных Алкоголиков» и сообщество, которое 
использует эти принципы на практике. 

Церковь не видит необходимости контролировать или 
санкционировать (не говоря уже понимать) терапевтические умения 
докторов и медсестер, чтобы благословлять их работу. Очень 
надеюсь, что Церковь сможет на практике относиться к 
терапевтическим способностям Анонимных Алкоголиков точно так 
же, и (по слову св. Феофилакта) «вершить добро вершителям добра».  
 
 
 
  



34 
 

 
Игумен Иона (Займовский)   

 
«Богословие и зависимость»: несколько тезисов к новому 
учебному курсу 
 

В своем докладе я хочу предложить три идеи, которые, я 
убежден, могут стать основой курса для духовных школ. Но прежде 
всего необходимо сказать, как я пришел к этим идеям. 

В ноябре 2017 года в Общецерковной аспирантуре и 
докторантуре им. свв. Кирилла и Мефодия состоялась защита моей 
диссертации на тему «Поиск целостного подхода к химической 
зависимости: диалог науки, Церкви и общественных движений за 
трезвость». По результатам исследования подготовлена и отдана в 
печать монография «Богословие и зависимость: несколько тезисов о 
целостном подходе к алкоголизму и наркомании». В этой работе я 
изучаю достижения западной аддиктологии, а также богословское 
осмысление проблемы у христианских авторов, как православных, так 
и инославных. Значимой частью моего труда стало изучение опыта 
Римско-Католической Церкви. В частности, я обращался к работе 
священника Кирилла Горбунова, выполненной под руководством 
архиепископа Павла Пецци, познакомился с таким интересным 
сообществом, как «Каликс», а также изучил (совместно с Евгением 
Николаевичем Проценко) деятельность  польских католических 
реабилитационных центров. Опыт католической Церкви интересен и 
актуален для нас. 

Все идеи, сформулированные в работе, прошли проверку на 
практике. Во-первых, 14 лет существует профилактическая программа 
«Метанойя» при Даниловом монастыре. Эта программа реализует 
сотрудничество православной Церкви и медико-психологических 
институций. На данный момент открыто 4 постоянно действующих 
группы, работает телефон доверия, есть домовый храм (храм 
уникальный, поскольку открыт в амбулаторном учреждении), в 
котором регулярно совершается общая Евхаристия, поет народный 
хор. 

Во-вторых, важную роль сыграл учебный курс для московского 
духовенства при Новоспасском монастыре. За 7 лет обучение прошло 
более 600 студентов. Курс помог убедиться в справедливости 
основных тезисов исследования. Например, после обсуждения 
принципа делегирования один студент-священник признавался: «Вы 
сняли груз с моих плеч. Раньше я думал, что как пастырь должен 
творить чудеса: помогать моим прихожанам исцеляться от 
алкоголизма и наркомании. Но у меня это плохо получалось. И мне 
казалось, что у меня мало веры. Вы объяснили мне, что именно 
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должен делать священник, когда он сталкивается с проблемой 
химической зависимости».  

Вся моя деятельность — практическая и исследовательская — 
убеждает меня в том, что только совместными усилиями всех 
христиан, с опорой на достижения медико-психологической науки, 
применяя холистический опыт трезвеннических движений (и, в 
первую очередь, опыт движения «Анонимные алкоголики»), можно 
оказать действенную помощь страдающим людям. На такой основе 
должен строиться и курс для будущих священников.  

Итак, вот три идеи для будущего курса: 
1) Христианское понимание зависимости — это, в первую 

очередь, холистическое понимание зависимости. Нам чуждо чисто 
материалистическое понимание болезни: не дух, душа и тело, а просто 
тело. Любая болезнь, тем более болезнь зависимости, имеет духовную 
основу. Как говорит митрополит Антоний, вспоминая одного из отцов 
Церкви, «когда мы говорим о грехах плоти, мы говорим не о том, что 
плоть наша греховна, но о тех грехах, которые наша душа совершает 
против нашей плоти» (митрополит Антоний Сурожский. Тело, дух, 
душа: целостность человеческой личности // Московский 
психотерапевтический журнал, 2002, № 2. С. 120). С этой аксиомой 
церковной жизни часто не соглашаются медики, утверждая, что 
существует волшебная таблетка от алкоголизма. Вот почему Церковь 
выступает против кодирования, гипноза и других манипулятивных 
практик. 

С другой стороны, нельзя не признать, что вся современная 
аддиктология смотрит на проблему зависимости целостно, 
холистически. Духовный аспект не только не игнорируется, он 
ставится во главу угла. Наука старается изучать духовность 
объективно. Так, например, аддиктолог Сандра Шнайдерс 
рассматривает духовность как стремление к предельной, высшей 
ценности, которая может быть выявлена в жизни каждого человека на 
любом этапе его жизни. С феноменом духовности предлагается 
работать при помощи научных понятий и инструментов. 

Однако научная объективность в оценках феномена духовности 
может привести и приводит к обезличиванию духовности. Такая как 
бы объективная духовность — размытая, контртрадиционалистская — 
конвертируется в различные синкретические учения в духе Нью 
Эйдж. Многие реабилитационные системы транслируют такое 
понимание духовности, далекое от христианства. В будущем курсе 
для священников необходимо раскрыть именно христианские истоки 
феномена групп самопомощи; показать динамический характер 
духовности в программе «12 Шагов».  

 Есть еще одна опасность, о которой нельзя не сказать. В 
церковной среде все еще нередко зависимость трактуют сугубо 
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спиритуалистически. По умолчанию считается, что алкоголик 
недостаточно погружен в жизнь Церкви, и в этом его главная 
проблема. Ему предлагается обрести трезвость, руководствуясь 
традиционным аскетическим арсеналом. К сожалению, это работает 
очень плохо. Биологическую, психологическую и социальную 
стороны проблемы ни в коем случае нельзя игнорировать. 

2) Будущему пастырю необходимо усвоить принцип 
делегирования. По сути, это принцип смирения. Например, хорошая 
мама, когда не знает, что делать, ищет специалиста для своего 
ребенка, а мама не очень здоровая решает все проблемы 
исключительно сама. Делегирование — это здоровый подход к 
проблеме зависимости в церковной общине. Мы должны быть готовы 
отпустить зависимого, отдать его в руки специалиста (разумеется, не 
случайного специалиста!), постоянно поддерживать на пути терапии и 
помочь ему обрести свое место в общине после прохождения 
реабилитации. Любой живой хороший приход привлекает для своих 
нужд разных специалистов: юристов, психологов, врачей. 
Делегирование — это позиция, когда священник сознает границы 
своей компетенции, когда он знает, куда можно направить зависимого 
и его родственников. Этому тоже надо учиться. Я считаю, что на 
настоящий момент лучше всего этот принцип раскрыт в книге 
греческого православного священника Димитрия Мораитиса 
"Returning the lost sheep" (издана в США в 2013 г.). Книга посвящена 
выработке оптимального церковного подхода в служении химически 
зависимым и их семьям. Отец Димитрий констатирует, что помощь 
алкоголикам и другим зависимым — это трудное и неблагодарное 
служение, так как священник имеет дело со срывами, отрицанием 
зависимого, собственной фрустрацией, вызванной сопротивлением и 
неверием в победу. К этому добавляется этнокультурная трудность, 
поскольку во многих народах при наличии зависимости принято 
поддерживать атмосферу секретности. Поскольку священник играет 
ключевую роль в православной общине, он нередко становится 
именно тем, к кому обращаются за помощью в безвыходной ситуации. 
Священник, таким образом, оказывается «на передовой», и поэтому 
вопреки всем трудностям ему необходимо быть готовым к этому 
служению [там же, с. 6]. Главным содержательным моментом книги 
отца Димитрия является обсуждение одного значимого документа 
(принят специализированной комиссией Департамента 
Здравоохранения США в 2003–2004 гг.). В нем даются общие 
рекомендации духовным лицам и членам религиозных общин, 
несущим служение зависимым. Рассмотрим все 12 пунктов этого 
документа. 
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Священнику рекомендуется: 
«1. Иметь представление об общепринятом определении 

алкоголизма и наркомании, осознавать, что зависимые подвергаются 
социальному отвержению. 

2. Иметь представление об основных симптомах алкоголизма и 
наркомании, о признаках абстиненции, о том, как зависимость влияет 
на личность и семью, а также об особенностях различных стадий 
выздоровления. 

3. Осознавать, что возможными признаками болезни могут 
быть, помимо прочего, конфликты между супругами, насилие в семье 
(физическое, эмоциональное и вербальное), самоубийства, 
госпитализация или столкновение с криминальными структурами. 

4. Понимать, что зависимость препятствует религиозному и 
духовному развитию; уметь эффективно объяснить важность 
духовности и практической религиозности в выздоровлении, опираясь 
при этом на священные тексты, предания и ритуалы, принятые в 
общине верующих. 

5. Осознавать пользу ранней интервенции как для зависимых, 
так для их семей и детей, вовлеченных в зависимые отношения. 

6. Обладать навыками пастырской работы с зависимыми, а 
также их семьями и детьми, вовлеченными в зависимые отношения. 

7. Уметь надлежащим образом поддержать зависимых и их 
семьи, укрепляя в них надежду на выздоровление. 

8. Хорошо представлять себе возможности, которыми обладает 
община в деле помощи аддиктам и их семьям. 

9. Обладать базовыми знаниями о 12-шаговых сообществах: АА, 
АН, Ал-Анон, Нар-Анон, Ал-Атин и др. 

10. Уметь применять знания о зависимости, а также ценности и 
установки выздоровления к самим себе и в собственных семьях. 

11. Уметь создавать и структурировать соответствующую среду 
для помощи и поддержки зависимых и их семей. 

12. Обладать навыками профилактической работы в отношении 
социума»» [там же, c. 44–45]. 

Я считаю, что этот документ мог бы стать основой для 
пастырского образования в наших духовных школах. 

3) Третья идея сформулирована в евангельском присловье: 
Врачу, исцели́ся сам. Опыт курса для священников показывает, что 
немало священнослужителей имеют серьезные проблемы, связанные с 
болезнью зависимости или же созависимости. Но в силу 
корпоративных этических норм им трудно раскрыться перед светским 
специалистом, тем более, на группах поддержки. У священника ряса 
как бы стала их кожей. Но студенту-семинаристу гораздо проще 
осознать проблему и начать ее прорабатывать на студенческой скамье. 
Курс о зависимости останется невостребованным, если у человека 
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сильно отрицание собственной проблемы. Отдельная тема курса: как 
же помочь семинаристу или священнику, если он в такой помощи 
нуждается? В качестве примера можно рассказать о польском 
реабилитационном центре в городе Гнезно, где среди пациентов 
много священников, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Эти 
пациенты должны присутствовать на общих собраниях, и в то же 
время с ними работают индивидуально, затрагивая глубинный 
уровень проблемы, так как совершенно ясно, что чувство вины и 
стыда у священника будет гораздо выше, чем у человека иной 
профессии. Пьющему священнику трудно признать себя алкоголиком, 
но если это удается, у него может начаться кризис, когда ему станет 
трудно нести служение священника: мол, хорошо, я алкоголик, но я 
недостоин священнического сана и служения.  

Еще в одном польском реабилитационном центре для 
священников, в селе Ковалев, пациенты обязаны участвовать в 
богослужении: служить литургию, совершать исповедь, 
проповедовать. Для них становится мощным импульсом к 
выздоровлению осознание того, что прихожане относятся к ним с 
уважением и с любовью; что их воспринимают как полноценных 
священнослужителей, которые тоже могут болеть и выздоравливают, 
а не как отщепенцев. Это один из серьезных терапевтических 
инструментов. 

Новый курс в духовной школе должен быть ориентирован, в 
первую очередь, на самого учащегося, чтобы он мог как можно 
глубже принять себя, свою судьбу, принять свои отношения с Богом и 
начать их выстраивать на более осознанном уровне. 

*** 
Я глубоко убежден, что в недалеком будущем в духовных 

школах появятся курсы с соответствующей тематикой. Возможно, 
учебный комитет просто обяжет специалистов создавать такой курс. 
Важно, чтобы с самого начала этот курс был церковным, 
осмысленным, качественным, чтобы в нем были представлены идеи, 
которые отражали бы действительность, а именно — холистический 
подход, принцип делегирования и принцип самопознания с позиции 
Церкви Христовой. 
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Проценко Е. Н.  
 

Различное влияние современных и архаичных представлений о 
зависимости и созависимости на формирование богословских 
представлений об этих феноменах 

 
Болезнь зависимости и грех злоупотребления 
Болезнь зависимости отличается от внешне очень похожего на 

нее злоупотребления тем, что зависимость является врожденной 
особенностью конкретного организма. Она лишь в небольшой степени 
обусловлена социальными или психологическими факторами, 
которые могут влиять только на возраст, в котором проявляется 
зависимость, а также на некоторые особенности ее проявления. 

Зависимость как болезнь, в отличие от злоупотребления, 
является Non self-inflicted (не самовызываемой, не причиненной 
самому себе), т.е. проявляется не в результате тех или иных 
«греховных» форм поведения индивидуума, а в результате 
генетически обусловленных особенностей организма. Поэтому нет 
оснований объяснять ее личным грехом (например, пьянством) и 
надеяться, что выздоровление может достигаться только через отказ 
от употребления. 

«Удобопреклонность души ко греху», как это называется в 
святоотеческой литературе, — несомненно, свойство, присущее 
каждому человеку. 

Однако специфика биологических особенностей организма (в 
первую очередь, строения и функционирования центральной нервной 
системы) определяется, прежде всего, генетически. Поэтому наличие 
или отсутствие конкретных видов зависимости — именно 
зависимости, а не установок по отношению к тем или иным 
веществам или процессам — (например, от алкоголя или других 
психоактивных веществ) зависит от генетического фактора, являясь 
врожденным. 

Уже с конца 80-х годов стали появляться исследования (напр. 
Sharon Popovich, 1988, MA: Lexington Books или Schaef, Anne Wilson. 
Co-Dependence: Misunderstood-Mistreated. — New York: Harper & Row, 
1986), показывающие, что чем дольше специалист-аддиктолог 
работает в сфере практической помощи зависимым, тем реже он 
придерживается мнения, что зависимость является 
«самовызываемым» заболеванием, а напротив, чаще считает ее 
болезнью врожденной, обусловленной, прежде всего, генетикой (при 
этом понимая, что возраст, в котором начинают проявляться ее 
симптомы, их особенности и темп развития определяются духовными, 
а также микро- и макросоциальными факторами). 
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Таким образом, «обеты трезвости» или другие подходы, 
сосредоточенные исключительно на отказе от употребления ПАВ, но 
никак не решающие проблемы, которые вызывают это употребление, 
могут в каких-то случаях решить или сделать менее серьезными 
проблемы злоупотребляющего человека, но не могут никого избавить 
от зависимости или устранить причины зависимости. 

 
Понятие созависимости в современной науке  
Термин «созависимость» в последние несколько десятилетий 

все прочнее входит в лексикон специалистов разных направлений и 
приобретает популярность в сознании массового читателя. Однако, к 
сожалению, в абсолютном большинстве появляющихся у нас 
публикаций до сего дня преобладают и продолжают все шире 
тиражироваться архаичные, давно изжитые мировой наукой взгляды 
на созависимость как на проблему, связанную с наличием в семье 
алкогольной или наркотической зависимости. При этом 
созависимыми называются родственники и другие люди из окружения 
зависимого, а причиной проявления у них симптомов созависимости 
зачастую видится их реакция на «неправильное» поведение 
зависимого человека.  

Надо сказать, что такой взгляд возник и был очень популярен в 
западной литературе в середине 50-х годов прошлого века. Однако 
уже к концу 80-х годов, т.е. 30-35 лет назад по мере изучения проблем 
зависимости в мировой науке стало складываться понимание 
созависимости как универсального свойства каждого человека, 
рожденного в нашем падшем мире. Это свойство, в 
противоположность отношениям подлинной общности, является 
психологической основой и условием формирования любых 
патологических форм поведения, в том числе зависимости.  

Проблемы же родственников алкоголиков, наркоманов и других 
зависимых при ближайшем рассмотрении оказываются 
специфической формой зависимости, где объектом этой зависимости, 
в отличие от, например, героина для наркомана, является другой 
человек. Важно понимать, что природа такой зависимости — точно 
такая же, как и разрушительные для личности зависимого, его семьи и 
всего общества последствия, к которым она приводит. При этом 
зависимость формируется от различных видов отношений — 
психологических, смысловых, сексуальных с конкретным человеком, 
какой-то группой людей или же с другими людьми вообще. 

При таком архаичном понимании термина «созависимость» 
происходит смешение и подмена понятий, искажение реальной 
картины этой проблемы, что самым серьезным образом мешает ее 
адекватному практическому решению и отражается на теоретическом, 
в том числе и богословском, осмыслении этого явления.  
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Так, например, усваивая подобную систему взглядов, 
созависимый человек начинает ощущать свою моральную 
несостоятельность, личную вину за проявления симптомов 
созависимости в своей жизни и пытается искупить эту вину вместо 
того, чтобы признать невозможность самостоятельно справиться с 
этой болезнью и обратиться за помощью к Богу и людям. 

Мало того, подобный взгляд на свои проблемы взращивает в 
человеке обиды на Бога и упрочение представлений о Нем либо как о 
злобном и мстительном тиране, либо как о далеком, недоступном и 
равнодушном к конкретным людям Вершителе судеб. 

Созависимость же в современном научном словоупотреблении 
(в западной профессиональной и популярной литературе) означает 
гораздо более универсальное понятие и относится к восприятию 
человеком самого себя через «кривое зеркало» реакций на него других 
людей, прежде всего тех, кто окружал его с раннего детства. Такое 
восприятие является сильно искаженным, не соответствующим 
реальности, и поэтому именно из него вырастают разные виды 
патологии и, прежде всего, различные виды конкретных 
зависимостей. 

Общепринятого определения созависимости нет до сих пор. 
Есть множество разных определений, и каждое из них отмечает лишь 
один из аспектов проблемы (см. напр. Schaef, Anne Wilson. Co-
Dependence: Misunderstood-Mistreated. — New York: Harper & Row, 
1986). Как метко отметил один из отечественных исследователей 
созависимости, священник Сергий Николенко, познакомившись с 
зарубежными и нашими исследованиями созависимости, 
«созависимость — психологический механизм передачи первородного 
греха». 

 
 
 
 

Протоиерей Георгий Акваро  
 

Зависимость как психологическое и чувственное расстройство  
 
Ваше Высокопреосвященство, Ваши Высокопреподобия и 

Преподобия, досточтимые доктора, уважаемые дамы и господа! 
Сегодня для меня большая честь обратиться ко всем вам, и я 

сердечно благодарю Его Высокопреосвященство митрополита 
Илариона за его любезное приглашение принять участие в этом 
важном собрании. В силу ряда причин я не смог лично присутствовать 
и представляю этот краткий доклад.  
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Разумеется, я первый признаю, что этот доклад является 
чрезмерным упрощением очень сложной темы, но я рассчитываю не 
столько предложить ответы на вопросы, сколько начать дискуссию 
среди людей, гораздо более продвинутых в духовной жизни и в 
богословии. Я не осмелюсь утверждать, что обладаю мудростью и 
достаточным знанием, я лишь скромный священник в далёком штате 
Северный Айдахо, который изо всех сил пытается удержаться на 
узком пути, ведущем в Царство Небесное. 

Итак, что Церковь может сказать о зависимости? Ну напрямую 
не так уж много. Концепция сама по себе довольно новая [1]. Отцы-
пустынники, боровшиеся со многими духовными скорбями, прямо не 
говорят об этом. 

Тем не менее, это не означает, что у них не было представления 
о понятии, которое мы теперь определяем как «зависимость». 
Согласно их пониманию человеческой личности, все люди борются 
против особого явления, называемого «искушением»[2], в котором 
зависимость можно понимать как самую высшую его ступень. 
Зависимый — это тот, кто полностью порабощён своими искушениям, 
как бы он не старался освободиться. 

Итак, чтобы понять зависимость в богословской перспективе, 
мы должны сначала спросить самих себя, как мы искушаемся. 
Большинство из нас в силу нашего современного образования, 
построенного на психологической концепции, сразу же скажут, что 
нас соблазняют мысли, и что зависимый или кто-либо другой, 
борющийся с искушениями, должен бороться со своими мыслями. 

Так что же такое мысли? Это может показаться глупым 
вопросом, но на самом деле это важно — что значит думать. Мы 
думаем на протяжении всей нашей жизни, и в большинстве случаев 
можно сказать, что мы мыслим словами. Наша способность говорить 
и выражать словами свои мысли является основой не только нашей 
повседневной деятельности, но нашего самопонимания. 

Мы думаем «я злюсь» или «я голоден». Кажется, что здесь всё 
понятно. Но в действительности наш жизненный опыт гораздо 
больше, чем просто слова. У нас есть опыт переживаний и 
восприятия, которые не могут быть адекватно выражены словами. 
Мыслить словами важно, но всё становится сложнее, когда дело 
касается человеческого восприятия. 

Психология основывается на представлении о том, что 
человеческий опыт, по большей части, передаётся и сообщается в 
вербальной форме. Психологи полагают, что их пациенты будут 
выражать свои мысли четко, и будут воспринимать новые идеи и 
понятия, слушая слова психолога, которые в свою очередь являются 
выражением его собственных вербализованных мыслей о пациенте 
или о мире в целом. В этом процессе психологи могут быть 
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агрессивными или пассивными, но самое важное — это 
использование слов, чтобы помочь пациенту избавиться от болезни. 

Обращаясь к Святым Отцам, мы часто видим подобный подход 
в историях об их наставлениях. Однако, изучая произведения 
подобные «Добротолюбию», мы видим, что вербальные наставления 
— это лишь малая часть общей большой борьбы с искушением. Итак, 
в чём же разница между христианским подходом и современным 
пониманием человеческого разума? 

Церковь начинается с понимания того, что основа каждого 
человека — Свет Христов, который, как мы говорим во время 
Литургии Преждеосвященных Даров, «просвещает всех» [3]. Каждый 
человек создан по Образу и Подобию Христову, как описано в Книге 
Бытия: 

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в 
лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2: 7). 

Человек — это материальное, смешанное с духовным, а 
«психика» в психологии — это промежуточная область между 
физической и духовной природой человека. Таким образом, человек в 
своей жизни познает три разные области: он познает духовное, 
физическое и мысленное. В мыслях он пытается примирить эти два 
очень разных мира. 

Мы часто читаем «Добротолюбие» и уделяем особое внимание 
«помыслам» и борьбе с мыслями, но как часто мы обращаем внимание 
на чувства? Чувства в разработке современных концепций — это 
просто данные для мыслительных процессов. Зрение, слух, обоняние, 
осязание и другой чувственный опыт рассматриваются лишь как 
необработанная физическая информация, ничем не отличающаяся от 
прогноза погоды. 

Но древние полагали, что чувства являются очень важной 
частью человеческого опыта [4], отдельной от мыслей. Церковь 
придает чувствам такое большое значение, что освящает их в таинстве 
Миропомазания. Почему?  

Давайте на мгновение подумаем о том, для чего человеку 
чувства, при этом мы возвращаемся к человеку, созданному Богом. 
Этот человек создан с желаниями или инстинктивными 
потребностями. Эти потребности есть средство, благодаря которому 
человек, будучи зависимым существом, обеспечивает своё 
выживание. У животных такие же инстинктивные потребности, и мы 
видим, насколько нижняя часть мозга человека и животного 
физиологически схожи. Потребности необходимы для выживания. Не 
имей мы чувства голода, мы бы заморили себя до смерти.  

Потребности бурлят внутри человека и заставляют его 
действовать, хотя и делают это не напрямую. Потребности проникают 
в человеческое сознание и заставляют его испытывать дискомфорт. 
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Человек должен удовлетворять их и действовать в этом мире таким 
образом, чтобы обеспечить своё выживание. И тогда подобно 
животному человек должен воспринимать мир, в котором он живёт, 
лишь как средство удовлетворения собственных нужд. 

Восприятие, таким образом, начинается с чувств. Чувства 
являются первичным способом восприятия мира. Человек должен 
использовать слух, зрение, осязание и другие виды физического 
взаимодействия, чтобы найти то, что ему нужно. 

Итак, как голодный человек узнает, что является едой, а что 
нет? Откуда мы знаем, что горькое — это плохо, а сладкое — хорошо? 
Здесь мы находим то, что можно называть «инстинктом». Человек уже 
с рождения знает, что сладкое — это хорошо, а горькое — плохо. 
Чувственная информация с заранее заложенным «значением» дается 
нам Богом. И в этом мы опять-таки похожи на животных. Никто не 
учит нас, что такое сладкое, мы просто знаем это. 

Но для выживания человеку и животному недостаточно одних 
только чувств. И люди, и животные способны запоминать различные 
сенсорные ощущения, и благодаря эму повторять определённые 
действия или избегать их. Так, человек помнит, что сладкое, а что 
горькое. Его чувства аккумулируют информацию о вещах, и 
постепенно уже он создаёт свою картину мира, хотя и не без помощи 
воображения. 

В воображении чувственная информация и воспоминания 
сливаются воедино, побуждая человека к размышлению. Таким 
образом зарождается воля человека, и на этом этапе человек уже 
отличается от братьев наших меньших. Воображение животных 
позволяет им мыслить на примитивном уровне, тогда как человек 
способен говорить и использовать свой рассудок. Человек может 
мыслить словами и использовать абстрактные понятия. И 
оказывается, что человеческие желания выходят далеко за пределы 
желаний животных. Человек стремится к прекрасному, он жаждет 
самовыражения. Человек ищет Бога и Божий Промысл. 

Современные нейронауки свидетельствуют о том, что языковые 
функции мозга никак не связаны с принятием решений. Как показали 
маркетинговые исследования, лишь немногие из опрошенных 
способны выразить словами, почему они предпочитают один бренд 
другому [5]. Человек — это чувственное создание, способное 
мыслить, а не мыслящее, способное чувствовать.  

Это крайне важно для понимания причин грехопадения и 
первородного греха, нарушившего человеческую природу. Давайте 
рассмотрим Книгу Бытия 3:1-7: 

«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь 
Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от 
какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем 
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есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их 
и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: 
нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И 
увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для 
глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и 
дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и 
узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе 
опоясания». 

Мы видим, что Ева проходит через ряд чувственных 
переживаний касательно Древа Познания. Вначале самое базовое 
чувственное восприятие — удовлетворение потребности в еде, но 
позже мы видим, что чувственное восприятие усиливает её другое 
желание, из чего мы делаем вывод, что чувства и глубокие желания 
связаны. Подобно тому, как наши инстинктивные потребности 
побуждают нас чувствовать наш мир, наши чувства пробуждают наши 
желания. 

Вкратце процесс, ведущий от желания к действию, выглядит 
примерно так: человек испытывает желание, его чувства возбуждены, 
он начинает исследовать свое окружение, в это же время включается 
его воображение, и он начинает планировать. Задействовано высшее 
мышление, человек анализирует варианты и абстрактные факторы. 
Затем его чувства определяют тот предмет, который он желает; он 
испытывает эмоцию, которая останавливает высшее мышление, и 
переводит придуманный план из области теории в действие. Действие 
проистекает из чувственного процесса. 

Вот почему Святые Отцы призывали нас хранить чувства; это 
символически выражается в наметке, которую носят монахи. Об этом 
же говорит христианская аскетическая традиция. Добротолюбие 
призывает христиан оберегать свои чувства от чрезмерного 
удовольствия, дабы не вызвать ещё большего желания в ущерб 
стремления к Богу. Воля человека ограничена, и он не может 
одновременно стремиться и к Богу, и к чему-то еще. Человек не 
способен воздействовать на вещи, которые не может ощутить.  

«Монах должен затворить все двери души своей, т.е. чувства, 
чтоб не пасть чрез них. Когда, таким образом, ум увидит, что ничто не 
вторгается, чтоб овладеть им, то готовится к бессмертию, собирая все 
чувства свои воедино и делая их единым телом». (Преп. Авва Исайя, 
О хранении ума, 7). 

Это подводит нас к пониманию того, как человек становится 
«зависимым». 

Зависимость — это непреодолимое стремление совершать 
поступки, ведущие к саморазрушению. Если мы согласны с тем, что 
человек — это чувственное создание, способное мыслить, то тогда, 
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возможно, зависимость — это сенсорная проблема. Каким образом? 
Давайте разберемся. 

Чувства помогают человеку найти способ удовлетворить свои 
желания, и в то же время помогают избегать того, что приносит вред. 
Так, Адам и Ева «увидели» свою наготу и попытались прикрыться. 
Человек испытывает желания и страхи, к одному он стремится, 
другого избегает. Это движение вперёд, а не назад. 

В действительности, в целом наши чувства уже обладают 
заданным значением (желание или уклонение) ко всему, что можно 
почувствовать. Человек испытывая нечто, постигает его суть и, 
оказывается, что в мире существует не так много вещей с 
неопределённым значением. Человек, как правило, не имеет 
двойственного отношения к окружающему миру. А основное 
стремление человека направлено к его желаниям. Чувства настроены 
на поиск и приобретение того, что мы желаем. 

Искушение приходит к нам в тот момент, когда мы испытываем 
желание и не видим простого способа его удовлетворения. В случае с 
Евой её желание быть как Бог, понятно (в конце концов, ведь она 
была создана по Его Образу и Подобию), но её чувственный опыт 
усилил это желание настолько, что она не смогла его больше 
сдерживать. Забыв об истинном завете Господа, Ева попадает в 
ловушку змея. 

Так человек и продолжает поддаваться соблазну, поскольку его 
желания затмили собой память о спасительных заветах Бога. 

Зависимость идет еще дальше, так как она начинается не с 
желания человека, а с его страха. Зависимые часто говорят о том, что 
их зависимость началась с двух основных моментов: страха, а затем 
чувственного опыта, который устранил этот страх. 

Книга Анонимных Алкоголиков определяет данный опыт 
довольно неподходящим словом «аллергия». Правда заключается в 
том, что аллергия — это полностью негативный опыт, в то время как 
зависимый говорит совершенно об обратном.  

Первая выпивка или прием наркотика почти для всех зависимых 
были связаны с приятными переживаниями, которые усилились за 
счёт ранее существовавшего страха. Мы можем рассматривать 
«аллергию» как искажение чувств, при котором человек может быть 
сверх восприимчив к конкретному веществу или к чувственному 
опыту. 

Посмотрите, как применение успокоительного средства может 
вызвать раздражение у того, кто пытается взбодриться, и в то же 
время принести удовольствие тому, кто ищет покоя. Наш разум 
придаёт дополнительное значение одному и тому же переживанию, 
исходя из наших желаний и страхов. Если чувства уже подвергаются 
искажению, за счет чего успокоительное средство оказывает на 
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человека еще более сильное воздействие, то это может вызвать 
сильное желание данного вещества. 

Здесь мы также сталкиваемся с проблемой, которую не может 
решить терапия словом: ни один психолог не способен убедить 
зависимого, что тот не чувствует себя лучше, принимая наркотик. В 
то время как его абстрактное мышление может постичь всю 
бедственность положения, его чувственный опыт — нет. Чувства 
говорят ему, что он нашёл лекарство от своих страхов. 

Это в свою очередь приводит к дальнейшему искажению, ведь 
первоначально наркотик использовался как обезболивающее средство, 
но впоследствии вызвал у зависимого стойкую потребность в этом 
наркотике. Реальность такова, что в действительности нет никакого 
желания, а есть страх, но поскольку разум предпочитает желания, а 
желание может быть удовлетворено наркотиком, тогда страх 
искажается в ложное желание, которое мы часто называем 
«страстью». 

Таким образом, зависимый человек в своём стремлении делать 
добро и следовать своим желаниям (потому что созданные Богом 
желания по своей природе благи) неизбежно впадает в грех и 
искушение, потому что искаженные чувства и страсти подчинили его 
волю. 

Так как же избежать этой тюрьмы? Как мы видим, управлять 
своими чувствами не просто. Наши чувства настолько сильны, что 
они фактически определяют то, что мы о себе думаем. Наконец, 
чувства сообщают нам не только информацию о внешнем мире, но и о 
нашем положении в мире, и каково наше место в нём. Ощущение 
температуры и чувство боли сообщают нам, стоим ли мы на солнце и 
не слишком ли долго мы там стоим. Также наши чувства сообщают, 
насколько по росту мы выше других, и что ожидать от них — угрозу 
или пользу. 

Если чувства искажены, подобно тому, как люди рождаются с 
нарушениями зрения и слуха, тогда и восприятие мира искажается, а 
вместе с ним и самовосприятие. Только сейчас нейронауки начали 
использовать снимки мозга, чтобы увидеть, что происходит внутри 
мозга во время различных переживаний. Уже сейчас можно отметить, 
что разные люди неодинаково реагируют на различные сенсорные 
раздражители. 

В своем документально подтвержденном исследовании о 
черепно-мозговых травмах и их влиянии на сенсорные процессы 
доктор Рамачандран обнаружил, что больные с ксеномелией желали 
ампутировать свои конечности или страдали расстройством, при 
котором конечность не ощущалась ими как часть собственного тела. 
[6] Едва уловимые искажения в процессах восприятия определяют не 
только человеческие «вкусы» в еде и в моде, но и бесчисленные 
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различия нашего жизненного опыта. Доведите это искажение до 
крайности, и вы поймёте, как появляются психопаты. 

Согласно Святым Отцам, между женскими и мужскими 
потребностями нет принципиальной разницы. 

Потребности являются общими для всех людей, приходят они 
через ум в область чувств и воображения, где взаимодействуют с 
нашим самовосприятием и представлениями о том, чего мы способны 
достичь. Учитывая, что половая потребность объединения с «иным» 
возникает в целом только для того, чтобы испытать «инаковость» на 
чувственном уровне, мы можем констатировать, что феномен 
гомосексуальности имеет не психологическую причину; скорее это 
искажение самовосприятия, которое, в свою очередь, искажает 
потребности гомосексуалиста и его чувственное восприятие других. 
Это не психологическая, а сенсорная проблема. Конечно, это тема для 
отдельного доклада, но определенная корреляция, несомненно, есть. 

Выздоровление начинается в тот момент, когда зависимый 
осознает свою глубочайшую тоску по Богу, признает перед Богом, что 
его собственные чувства обманчивы. Вот почему 12-шаговые группы 
начинаются с очень простой вещи. Зависимые собираются не для 
того, чтобы поговорить о своих проблемах, будто пришли к доктору, 
но для того, чтобы признать наличие проблем восприятия и призвать 
друг друга положиться на восприятие других, чтобы те руководили их 
действиями. 

Здесь вступают в игру вербальные мысли, и они очень важны, 
тут я надеюсь, что мои друзья психологи не воспримут этот доклад 
как нечто, оскорбляющее их, без сомнения, важную работу. 
Психологи помогают справиться со страхами и тревогой, но только 
словами невозможно вылечить человеческие страсти, которые лежат в 
основе зависимости. Кроме того, вербальные мысли и мысли сами по 
себе появляются слишком быстро. Одна из величайших опасностей 
для человека — воспринимать собственные мысли слишком серьезно 
и осуждать себя исключительно за содержание этих мыслей, которые 
могут быть всего лишь проявлением нашего воображения, нежели 
плодом наших желаний. 

Монашеская традиция обращает основное внимание именно на 
этот процесс, прежде всего требуя от монашествующего усмирить 
свои физические потребности и управлять своими чувствами, будучи 
иноком, чтобы затем принять Малую схиму и начать бороться с 
помыслами. Только потом, когда и чувства, и разум будут подчинены, 
монах готов перейти к духовной брани с самим дьяволом, и это уже 
Великая схима. 

Зависимость может быть побеждена только одним способом — 
подчинением зависимого человека Богу, для того чтобы Бог 
постепенно излечил его чувства. Я утверждаю, что зависимые часто 
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испытывают непреодолимое чувство страха, которое заставляет их 
употреблять. Ключевой элемент, который можно выделить из 
жизненного опыта зависимых, — это склонность испытывать сильное 
чувство тревоги, которое проявляется сначала на физическом уровне, 
затем переходит на эмоции и в конечном итоге ведет к действиям.  

Только через подчинение себя Богу и ощущение полного 
доверия зависимый человек начинает понимать, насколько его 
чувственное восприятие тревоги искажено, начинает искать в себе 
силы вынести эти испытания, не поддаваясь своей зависимости. 

Я хотел бы поблагодарить митрополита Илариона за его 
доброту и благословение обратиться ко всем вам. Я сердечно 
приветствую доктора Евгения Проценко, первопроходца в области 
лечения зависимости в Российской Федерации. Пожалуйста, 
помолитесь за меня и простите, если обидел вас или заставил скучать! 

Слава Иисусу Христу! 
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Савина Е. А. 

 
Особенности духовной реабилитации наркоманов и алкоголиков 
 

Смысл слова «духовная» я понимаю как функцию души, 
относящуюся к ее спасению. Она выражается в категориях: страсть, 
прощение, встреча с Богом, любовь, покаяние и др. Наркоман, 
алкоголик (отличие в нашем ракурсе только в виде психоактивного 
вещества) — это человек, по некоторым причинам, в том числе 
личного греха, попавший в ловушку страсти зависимости, и теперь 
непрестанно увеличивающий свой грех вследствие бессилия перед 
наркотиком и неуправляемости своей жизни. Смысл реабилитации 
состоит в том, чтобы протрезвевшего наркомана или алкоголика 
научить жить без наркотика и алкоголя. Причем научить именно жить 
— расти, учиться, любить, радоваться, горевать, различая добро и зло 
и следуя осознанно добру. Потому что зависимость-страсть стягивает 
на себя всю жизнь человека: «Злое, которого не хочу, делаю… бедный 
я человек!» (Рим. 7:19 и далее). В развернутой картине наркомании 
человек имеет в жизни отношения только с употреблением, а 
остальное — фон и методы достижения употребления. Персонаж 
прекрасной эпопеи Толкина «Властелин колец» Горлум — хорошая 
метафора для него. Без вмешательства извне в его жизнь он погибнет. 
Реабилитация, как восстановление его отношений со спасающим 
Богом, может быть таким вмешательством. 

Выздоровление — это деятельное покаяние, изменение жизни в 
направлении к Богу. Это изменение способа думать и жить, 
обязательно выражающееся в действиях. Перефразируя известный 
текст, не стоит прогибаться под изменчивый мир, стоит под вечного 
Бога — тогда страсть отступает. В выздоровлении алкоголик изменяет 
не мир вокруг, а себя самого в сторону, показанную Богом, и это в 
выздоровлении именуется здравомыслием. Но цель выздоровления — 
не покаяние, а искупление, Воскресение. Цель именно в том, чтобы 
Бог нечто совершил в человеке, а человек для этого предоставляет 
себя Ему, смиряясь и каясь. Выздоровление возможно только Богом и 
в Боге. Можно ли научить жить с Богом? Можно только показать, 
причем не в полноте, сотрудничество человека с Богом. Встреча с 
Богом и действие Бога в жизни человека — только это может помочь. 
Он Сам, не мы. Это обыкновенное чудо, чудо трезво живущего 
наркомана и алкоголика, которое творит Бог. 

Наркоман — эгоцентрик. Существуют личностные факторы 
предрасположенности к зависимости, но я предполагаю, что в 
ситуации наркомании и алкоголизма эгоцентризм — не столько 
личный грех человека, сколько ужасное следствие его болезни. Часто 
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это переживается как одиночество. Человек оторван от Бога и от мира. 
Зависимость стоит между ним и другим человеком, экранируя его от 
переживания последствий своих поступков: что бы он ни делал, жизнь 
только ухудшается. Поэтому у алкоголика или наркомана много вины 
и обиды на Бога и мир, как бы он себе их ни представлял. Это 
затрудняет обращение за помощью. В его выздоровлении признание 
того, что он — наркоман и входит в единство Анонимных 
Наркоманов, нарушает это одиночество. Возникают условия для 
возможной встречи с Богом. 

«Око» наркомана «худо» (Мф. 6:23), потому что мировоззрение 
его основано на страсти. Это не только негативное мышление, 
возникающее как отражение злых поступков человека по отношению 
к другим и к самому себе, но и представление о Боге как часть 
страстного мировоззрения. Это гнев на Него за плохую жизнь, обида, 
страх наказания. Как может относиться к Богу наркоман, который 
уверен, что впереди ад, и нет ему прощения? Часто окружение пугает 
Богом и стыдит Его именем, что еще ухудшает отношение наркомана 
к Богу. Поэтому призыв к покаянию воспринимается им с недоверием 
и раздражением. Отсюда же защиты: рассказы о плохих священниках, 
поиск недостатков, сопротивление вплоть до богохульства. Выход 
здесь прост: Бог не такой, каким Его себе представляет наркоман. Это 
Бог, «как Его наркоман НЕ понимает», по прекрасному выражению о. 
Мелетия (Уэббера). И если просто встать в позицию честного 
наблюдателя, — не стараясь навязать или переубедить, — Бог Сам 
показывает, какой Он. 

Пациент с описанной раньше позицией пришел в центр. «Либо 
Его нет, либо Он плох, потому что я плохо живу!» Через два месяца 
жизнь его существенно улучшилась. «Я же не молился!» «Да, но Он 
тебя все равно слышал, а ты старался выздоравливать, и Он помогал. 
Когда у тебя еще был на свободе такой срок трезвости?» 
«Никогда…». Чудо трезвости совершает Бог, и это становится 
основой пересмотра отношений человека к Нему и движущей силой 
покаянного изменения человека. 

За немногими исключениями наркоман не прикоснулся даже к 
культуре, которая могла бы сгладить некоторые углы. Читая и думая, 
наркоман мог бы интуитивно почувствовать хотя бы нравственные 
реперные точки, опоры для своего мировоззрения. Но наркоман далек 
от культуры, в том числе и современной, он дикий, и потому многие 
понятия в нравственной жизни ему неизвестны или заменены на не 
эквиваленты. Например, порядочность — на следование 
криминальной системе ценностей, принципиальность — на 
отстаивание своего мнения, даже если оно неверно, и он сам это 
понимает. Слово «милость» считается принадлежностью прошлого, и 
«месть» — праведным делом. 
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Слова «Бог любит тебя» воспринимаются как сектантский 
призыв или как сарказм. Понимание того, что именно это свойство 
Бога является движущей силой всех действий Бога в отношении меня, 
а не мои слова к Нему — за пределами понимания. Несчастная жизнь 
наркомана в его сознании никак не вяжется с присутствием в ней 
любящего и всемогущего Бога. Теодицея — предмет личного 
конфликта наркомана с Богом, а не отвлеченная тема. Как известно, 
логически этот конфликт неразрешим никак, кроме ссылки на 
крестную смерть Сына Божия, но это не часть жизни наркомана. 
Поэтому обида на Бога и недоумение — это обычно то, что скрывает 
покров непонимания и неверия. Интересующимся непросто рассказать 
историю Иова, потому что это их личная история. Выздоравливающая 
наркоманка встретила и полюбила парня, вышла замуж. Он был 
действующим алкоголиком, вскоре она сорвалась (если вы знаете, 
очень трудно остаться трезвой рядом с употребляющим мужем), и они 
употребляли вместе. Бог дал им беременность, перестать употреблять 
они не могли, ребенок вскоре после родов умер, за ним умер и муж. 
Сейчас она пытается выздоравливать, получается плохо. Как ей 
понять, что Бог милостив? Как при этом не стать поучающим 
фарисеем? В чем наша роль? Свидетельство перед Богом за нее. 

Наркоману или алкоголику очень трудно поверить в Бога, 
потому что он совсем не верит в себя. Им трудно сохранить надежду 
на прощение, они слишком плохо к себе относятся, и ведь их этому 
долго учили! Но как ребенок, воспринимающий от родителей то или 
иное отношение к себе, наркоман или алкоголик воспринимает от 
помогающих ему людей веру в него, в его возможную добрую жизнь, 
в его спасение, принятие его без условий, трезв ли он сегодня, 
выздоравливает ли — принятие любого. Тогда, научившись этому от 
нас, он в этом новом отношении в себе начинает нуждаться в людях и 
Боге — и, конечно, находит их. Это и есть духовность в 
выздоровлении. 

Встреча наркомана или алкоголика с Богом происходит 
обязательно, если он выздоравливает, то есть живет трезво и 
выстраивает правильно свою жизнь. Без Бога это не получается, 
потому что зависимый человек находится под властью зависимости, 
он бессилен перед ней. Важно ли осознать факт Встречи? Конечно. 
Бывает, человек остро переживает ее «ходя и скача», как хромой, 
исцеленный ап. Петром (Деян. 3:8). У нас был пациент-алкоголик, 
который был очень мотивирован выздоравливать — жена, дети, — но 
у него была беда: он не мог простить свою мать-алкоголичку, давно 
умершую, которая превратила его детство в рукотворный ад. (Кстати, 
вот вам пример, что нельзя напугать алкоголика опытом других 
людей, даже в некотором смысле его собственным!) Он делал 
правильные действия, чтобы простить ее, но все «от ума». Наконец, 
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ему стало понятно, что невозможно найти Бога и при этом ненавидеть 
умершую мать. Он встал в тупик. И однажды он проснулся очень 
рано, когда все спали, от счастья: он почувствовал, как Бог Сам дал 
ему ее простить. Он тут же стал писать Богу письмо, ему надо было 
выразить то, что он переживал, потом по секрету он показывал письмо 
нам: там были слезы подлинного покаяния. Бог Сам его нашел! Вот 
такая была осознанная Встреча. Но такое яркое для человека событие 
Встречи с Богом не является необходимым условием трезвости. 

Действие Бога не зависит от того, каким я Его понимаю, 
поскольку Он объективен. Он может действовать в жизни зависимого 
как бы со спины, но окружающим очевидно, что это действие Божье. 
«Мой негордый Бог» (Симеон Н.Богослов) — это кеносис Бога для 
алкоголика. Я убеждена, что каждый опыт выздоровления наркомана 
или алкоголика — как процесс, конечно, не как идея, что теперь он 
здоров, в этом протестантское «спасение верой» — это действие Бога 
в жизни этого человека, чему мы все свидетели. В выздоровлении 
наркоман учится критическому отношению к себе, рефлексии своих 
поступков, благодарности Богу и людям за помощь на уровне одного 
дня. Это принципы не только сохранения трезвости, но и духовного 
роста человека. Оказывается, трезвость невозможно сохранить, если 
не расти, не «крутить педали велосипеда» выздоровления. Это 
противоположно оправданиям и манипуляциям действующего 
наркомана. И то, что он остается трезвым, что было невозможно 
раньше, воспринимается им как чудо и прощение. Это знак того, что 
Встреча произошла, что как-то он Его теперь уже понимает. Бог 
оказался ближе, чем он думал. 

Конечно, наши пациенты, не знающие Бога, — агностики. Они 
не богоборцы-атеисты, даже если агрессивно реагируют на разговоры 
о Боге и Церкви. Для многих это связано с искаженными 
представлениями о Боге, они просто не могут поверить в тот образ, 
который сами или кто-то им нарисовал. Это предъявляет нам 
жесточайшее требование подлинной Евангельской проповеди, потому 
что на проповедь от разума и требований морали наркоман отзывается 
только переживанием своей несостоятельности, вины и потому 
нередко защитной агрессии. Проповедь, конечно, может быть не 
только от священника, от любого верующего человека, говорящего от 
своей веры и пережитого подобного опыта Встречи с Богом. Поэтому 
так важна личность помогающего — другого выздоравливающего 
зависимого, консультанта или священника. Важно долго внимательно 
говорить и жить в соответствии с тем, о чем говоришь. Это непросто. 
Похоже на то, что ухватить и вытащить из зависимости человека 
можно только всем самим собой, не особыми «крючочками», 
приемами, заданиями и так далее. И в этом объединении двух людей 
точно присутствует Бог, Его благая воля. Это про самарянина. 
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Если в центр приходит верующий церковный человек, мы 
вздыхаем с облегчением. А зря: его отношения с Богом оказались 
недостаточны для его трезвости. Лучше начать «всякого ответа 
недоумеюще». Мы предполагаем, что христианин верует право. Но 
похоже, что многие из них относятся к Богу как к помощнику и все. 
Если Он нужен — позовут (если вспомнят о Нем, потому что 
остальная жизнь протекает так, как будто Бога нет). Если справляются 
— и так хорошо. Все же остается некоторое представление о том, что 
Бог может понадобиться, поэтому человек совершает положенные 
действия: читает скороговоркой молитву, заходит в храм, заказывает 
требы, ставит свечи. Все, действие совершено, ты свободен. Это 
своего рода язычество по отношению к Истинному Богу, и только 
смирение и долготерпение Бога к своим детям дает нам отсрочку. Нам 
надо научиться жить с Богом. Молитва краткая, обязательно часть из 
нее — своими словами, память о Боге в маленькой обиходной жизни, 
общение с Ним как с Живым Спутником — величайшая трудность. А 
впереди еще открытие, что Бог — Царь Небесный, велик и может не 
только то, что мы просим, но и то, что Он хочет. И что мы нуждаемся 
не только в помощи, но в прощении. И что рай начинается уже в 
нашей земной жизни, и мы уже много всего испортили, но ВСЕ еще 
можно исправить.  

Среди путей покаяния надо упомянуть хотя бы два: честность и 
благодарность. Честность — единственно возможный способ 
выздоравливать. «Три духовных принципа: честность, 
непредубежденность и готовность к изменениям, действиям — вот то, 
что делает наше выздоровление возможным» (преамбула каждого 
собрания Анонимных Наркоманов). Честность — это неочевидная 
истина не только наркомана, но и его семьи. Мне нередко 
приходилось объяснять родителям наркоманов, что не существует 
лжи во спасение и разных иных способов исказить реальность для 
того, чтобы она была более приемлемой. Самому наркоману нужно 
было лгать всем вокруг: что он не употребляет, что он учится, что он 
не крал деньги, наркотики, вещи; что он ночевал у друзей и пр. Иначе 
он бы не мог употреблять, а это для него главная ценность. Однако 
наркоману приходится научиться быть честным, потому что каждое 
искажение реальности является по этой же причине риском 
ухудшения его состояния и даже срыва. Большинство проверяют это 
на собственном опыте и только тогда понимают что принцип 
неумолимой честности — это единственное возможное условие 
выздоровления. Но цена такой честности высока — она требует 
перестройки всего способа жить, а это и требуется. Именно принцип 
честности можно положить в основу выздоровления, все построить на 
нем. Но тогда возникают два обязательных условия. Во-первых, это 
сильное оружие, им можно нанести большой ущерб. Поэтому, как 
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сказано в одной хорошей книге, правду надо подавать как пальто, а не 
бросать в лицо, как грязную тряпку. Этому нужно научить, и не всегда 
сразу можно понять, как это сделать. Значит, всегда есть право 
промолчать, не говоря лжи, и этому тоже можно научиться. Во-
вторых, принцип честности предъявляет нам самим жесточайшие 
требования: могут ли не лукавить консультанты, психологи и другие 
участники процесса выздоровления? Двойная мораль не может быть 
инструментом выздоровления. Практика показывает, что, к 
сожалению, часто сотрудникам этому надо учиться не менее 
пациентов. 

Благодарность — великая исцеляющая сила. Благодарить надо 
учить не в том только смысле, как в детстве: «скажи спасибо». 
Благодарность помогает чувствовать свое бессилие из факта, что тебе 
пришли на помощь. Она же подвигает на помощь другим в 
соответствующих обстоятельствах. Благодарность создает единство с 
помогающим, возвращает тому добро, увеличивает таким образом его 
вдвое, а в этом, несомненно, действие Бога, поскольку Он — 
единственный Источник всякого добра. Благодарность выстраивает 
подлинные отношения с ближним, лечит вину и обиды. Ходит шутка: 
«Обними новичка, может быть, это твой будущий наставник». В этих 
отношениях есть радость. 

Есть некая тайна действия зависимости на человека. У всех есть 
грехи, и среди независимых людей много людей, совершающих 
страшные грехи. Одни аборты чего стоят. А власть? А деньги? Но 
если уязвленный грехами человек попадает в зависимость от 
вещества, это делает его неудержимо катящимся вниз, и становится 
видно действие беса в нем. Это бывает страшно. Человек в 
выздоровлении Богом спасается от действия беса, это несомненно и 
явно для многих наших пациентов. Сейчас часто говорят, что 
современные наркотики — «соли», например, — слишком быстро 
делают человека игрушкой беса, и трудно успеть. Это правда в том 
смысле, что мы видим в употреблявшем «соли» человеке особую 
извращенную природу, жестокость и стремление ко злу. Но то же 
можно сказать и об алкоголике с большим стажем употребления и 
психозами в анамнезе, и о других. Все же это не беснование в прямом 
смысле слова, и я стараюсь осторожно относиться к слову 
«одержимость», но нам надо осознавать, что именно бесу 
противостоит выздоравливающий наркоман или алкоголик, и мы 
вместе с ним — это на грани невозможного, и только в Боге наше 
спасение. Бог делает. С нами или несмотря на наше несоответствие, 
часто вопреки. Принимает всех. И нас. 
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Шеховцова Л. Ф. 

 
Психологические и духовные симптомы зависимости как страсти 

 
В описании страсти и зависимости очень много общего. В связи 

с этим возникает вопрос – можно ли поставить знак равенства между 
страстью и зависимостью? Чтобы ответить на него, проанализируем 
их симптомы. 

Проф. СПбДА С.М. Зарин пишет: «На основании данных 
святоотеческой аскетической психологии всякую страсть вообще 
можно определить как сильное и длительное желание, а желание, в 
свою очередь, – как осознанную потребность, выяснившуюся и 
определившуюся благодаря прежним опытам ее удовлетворения» [1]. 

Здесь важно выделить, что страсть – это сильное и длительное 
желание, осознанная потребность, которая имела прежний опыт 
удовлетворения. Аддикция – навязчивая потребность, 
сопровождающаяся изменением сознания и требующая определенного 
поведения. 

Причина страсти и аддикции – сильное желание на основе уже 
имеющегося опыта положительных эмоций от удовлетворения этого 
желания. Получаемое наслаждение, удовольствие в результате 
удовлетворения желания подкрепляется аффектом, приближающимся 
по интенсивности и стойкости к бредовой идее. На 
психофизиологическом уровне аффект оставляет след в виде 
доминанты, которая побуждает человека повторять и закреплять 
поведенческие акты. 

По своей природе душа была сотворена бесстрастной. Преп. 
Исаак Сирин писал, что в результате грехопадения единое внутреннее 
чувство Адама распалось на два: чувство удовольствия, наслаждения 
и чувство страдания [2]. Первое чувство стало началом всех 
человеческих страстей, доставляющих наслаждение, и увлекло в 
своем падении другую силу души – волю, а второе – чувство 
страдания – стало субстратом гнева, печали, тоски, отчаяния, если 
человек по каким-либо причинам не удовлетворял свое желание. 

Можно заметить по описанию страсти, что она является 
достаточно сложным состоянием: составляющими в ней являются и 
чувство – предвкушение удовольствия; и стремление достичь 
удовольствия; и стремление реализовать свою потребность – что 
представляет уже волевые компоненты души. Таким образом, можно 
сказать, что страсть – это эмоционально-волевое напряжение. В 
психологии «сплав» эмоций и воли выступает как мотив, мотивация, 
движущая нашим поведением сила. 
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В психологической литературе С.Л. Рубинштейн определяет 
страсть как «сильное, стойкое, длительное чувство, которое, пустив 
корни в человеке, захватывает его и владеет им... Страсть всегда 
выражается в сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их 
направленности на единую цель» [3]. 

 В страсти ярко выражен волевой момент стремления. Хотя 
страсть представляет собой единство эмоциональных и волевых 
моментов, стремление преобладает в ней над чувствованием. 

Страсть – состояние пассивно-активное, пишет С.Л. 
Рубинштейн: страсть полонит, захватывает человека, он становится 
как бы страдающим, пассивным существом, находящимся во власти 
какой-то силы, но эта сила, которая им владеет, вместе с тем от него 
же и исходит [3]. 

 Человек может проявить очень большую активность, 
преодолеть многочисленные препятствия для удовлетворения своей 
страсти; но при этом он чувствует себя зависимым и управляемым со 
стороны. Такая психологическая зависимость может быть 
представлена в виде образа, символа, имеющего метафорический 
характер. Часто, как показывают исследования, это образ двойника 
или монстра с красными глазами, копытами, густой шерстью. 

 В определении богословом С.М. Зариным страсти как сильного 
желания, а желания – как осознанной потребности, мы видим 
удивительное, ярко выраженное сходство с пониманием страсти 
психологом С.Л. Рубинштейном. Важным моментом в понимании 
страсти является вопрос о взаимоотношении эмоций и потребностей. 
В психологии «сплав» эмоций и воли часто называют мотивацией, 
если же рассматривать и страсть как эмоционально-волевое 
напряжение, стремление к реализации определенного мотива – то 
такое представление можно считать общим для психологии и 
аскетики. 

Признаки аддикции, зависимости – навязчивая потребность, от 
которой зависимый не может освободиться и которая требует 
определенного поведения для ее удовлетворения; застревание на 
определенной деятельности для достижения интенсивных эмоций; 
изменение сознания и уход от реальности. 

Этапы формирования аддикции: 
частота употребления; 

однообразный ритм употребления, привыкание; 

доминирование потребности; 

управление потребности поведением, формирование привычки; 

единственная однообразная реакция на препятствия; 

изменение сознания; 
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уход от реальности. 

Этапы развития страсти: 

опыт удовлетворения; 

воспоминание о положительных чувствах при удовлетворении 
страсти (помысел); 

возникновение потребности получения положительных чувств при 
удовлетворении страсти (сочетание, или мотивация); 

доминирование ценности гедонизма (сложение); 

размышления о способах удовлетворения страсти (сложение); 

поведение, деятельность, направленная на удовлетворение страсти 
(пленение, потеря свободы). 

Как видим, этапы развития страсти и формирования аддикции 
довольно сходны. 

Это известная последовательность состояний и действий, 
описанная святыми отцами: 

- прилог – это какая-либо мысль, образ, ощущение, 
воспоминание прежнего удовольствия, пришедшие на ум человеку. 
Прилог называется безгрешным, потому что он не от нас зависит, а 
приходит извне;  

- сочетание – собеседование с пришедшим помыслом, согласие 
с ним и произвольное допущение пребывания помысла с нами. Если 
мы не справимся с помыслами, примем их, то это состояние уже не 
безгрешно, но здесь важно постараться противопоставить помыслам 
противным – благие мысли; 

- сложением св. отцы называют благосклонный от души прием 
помысла;  

- пленение – это состояние души, которое устремляется к 
пришедшему помыслу, это порабощение страстью, постоянная ей 
уступка. 

 Порабощение страстью начинается с помысла, образа 
предвкушаемого удовольствия, приражения. Поскольку первичное 
возникновение греховного помысла, как свидетельствуют св. отцы, 
происходит извне, то это не внутренняя направленность человека, 
личность не участвует, нет ее согласия. Но переход помысла в настрой 
души совершается уже с участием воли самого пленяемого. 
Внутренняя борьба помысла с нравственными запретами, как правило, 
заканчивается уступкой злу, а затем подчинением страсти. 

В христианской антропологии существует классификация 
страстей: телесные, душевные и духовные. Удовольствие, получаемое 
от удовлетворения желания, можно получать от вещества (еда – 
страсть чревоугодия; материальные ценности – страсть сребролюбия; 
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наркотик, алкоголь, табак – аддикция) и от психического, душевного 
фактора (страсти гордыни – «я лучше всех», тщеславия – «я – в центре 
внимания» или компьютерная, телевизионная, игровая зависимости). 

 Таким образом, психологическая зависимость как 
непреодолимое влечение человека к определенному положительному 
эмоциональному состоянию с помощью какого-то средства 
(наркотиков, еды, компьютера, доминирования и т.п.), пленившее 
волю человека, имеет много сходства со страстным состояниям 
человека, порочным, греховным состоянием, когда человек 
становится несвободным. 

Можно все-таки констатировать и определенные различия 
между состоянием аддикции и страстью, и связано это, скорее, с 
интенсивностью «порабощенности, пленения» – в страстном 
состоянии, как правило, не происходит значительного искажения 
состояния сознания и вследствие этого «ухода от реальности», что 
характерно для аддикции. 

 Святые отцы накопили огромный опыт победы над страстями 
во внутреннем процессе невидимой брани. Сегодня мы можем 
воспользоваться этим двухтысячелетним опытом для лечения 
аддикций, если состояния аддикции и страсти имеют так много общих 
симптомов. 

Представим краткое описание «алгоритма» преодоления 
страсти, оставленного нам святыми отцами. Прежде любого 
согрешения в каждом человеке происходит мысленная брань, 
сопровождаемая победою или поражением. Эта внутренняя брань на 
разных этапах может остановить развитие страсти [4]: 

- прилог – св. отцы советуют заметить его как можно раньше и 
помолиться; 

- сочетание – если начинаются воспоминания о прежних 
удовольствиях – важно понять, что ты находишься уже в опасности и 
представить негативные последствия алкогольного или 
наркотического опьянения; попросить помощи у Бога; 

- сложение, т.е. согласие с помыслом – желание нарастает, 
негатив забывается и человек пытается оправдать себя, обещает себе, 
что это «в последний раз»; здесь уже очень трудно остановиться, но 
если вспомнить о страдании, которое мы приносим близкому 
человеку, помолиться и просить Божией поддержки, то еще можно 
устоять. Если не справимся, то нужно попытаться снова; 

- пленение или порабощение; страсть. 
Страсть становится угнездившейся привычкой. Страстью можно 

назвать и склонность, которая превратилась уже в привычное 
состояние. В таком случае происходит очень быстрый переход с 
первой стадии – прилога – на следующие стадии – сложения и 
сочетания – «проскакивание» вследствие «рефлекса греха», 
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неконтролируемого автоматизма. Привычное поведение закрепляется. 
Это состояние человека, конечно, подлежит покаянию. Молитва и 
покаяние соразмерны с виною. 

Итак, как видим, борьба со страстью начинается с борьбы с 
помыслом: через молитву против помыслов, через пререкание им и, 
наконец, через их уничижение и отриновение. Это очень важно: 
суметь заметить греховный помысел еще только на подходе и сразу 
его отсечь молитвой, не вступать с ним в собеседование. 

Святые отцы говорят, что это возможно, если есть добродетели 
бодрствования и трезвения. 

Хранение, бодрствование, бдение, трезвение – это способы 
осуществления умного делания, основой которых может быть 
концентрация произвольного внимания. В психологии описано 
множество способов тренировки свойств внимания: концентрации, 
устойчивости, сосредоточенности. 

Трезвение как способ хранения чистоты сердца на основе 
преодоления отвлекаемости внимания [5] и бдение – способность к 
самонаблюдению и самоконтролю – требуют развития самосознания и 
способности к рефлексии. Упражняемость внимания, тренировка его 
свойств, развитие самоконтроля и самонаблюдения – это методы, 
которые также можно применять для преодоления аддикции, 
заимствуя их в святоотеческой аскетике. 
 
Использованная литература: 
 
1. Зарин С.М. Аскетизм по православно-христианскому учению. – М., 

1996. 
2. Преп. Исаак Сирин. Слова подвижнические. – М., 1993. 
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М., 1989. 
4. Преодоление страсти аскетическими и психологическими 
методами. Ред. Шеховцова Л.Ф. – М., 2014. 

5. Шеховцова Л.Ф., Зенько Ю.М. Элементы православной 
психологии. – М., 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П
 

 
 
 

 

Приход каак терапеевтическ

61

кое сообщ

1

3

5

1 

С

щество 

Священниик Юлианн Негру 
 

2

4

6



 
62 

7

9

11

8

10

12



 
63

13

15

17

3 

14

16

18



 
64 

19

21

23

20

22

24



 
65

25

27

29

5 

26

28

30



 
66 

31

33

35

32

34

36



 
 
 
 

 

 

67

37

7 

38



 

 

Что за
 

а болезньь - порок зависим

68 

ости? 

ММолдован Себастья

 

 

 

ян 
 



 
699 

 

 

 

 



 
70 

 

 

 

 



 
711 

 

 

 

 



 

 

  

72 

 



73 
 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
 
 
 

Протоиерей Георгий Акваро, магистр богословия, Потлач, Айдахо, 
США. 
 
Протоиерей Сергий Бельков, руководитель сети 
противонаркотических реабилитационных центров Выборгской 
Епархии Русской Православной Церкви. 
 
Игумен Иона (Займовский), руководитель Православного 
реабилитационного центра Метанойя, Москва. 
 
Архимандрит Мелетий (Веббер), клирик храма Святителя Николая 
Мирликийского Чудотворца в Амстердаме. 
 
Епископ Мефодий Каменский и Алапаевский руководитель 
Координационного центра по противодействию наркомании 
Синодального отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению. 
 
Молдован Себастьян,  доктор философии, профессор нравственного 
богословия, социальной этики и биоэтики, Университет «Лучиан 
Блага» в Сибиу, Румыния. 
 
Священник Юлиан Негру, руководитель антинаркотической 
программы Румынской Православной Церкви. 
 
Протоиерей Максим Плетнев руководитель Координационного центра 
по противодействию алкоголизму и наркомании Епархиального 
отдела по благотворительности и социальному служению Санкт-
Петербургской епархии, руководитель Православной 
благотворительной организации "Фавор". 
 
Проценко Евгений Николаевич, психолог, управляющий делами 
Христианского благотворительного фонда “Старый Свет”. 
 
Рыдалевская Елена Евгеньевна,  исполнительный директор 
Благотворительного Фонд "Диакония". 
 



74 
 

Савина Екатерина Алексеевна, директор Реабилитационного 
благотворительного фонда «Зебра и К», специалист по 
психологическому консультированию наркоманов, алкоголиков и их 
семей. 
 
Шеховцова Лариса Филипповна, доктор психологических наук, 
профессор кафедры церковно-практических дисциплин Санкт-
Петербургской духовной академии и семинарии. 
 


