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его времени и сил для духовной жизни. Ветхозаветные люди имели ясное 

представление о том, что потребности бесконечно возрастают, если не 
ограничить их. Красной нитью и в Ветхом, и в Новом Завете проводится 

мысль о том, что все потребительские блага дарованы нам свыше, и 

принимать их следует с благодарностью. Дело праведного - проявить 

воздержанность в потреблении благ, которые Господь дает сверх 

необходимого. При этом следует, проявлять воздержанность и не забывать 
тех, кто не имеет даже необходимого минимума благ. Воздержанность в 

потреблении помимо предписаний в ветхозаветном сознании была одной из 

черт праведных людей, а невоздержанность – людей нечестивых. 

Ветхозаветному сознанию была не чужда мысль о том, что добровольное 

самоограничение, пост должен сопровождать, по сути, каждый акт 
потребления материальных благ. Пост должен быть постоянным духовным 

упражнением, свидетельством приоритета духовных благ перед благами 

материальными.  
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Роль духовенства в сохранении и поддержке традиций 
христианского православия в 1959 г. (по материалам 

Николаевской области УССР) 

Период правления Хрущева в исторической литературе принято 
называть «оттепелью». Во многих сферах социальной, экономической и 

политической жизни советского периода этот время действительно 

отличается резкой сменной политического курса. Однако в сфере 

религиозной политический курс особо не изменился. Советская власть 

продолжила политику искоренения религии как идеологии.  
Огромная работа по сохранению церкви и общины ложилась на 

священников. Радует, что в послевоенные годы подготовка священников не 

прекратилась. Об этом свидетельствуют данные архивов. Так в 

Николаевской области, по данным Уполномоченного Совета по делам РПЦ 

по Николаевской области В. Колесниченко, священники имели специальное 
духовное образование. Вызывает интерес тот факт, что получили его как раз 

в послевоенный период, когда остро шла борьба с религией. Закончили 

академию Калагурка Н.В. (1944 г.), Затовский Л.М. (заочно в 1958 г.), 

семинарию: Мальчук В.С. (1945 г.), Гаврилюк А.К. (1945 г.), Охримчук Н.В. 

(1947 г.), Кулинец Г.И. (1948 г.), Синюк А.С. (1950 г.), Мартынюк Б.И. (1955 
г.) [1, л. 3 об.]. Православное духовенство не только сохранило ряд церквей, 

но и способствовало существованию православных общин, привлекая в их 

ряды новых верующих. В 1959 г. в канун Рождества Христова (так 
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называемый «Святой вечер») в г. Николаеве и районах области повсеместно 

наблюдались факты ношения «вечери» как взрослыми людьми, так и детьми 
школьного и дошкольного возраста. В церквах и молитвенных домах 

области в часы вечерней церковной службы 6 января 1959 г. присутствовало 

большое количество молящихся. Духовенство с целью большего 

привлечения верующих в церкви и молитвенные дома в дни праздника 

стремилось придать церковной службе как можно больше пышности и 
торжественности. В церквах г. Николаева, Первомайска церковные службы 

проводились при полном составе всего церковного причта, службы 

сопровождались пением любительских и художественных хоров [1, л. 8]. 

Во время богослужений, особенно в первый день священники 

зачитывали Рождественские поздравительные послания Патриарха 
Московского и всея Руси Алексея и Митрополита Кировоградского и 

Николаевского Нестера, а также выступали с проповедями в честь 

Рождества Христова, в отдельных церквах г. Николаева был совершен обход 

церковной процессии вокруг храма. Митрополит Нестер церковных служб в 

дни праздника в церквах Николаевской области не проводил.  
На кануне праздника священники, совершая обходы домов верующих с 

предпраздничной молитвой беседуя с последними приглашали их посетить 

храм на Рождество Христово. Роль православного духовенства в сохранении 

христианских традиций в этот период трудно переоценить.  
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Проблема пастырского попечения 
в детских медицинских реабилитационных центрах 

На сегодняшний̆ день в Республике Беларусь отсутствует духовно-

нравственное воспитание детей, находящихся на реабилитации в 

медицинских реабилитационных центрах и их семей. Отсутствует работа 

священнослужителей - православных пастырей, которые должны были бы 
заниматься попечением и окормлением в духовном плане больных детей, 

имеющих различные патологии развития, находящихся на реабилитации в 

детских медицинских реабилитационных центрах. Не проходят встречи -

беседы священнослужителей с семьями, родителями детей, имеющих 

различные аномалии. Данные семьи часто находятся в положении 
одиночества со своей личной болью, наедине со своей проблемой и бедой. 

Как важно в этот момент их поддержать и помочь им справиться с их 

проблемой или хотя бы принять, выслушать их и помочь им словом и 

делом, помня, что смысл в деле спасения христианина состоит не только в 

вере, но и в делании добродетелей и милосердных дел. Священник должен 
постараться стать отцом в хорошем смысле этого слова для каждого 

больного ребёнка, находящегося на реабилитации в детском 


