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Купрьянович Фома Владимирович (Kuprjanowicz Tomasz) 
магистр, докторант Христианской Богословской Академии в Варшаве 

Христианство и культура 

В самом общем смысле культура – это мир, созданный человеком для 

того, чтобы преодолеть несовместимость природы и духа. Он представляет 

собой искусственный космос форм: идеальных и вещественных 

объективаций духа и, с другой стороны, преображенных сил и явлений 
природы. Только рай давал возможность тварному духу и природе 

находиться в естественном гармоническом единстве, вне которого они суть 

взаимоисключающие и притом одинаково несамодостаточные способы 

бытия.  

Культура, будучи своего рода памятью об утраченном рае, порождает 
мир очеловеченной природы и овеществленной человечности. Но и этот мир 

несамодостаточен, поскольку это мир символический, не обладающий 

реальностью природы и духа.  

В более узком смысле культура есть опыт творческого воплощения 

человеческой активности, опыт опредмечивания духа, отбирающий 
предпочтительные решения и закрепляющий их в памяти традиции. Отсюда 

такие важные производные функции культуры как нормативная цензура и 

самовоспроизводство через воспитание и обучение. 

Еще более специфический смысл понятия „культура” – это 

способность наделения деятельности и ее результатов сверхэмпирической 
ценностью и смыслом, что предполагает сознательную или бесознательную 

интерпретацию того целого, частью которого мы являемся. Задачей нашего 

доклада будет, по возможности, дать определение понятию христианской 

культуры и определить ее существенные характеристики. 

Сергей Лукин 
д. э. н., заведующий кафедрой международного менеджмента экономического 

факультета Белорусского государственного университета 

Ветхозаветное учение  
о потреблении материальных благ 

Христианское учение о потреблении основывается на ветхозаветных 

представлениях о роли материальных благ в жизни людей. Отбросив 

мелочные предписания, Новозаветная мысль сохранила принципиальный 
подход к потреблению, суть которого можно выразить так: потребление не 

должно препятствовать духовной жизни человека, который превращается в 

раба потребления, если не ограничивает его. Согласно Ветхозаветным 

взглядам, Бог сотворил человека существом со свободной волей, способным 

любить и добровольно повиноваться. При этом первой заповедью для 
сотворенных людей стала заповедь о воздержании, о посте, о добровольном 

ограничении себя. В Книгах Ветхого Завета четко прослеживается мысль о 

том, что неограниченное потребление всасывает в себя человека и лишает 
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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 


