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СЕМЬЯ+ ВРАЧ+СОЦИАЛЬНОЕ  

СЛУЖЕНИЕ=ПРАВОСЛАВИЕ 
 

Н.И. ТЕЛЯТИЦКИЙ  
УЗ «Пинская детская больница» 

 

В современный период в нашей стране проводится 

большая работа по улучшению демографической ситуации, 

увеличению рождаемости, снижению смертности, борьбе с 

высоким уровнем болезней системы кровообращения, онко-

логических заболеваний, травм и несчастных случаев. Осо-

бую роль в здравоохранении занимает снижение показателей 

младенческой и детской смертности. Для достижения этой 

цели существует ряд государственных программ, утверждён-

ных Президентом Республики Беларусь, с выделением боль-

ших бюджетных средств. Однако в решении данных вопро-

сов необходим комплексный подход не только медицины, 

государства, а и развития, укрепления духовности, воспита-

ния нравственных и культурных ценностей у каждого чело-

века, семьи, общества и государства в целом. Особую роль 

здесь имеет Православие. В течение последних двух тысяч 

лет христианство, православие, заботясь о спасении душ че-

ловеческих, ведёт непримиримую борьбу с врагом человече-

ским и его кознями. Православная церковь имеет огромный 

духовный, исторический и современный  опыт Святых отцов, 

монашества, мирян в духовной, душевной и телесной жизни 

общества, семьи. 

Сам Господь Бог создал семью – Адама и Еву. Дал им 

Закон Божий, заповеди, чтобы мы жили по ним и строго ис-

полняли. В воспитании детей семья не может быть замене-

на никаким другим социальным институтом, ей принадле-

жит исключительная роль в становлении общества, госу-

дарства и содействии становлению детской личности. В 

семейном общении человек учится преодолевать свой эгоизм, 

в семье узнает, «что такое хорошо и что такое плохо». В 

семье ребенок осваивает основы материальной и духовной 

культуры. В общении с близкими взрослыми у ребенка фор-
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мируются собственно человеческие формы поведения: навы-

ки мышления и речи, ориентации и деятельности в мире 

предметов и человеческих отношений, нравственные каче-

ства, жизненные ценности, стремления, идеалы. В семье 

рождается чувство живой преемственности поколений, 

ощущение причастности к истории своего народа, прошло-

му, настоящему и будущему своей Родины. 

Видимым проявлением семейной жизни является дом. 

Дом – это место, где разворачивается и телесная, и душев-

ная, и духовная жизнь семьи. Семья и дом являются для 

наших детей духовной крепостью, которая защищает их от 

искушений мира сего. Прежде всего, семья становится ис-

точником любви для детей. Атмосфера семьи сильно влияет 

на формирование душевного образа ребенка, определяет раз-

витие детских чувств, детского мышления. Выросшие в ат-

мосфере любви, дети несут ее в себе и дальше, создавая свои 

семьи, наполняют этой любовью землю. Любовь есть един-

ственная творческая сила.  Семья создана Богом как источ-

ник любви и творческой силы для всего человечества[1].  

Основной целью в духовном отношении семьи всегда 

является рождение и воспитание детей. При этом православ-

ная Церковь всегда подчеркивает глубокую духовную связь 

между родителями и детьми, формирующуюся с момента за-

чатия ребенка. Эта связь настолько глубока, что не расторга-

ется даже после смерти родителей. Поэтому грех, как болезнь 

души родителей, тяжелым бременем ложится на детей, т.к. 

семья – единый духовный организм[3].  

Хотел бы вместе с вами поразмышлять о жизни наших 

детей, некоторых увлечениях, которые порой становятся ро-

ковыми, об отношении общества, о православном социаль-

ном служении.  

Дети все разные, у каждого – свой характер и темпера-

мент, личное мнение и особые взгляды на жизнь.  

В последнее время помолодели болезни: экология 

окружающего нас мира подарила болезням эту молодость. 

Деградирует отношение к жизни и здоровью, особенно среди 

молодежи: это безумное поветрие – безответственность по 

отношению к своей и чужой жизни – плодит в нашем обще-
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стве всех этих рисковых селфистов, зацеперов, руферов и 

прочих экстремалов, которым жизнь как будто и не нужна. 

Вообще, в силу подобной безответственности, чрезвычайно 

усиливается фактор внезапности смерти: гибнут под колеса-

ми, гибнут от «колес», гибнут, попавшись на крючок «соци-

альных» сетей, интернета... Другие, наоборот, борются и 

цепляются всем за жизнь, имея тяжёлые заболевания, кото-

рые очень трудно лечатся, либо приводят к смерти. Да, еще 

патологическая жестокость современного человека вносит 

свой «вклад» в депопуляцию нации: убить могут просто за 

сделанное замечание, за неудачную стрижку, за телефон, ко-

торый лежит у тебя в кармане. Однако, все эти причины ран-

ней смертности носят все–таки внешний характер, и, помимо 

них, есть еще причины глубоко духовные, относящиеся к 

участию Промысла Божия, соблюдающего всякого человека. 

Бог, определяя момент смерти человека, заботится прежде 

всего о том, чтобы человек достиг вечной блаженной жизни. 

Помочь человеку пережить смерть ребенка, смириться с ней 

может лишь осмысление возможных причин смерти в кон-

тексте вечной жизни. «Мой ребенок не умер, он жив! ‒ вот 

первая радостная мысль, которую доносит до родителя хри-

стианская вера. ‒ Оказывается, я не потерял его, но временно 

с ним расстался. Это, конечно, горькая разлука, но тем ра-

достнее будет потом встреча. И она обязательно состоится!» 

Вот та предпосылка, от которой могут отталкиваться наши 

дальнейшие размышления о ранней смерти. Почему ранняя 

смерть как явление встречается в нашей жизни, и встречает-

ся, как нам кажется, слишком часто? Почему Бог забирает 

еще только расцветшую, а иногда и вовсе еще не успевшую 

расцвести жизнь?[1]  

Приведу пример: в этом году у нас в больнице находи-

лась на лечении девочка А 12 лет с неизлечимым заболевани-

ем сердца. С момента рождения она большую часть своей 

жизни находилась в клиниках, где её обследовали, лечили, 

оперировали в лучших кардиохирургических центрах Бела-

руси, России. К сожалению, врождённое заболевание сердца 

оказалось сильнее, девочка отошла к Богу. Но хочется немно-

го рассказать об этом ребёнке. Зная про свою болезнь, она не 
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показывала этого, насколько она любила всех и все вокруг, у 

неё не было ни депрессии, ни капли страха, ни обиды, ничего 

плохого, а только море милосердия к другим деткам, которые 

находились рядом.. Несмотря на то, что она уже не могла хо-

дить в последнее время, сидя разговаривала с другими детка-

ми, успокаивала их и просила не плакать. Когда мы приходи-

ли на обход в отделение реанимации, мы поражались её  по-

стоянной улыбке, доброте, высоте её силы духа, скромности 

и чувству радости встречи. Она была православной христи-

анкой с чистой душой и сердцем. Возле неё всегда были 

иконки на тумбочке, детские книги. Вот оно социальное слу-

жение ребёнка другим детям и нам взрослым, несмотря на 

себя и свое тяжёлое состояние, с полной самоотдачей и ми-

лосердием она помогала другим детям поднимать настрое-

ние, терпеть и выздоравливать. 

Для развития социального служения в православной 

среде необходимо, чтобы каждый верующий видел свою обя-

занность заниматься делами милосердия. Ни один христиа-

нин не может быть по–настоящему членом тела Христова и 

спастись, не поучаствовав в жизни ближнего. В Священном 

Писании Ветхого и Нового Завета есть множество наставле-

ний верным о необходимости участвовать в жизни и несча-

стиях других людей. И как это следует делать. Из этих от-

рывков можно вывести следующие принципы милосердия: 1. 

Милостыня должна быть тайная, не ради славы среди лю-

дей  – «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми 

с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от 

Отца вашего небесного» (Мф. 6, 1–4). Христианин не обязан 

прятаться, помогая другому, но, главное, – не помогать ради 

людской славы. Не должен провозглашать о своем добром 

деле перед остальными. Благотворитель только тогда угоден 

Богу, когда совершает дело милосердия от чистого сердца, 

добровольно, не ради корысти или славы. Об этом говорится 

в послании апостола Павла к коринфянам: «Каждый, уделяй 

по расположению сердца, не с огорчением и не с принужде-

нием; ибо доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9, 7–

15)[4,5,7].  

П
ол

ес
ГУ



161 

 

Очень важно, чтобы каждый верующий человек осозна-

вал, что благотворительность и милосердие – это не те доб-

родетели, которые можно исполнять, а можно не исполнять. 

Милосердие теснейшим образом связанно с христианским 

учением. Можно сказать, тот, кто не благотворит, тот, кто не 

обращает внимания на страдания ближних, не пытается по-

мочь ближнему, тот и не христианин [9]. 

Церковное социальное служение имеет свои особенно-

сти, которые отличают его от того, что называют социальным 

служением в нашем обществе, в учебных заведениях.  

Очень важно понять, для чего же это делаем мы, какая 

цель? Какой должна быть форма этой деятельности. Мы 

должны сохранять свою верность Христу и сохранять вер-

ность православному преданию. И поэтому наше социальное 

служение нечто совсем иное, отличное от того, что сейчас 

совершается в современном обществе. И вот об этих некото-

рых особенностях я хотел бы вам сказать. 

Основная особенность нашего с вами служения – это 

служение любви, со всеми вытекающими отсюда послед-

ствиями. Нельзя совершать это служение, не имея любви. 

Трудно иметь эти чувства к бездомному, который как–то не 

похож немножко на нас с вами. Трудно иметь эти чувства к 

ребенку, который родился уродом, трудно иметь эти чувства 

к людям, которые совершили какое–то страшное преступле-

ние. Но, конечно, любовь – это не просто чувство, любовь – 

это слово объемлет очень много важных для нас с вами ве-

щей.  

Любовь – это когда другой человек, каким бы он не был, 

является для нас радостью. Той радостью, какой он был для 

преподобного Серафима Саровского. Каждому человеку, 

приходящему к нему, он говорил: «Радость моя, Христос 

Воскресе!» Не лицемерил и не лукавил. Это мы с вами, вме-

сто того, чтобы быть православными, стараемся выглядеть 

таковыми. И поэтому в православной жизни, конечно, много 

фарисейства, лукавства, такого не было, конечно, у святых. У 

преподобного каждый был радостью. И нам нужно научиться 

эту радость знать, чувствовать. Чтобы это было не просто 

вынужденное служение, как это делают иногда некоторые 
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врачи, медсестры в больнице, у которых не остается уже 

любви (синдром эмоционального выгорания). Они приходят 

на работу, стараются что–то сделать, но не имеют этой люб-

ви. 

Далее – это самопожертвование. Совершая социальное 

служение, в отличие от безбожников и иных подобных, мы 

должны помнить, что этот мир, в котором мы живем – обре-

чен. Мы должны помнить, что каждый человек, который 

рождается в этот мир, умрет. Мы должны помнить, что каж-

дый человек, пришедший в этот мир, будет страдать. Мы 

должны помнить, что не сможем всем помочь, мы не сможем 

окончательно устранить ту несправедливость, которая есть в 

мире. Мир идет к своему концу, любовь иссякает. Уходит. 

Без этой памяти, без этого знания, мы можем стать благо-

душными деятелями, о чем–то мечтать, потом разочаровы-

ваться от того, что ничего у нас не получается. Не потому, 

что вы плохие, не потому, что нет денег или нет людей, а по-

тому, что мир, в котором мы живем, в нем действует грех, 

действует зло. И чтобы обессилить это зло, нужно принести 

себя в жертву[9]. 

Следующая особенность – это есть служение каждого из 

нас в своей жизни, семье, работе…. Например, в операцион-

ной, оркестре, хоре, службе в церкви. Но есть служение — 

общее для всех христиан. Литургия – это общее дело. И та-

ким же служением является служение милосердия, если в 

этом служении не будут участвовать все члены церкви, оно 

будет неполным. В этом служении должны участвовать не 

просто социальные работники, не только сестры милосердия, 

не только дьяконы. Наша задача объяснить всем, что это 

служение, как и служение Евхаристии на Литургии – общее. 

Как есть главная заповедь о любви к Богу, которую мы ис-

полняем, вместе собираясь на Литургии, так и заповедь о 

любви к людям должна совершаться совместно. Вместе. 

Не менее важная следующая особенность социального 

служения – это тайное исполнение милосердия и добрых дел. 

Господь заповедал дела милосердия делать в тайне, если мы 

будем об этом слишком много говорить, говорить больше, 

чем делаем, то нас Господь осудит как лицемеров [9]. На са-

П
ол

ес
ГУ



163 

 

мом деле сердца людей располагаются не пиаром, а подвигом 

других. О мучениках у нас в стране никому не было долго 

известно, скрывалось это, замалчивалось. Но именно они, 

мученики (священнослужители, солдаты и офицеры, доктора, 

учителя и другие), помогли тому, что наша церковь стала 

свободной. Именно их кровь, их подвиг, невидимый для нас, 

он преклонил помощь Божью на нашу страну. Некоторые го-

ворят – людей не хватает, как бы их привлекать. Да не надо 

никого привлекать. Каждый из нас должен тихо и спокойно 

делать свое дело, помогать и любить ближних так, как запо-

ведал Господь, чистым сердцем и душою. Увидев это, и дру-

гие люди на добром примере будут объединяться, быть вме-

сте, помогать нуждающимся в разных ситуациях, жертвуя 

собой.  

 

«Полезен плач, растворенный упованием на Бога: 

утешает душу, смягчает сердце, 

отверзает его ко всем святым, 

духовным впечатлениям» 

 свт. Игнатий (Брянчанинов). 
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О ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМ АСПЕКТЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

С.В. ТЫНОВЕЦ 
Пинск, ПолесГУ 

 

Сто лет назад русский философ Н. Ф. Федоров указы-

вал, что история, в сущности, есть разорение природы и ис-

требление друг друга, что человек – творец превратился в 

хищника и потребителя, который сделал, по–видимому, все 

зло, какое только мог относительно окружающей среды (ис-

тощение, опустошение, хищничество) и относительно окру-

жающего его общества. Н. Ф. Федоров еще в то время сумел 

прочувствовать взаимосвязь между деградацией духа и ис-

тощением природы и осознать, что экологический кризис и 

кризис духовный есть две стороны одной и той же медали.[1] 

Когда мы говорим о духовно–нравственном аспекте 

экологии, то мы затрагиваем отношения человека, общества 

и природы, что является основным вопросом экологической 

теории, под которой понимается совокупность норм и ценно-

стей, выражающих многосторонние связи и отношения чело-

века и общества с окружающей средой.  

В течение тысячелетий в труде, человеку приходилось 

«в поте лица» возделывать землю, добывать себе пропитание. 

Человек познавал, что ему не достает своих сил, чтобы под-

чинить себе природу, чтобы  в полноте завладеть всеми бла-

гами, которыми она обладает. В нем неизбежно родилось 

чувство собственной слабости. Природа скрывала от челове-

ка многие свои тайны, нередко не допуская его к богатствам 

земли. Вместе с тем, она часто поражала и даже устрашала 

человека своими грозными и могучими явлениями, носящи-

ми порой катастрофический характер. Все это привело к то-

му, что люди начинали относиться к природе с некоторым 
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