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ческому пристрастию» [5, с. 28]. Предписания такого же характера 
находятся в 23 правиле Антиохийского Собора [5, с. 159].

5. Первые предписания относительно возраста кандидатов для ру-
коположения в священный сан находим в правилах Поместных Собо-
ров Неокесарийского (11 правило) и Карфагенского (22 правило). VI 
Вселенский Собор в 14 и 15 правилах объединяет эти предписания и 
дает общее указание относительно возрастных ограничений: «Прави-
ло святых и богоносных отец наших да со¬блюдается и в сем: дабы во 
пресвитера прежде тридесяти лет не рукополагати, аще бы человек и 
весьма достоин был, но отлагати до уреченных лет» [5, с. 78–79].

Таким образом, ко времени VI Вселенского Собора в Церкви сфор-
мировывается практика поставления в священнический чин лишь при 
достижении определенного возраста, для пресвитеров – не ранее 30 лет, 
дьяконов – не ранее 25, иподьяконов – не ранее 20. История Церкви по-
казывает нам, что возрастные рамки оформляются не сразу. В начале 
жизни Церкви поставление в иерархические степени происходило по 
усмотрению поставляющего и в соответствии с нуждами Церкви.
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СВЯТО-ПУСТЫНСКИЙ УСПЕНСКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Ивашкевич П.С., протоиерей Дмитрий Савич 
(Витебск, Беларусь)

Свято-Пустынский Успенский мужской монастырь находится 
в 11 км от города Мстиславль и является одним из самых древних 
монастырей не только Могилевской епархии но и всей Белорусской 
Православной Церкви.

По преданию основателем Пустынского монастыря является 
князь Лугвень (в крещении Симеон) – сын великого князя литовско-
го Ольгерда от второй жены Иулиании. Симеон был воспитан в Пра-
вославии, глубоко уважал свою веру, строил монастыри, щедро бла-
готворил им, проявил себя как мужественный и храбрый защитник 
русской земли. 

В своем уделе Симеон, князь Мстиславский, построил такие зна-
менитые обители как Пустынская и Онуфривска. Немаловажный 
факт – Симеон был женат на дочери благоверного князя Димитрия 
Донского. Основаниие согласно преданию, князь Симеон заболел 
глазами, и увидел во сне как к нему явился старец, и сказал искать 
пустыню (отдаленное место от людей), где найдет родник, омоется 
его водою и получит исцеление. Долго Семен-Лугвен искал указан-
ное ему место. Когда сделал все, как было велено, получил не толь-
ко исцеление, но и у родника явилась князю икона. Семен-Лугвень не 
только прозрел, но и смог далее радеть за Отечество и веру. 
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Исцеление князя Симеона сопровождалось еще одним чудом: в 
ветвях липового дерева, находившегося над источником, благодат-
ным светом засияла икона Богоматери, называемая теперь Пустын-
ской. Понимая свое чудесное исцеление как милость Богоматери, 
благодарный князь решил создать на этом месте обитель. Много ис-
целений происходило от чудотворного образа Божией Матери, и в те-
чение целого ряда веков поклониться иконе приходили не только пра-
вославные всех званий и состояний, но и иноверцы.

По другой версий, Пустынский монастырь название свое получил 
потому, что это место, где сейчас расположена обитель, еще задолго 
до исцеления князя Симеона населяли монахи-пустынники, объеди-
нившиеся в общежительный монастырь в 1380 г. После того, как обо-
рвалась мужская линия князей Мстиславских, монастырь вместе с 
удельным княжеством в 1527 г. переходит под управление королев-
ской канцелярии. Во время второй Ливонской войны Иоанна Гроз-
ного с Сигизмундом Вторым Августом, начавшейся в 1563 г., часть 
иноков Пустынского монастыря была убита, часть же, спасаясь от 
смерти, ушла в другие, более безопасные места. Вскоре после этого 
монастырскими землями стали управлять миряне. Обитель переда-
валась в частное управление с целью предоставления материального 
вознаграждения за услуги, оказанные королевскому двору. Отноше-
ние новых хозяев к монастырю зачастую было чисто светским, иму-
щественным, выражавшимся в получении ими с обители налога.

После того, как Пустынский монастырь по приказу Иосафата 
Кунцевича, униатского архиепископа Полоцкого, в 1601 г. был от-
дан униатам, монахи этой обители перешли в православный Тупи-
чевский Свято-Духов Успенский монастырь. Сам же монастырь по-
степенно приходит в упадок.

В 1839 г. после 238-летнего униатского плена древняя обитель 
сделалась снова православной. Но ее состояние было столь плачевно, 
что многие годы понадобились на восстановление и духовной, и ма-

териальной сторон жизни насельников монастыря. На восстановле-
ние храмов и других построек монастыря пришлось собирать сред-
ства по всей Российской империи. И во многом благодаря помощи 
жертвователей было начато в 1863 г. возрождение некогда славной 
обители. Благодаря далеко не скудным жертвам, архимандрит Анато-
лий создал совершенно новый монастырь, в котором все, за исключе-
нием соборного Успенского храма и одного каменного корпуса.

В 1865 г. была освящена новопостроенная церковь Покрова Пре-
святой Богородицы, объединенная в одно здание с двумя двухэтаж-
ными братскими корпусами, в которых размещались также келии на-
стоятеля и братская трапезная. 

Пустынский Успенский монастырь был обнесен каменной сте-
ной, оштукатуренной и побеленной, покрытой жестью. Основные 
строительные работы по обновлению обители были закончены в 
1870 г.. В 1869 г. в Пустынке было создано православное братство, 
учредившее в монастыре в 1870 г. церковное крестьянское училище 
и 65 школ в других местах. Сирот и детей из бедных семей братство 
совместно с монастырем содержало за свой счет. Многие из детей 
ежедневно читали и пели в монастырских храмах на богослужени-
ях. Из-за большого количества учеников, все жилые строения мона-
стыря были заняты. Выпускников училища посылали для обучения 
крестьянских детей чтению, письму, церковному пению, арифмети-
ке. Братская библиотека Пустынок насчитывала 656 книг. 

После Октябрьской революции, в 1919 г., насельники, пытаясь 
сохранить монастырь, по благословению священноначалия зареги-
стрировали на территории обители земледельческую коммуну. По-
сле ликвидации коммуны монахи некоторое время продолжали жить 
в обители и вести прежний образ жизни, но в 1925 г. их окончатель-
но выселили. В монашеских кельях разместили детей-сирот, образо-
вав Пустынский детский дом. Имущество Пустынского монастыря, в 
том числе иконы, конфисковали. Богоборцы неоднократно пытались 
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разрушить церковные здания. Начали они с того, что сбросили крест 
с купола колокольни. В конце 20-х гг. подрывная группа намерева-
лась взорвать колокольню. В Успенском храме монастыря некоторое 
время разрешалось служить. Однако перед Отечественной войной 
службы уже не проводились. Сохранились свидетельства очевид-
цев мученической кончины иеромонаха Филиппа, оставшегося в мо-
настыре. Он, не пожелав покинуть родную обитель, проживал в ма-
ленькой часовне, расположенной в западной стене монастыря. Жил 
он на средства, вырученные с продажи свитых им веревок. Однажды, 
как вспоминают очевидцы, когда престарелый отец Филипп находил-
ся в своей часовенке, кто-то подпер входную дверь и поджег часов-
ню. Этим трагическим случаем и закончилась иноческая жизнь в ста-
ринном монастыре.

О судьбах остальных насельников обители ничего достоверно 
не известно. За все годы Великой Отечественной войны в Пустын-
ках не было разрушено ни одного здания, не погиб ни один ребенок, 
хотя детдом не был эвакуирован. Даже когда местные партизаны на 
территории монастыря убили полицейского и наставников бросили в 
тюрьму, никто из них не был расстрелян, все вскоре вернулись к де-
тям. Радостным знаком скорого освобождения Отечества от немецко-
фашистских захватчиков стало явление Нерукотворного лика Спаси-
теля на стене одного из классов Пустынской школы. К сожалению, 
его вскоре забелили, поэтому даже не все детдомовцы и воспитате-
ли смогли его увидеть. 28 сентября 1943 г. Мстиславщина была ос-
вобождена 196-й отдельной танковой бригадой, возглавляемой пол-
ковником Ефимом Духовным. Во время наступления войск Красной 
Армии в мае-июне 1944 г. на территории Пустынского монастыря 
дислоцировался 46-й Гвардейский Краснознаменный, ордена Суво-
рова 3 степени Таманский авиаполк ночных бомбардировщиц.

В послевоенное время монастырские стены вновь приютили де-
тей-сирот, число которых достигало 350 человек. Школа, которую 

помимо детдомовских ребят посещали и дети из местных деревень, 
продолжала свою работу. Во многом благодаря размещению в Пу-
стынках детского дома монастырские постройки сохранились до на-
ших дней. За годы богоборческой власти совершалось варварское 
разрушение зданий монастырского комплекса. Не только вынули 
окна, разобрали крыши, но и взорвали полы, растащили печи... Сте-
ны Успенского собора пытались сломать тракторами, частично была 
разобрана одна из стен. Ограду вокруг обители почти всю разворова-
ли. В довершение всех злодеяний на территории обители стали про-
водить учения по гражданской обороне. Сожгли и сломали то, что 
еще оставалось уцелевшим. И после этого оставили монастырь на 
разрушение природным стихиям. Территория поросла кустарниками, 
деревьями и бурьяном.

28 августа 2003 г. на престольный праздник в обители был совер-
шен первый после долгих лет запустения молебен. Испросив Божие-
го благословения, братия, паломники и рабочие начали трудоемкое и 
нелегкое восстановление монастыря.

Прежде всего был восстановлен храм Рождества Божией Матери – 
место для главного делания монахов – молитвы. Также были отремонти-
рованы братские корпуса, построена купель и облагорожен источник, 
сооружена лестница к храму и произведено частичное благоустрой-
ство территории. Седьмое августа 2005 г. стало вторым днем рожде-
ния для храма на источнике – его освятили митрополит Минский и 
Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, архиепископ 
Пинский и Лунинецкий Стефан и епископ Могилевский и Мстислав-
ский Софроний.

Весной 2007 г. на частично отреставрированную звонницу были 
установлены вновь отлитые колокола. Колокол весом в полторы тон-
ны был приобретен на средства Могилевской епархии. Несколько 
звонов поменьше подарил Пустынскому монастырю россиянин из 
Магнитогорска – Виталий Гутиков. 27 декабря 2005 г. Пустынский 
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Свято-Успенский мужской монастырь пережил важное событие: в 
нем состоялся первый монашеский постриг. В данный момент про-
водятся завершительные работы по восстановлению и реставрации 
Свято-Успенского собора. Через столько десятилетий запустения в 
святой обители снова зазвучали слова молитвы. Ежедневно прово-
дятся богослужения, поется акафист Божией Матери, а в празднич-
ные дни, в субботу и воскресенье, в дни памяти чтимых святых со-
вершается Божественная Евхаристия. Сейчас Свято-Успенский 
Пустынский мужской монастырь существует благодаря трудам и за-
ботам Преосвященнейшего Софрония, Архиепископа Могилевско-
го и Мстиславского, Священноархимандрита этой обители. Владыка 
Софроний духовно окормляет братию.
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УРОКИ МИТРОПОЛИТА: 
ОПЫТ СОВРЕМЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Лепешко Б.М. 
(Брест, Беларусь)

Надо привыкать к мысли, что православная церковь в обозри-
мый период будет жить и служить обществу в условиях кризиса. 
Этот кризис не получается свести к одной какой-либо доминантной 
теме, здесь перед нами достаточно разветвленная система идей меж-
конфессионального, идеологического, государственно-церковного 
характера. Самый яркий пример проблем такого рода – события на 
Украине, о которых сказано достаточно много. Здесь же хочу отме-
тить лишь одно: это не эпизод, не кратковременная кампания, иници-
ированная кем-то со стороны, это опять же средоточие целого букета 
кризисных отношений, в решении которых роль церкви чрезвычай-
но высока. Нам всем придется жить достаточно долгий исторический 
период в условиях жесткой борьбы с разрушителями православия, 
какие бы формы эти разрушительные тенденции не приобретали. И 
здесь мы вправе вспомнить, как митрополит Семашко вел свою борь-
бу, не менее сложную: он сформулировал последовательные шаги по 
решению тех задач, которые считал первоочередными, он расписал 
конкретный план действий, которые на долгие годы стали основой 
его деятельности, он отказался от эпизодических актов в пользу по-
следовательности, принципиальности, жесткой решимости. И это 
первый его урок: поведение в условиях кризиса, решение важней-
ших задач должно быть, прежде всего, прагматичным и лишь во вто-
рую очередь эмоциональным. 

Конечно, не надо думать, что кризис, о котором идет речь, возник 
и развился исключительно на почве религиозной. Считать так было 
бы явным преувеличением, даже ошибкой. Кризисные явления, в ко-
торые вовлечена церковь, имеют своей первопричиной смену циви-


