
могшвсш
Выходятъ три раза въ мѣсяцъ: _ Подписка принимается въ ре-
I. 11 и 21 Цѣна годо- а дакціи „Епархіальныхъ Бѣдо
вому изданію 5 руб., полугодо- », ТІ’ і|, мостей", въ Могилевѣ губерв-

Еому—2 руб. 50 коп. якомъ.

21 января. <йф- Годъ XVII. -цр5 1899 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Преподаніе Архипастырскаоо благословенія.
Его Преосвященствомъ преподано Архипастырское благосло

веніе: 31 минувшаго декабря —учительницѣ церковно-монастырской 
школы Оршанскаго Покровскаго мужскаго монастыря, вдовѣ тит. 
сов. Надеждѣ Песотской, учителю той же; школы и регенту мона
стырскаго хора Василію Канарскому, казначею монастыря іеромо
наху Іоанникію и іеродіакону Аврамію за особые труды ихъ по 
своимъ обязанностямъ; прихожанамъ Рисковской церкви, Рогачев- 
скаго у ѣзда, крестьянамъ села Рискова и деревень Каменки Рисков
ской, Остаповичъ и К.ургчнгьг, псаломщику названной церкви Кон
стантину Рафановичу и Московскому купцу Павлу Александрову за 
пожертвованія ихъ на украшеніе св. храма въ с. Рисковѣ; Церко- 
виіцскому волостному старшинѣ Николаю Ластовкину и волостному 
писарю Андрею Васильеву, потрудившимся о благоукрапіеніи св. 
храма въ с. Церковищѣ, Могилевскаго уѣзда; 2 января—землевда- 
дѣльцу м. Пропойска, Быховскаго уѣзда, Александру и его женѣ 
Маріи Муромцевымъ, вдовѣ чиновника Маріи Сущинской, стано
вому приставу Ѳеодору Гольтцу и креетьянамь Космѣ Воронцеву 
и Софонову за пожертвованія ихъ на украшеніе св. храма въ м. 
ІІропойскѣ.
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Награжденіе церковнаго старосты похвальнымъ листомъ,.

Староста Бѣлевичской церкви. Выховскаго уѣзда, крестьянинъ 
Симеонъ Олъховгіковъ, за долговременную и отлично-усердную служ
бу, Его Преосвященствомъ, 10 января, награжденъ похвальнымъ 
листомъ.

Перемѣны по службѣ.
— Священникъ Рясненской церкви, Сѣнненскаго уѣзда, Але

ксій Голынецъ, резолюціею Его Преосвященства отъ 9 января, со
гласно прошенію, уволенъ за штатъ.

— Псаломщикъ Шерстинской церкви, Рогачевскаго уѣзда, 
Василій Ол&шкевичъ, резолюціею Его Преосвященства отъ 10 ян
варя, назначенъ на священническое мѣсто къ Ново-Выховской цер
кви, Выховскаго уѣзда,.

— Псаломщикъ Ельнянской церкви, Климовичскаго уѣзда, 
Иванъ Андруцкій, резолюціею Его Преосвященства отъ 11 января, 
согласно прошенію, уволенъ отъ занимаемаго имъ мѣста псаломщика.

— Священникъ Скепенской церкви, Рогачевскаго уѣзда, Іосифъ 
Крыжановскій, резолющею Его Преосвященства отъ 18 января, 
согласно прошенію, перемѣщенъ къ Шепелевичской церкви, Моги
левскаго уѣзда, и на его мѣсто назначенъ учитель Присеяеской 
церковно-учительской школы Георгій Жудро.

— Псаломщикъ Смольянской церкви, Оршанскаго уѣзда, Ди
митрій Зеньковичъ 10 января рукоположенъ въ санъ діакона.

Вакантныя мѣста;
») Настоятельскее при
Оршанской соборной церкви, съ 24 декабря; жалованья 700 

руб.‘/церковной земли 7903/4"кв. саж.—усадебной и 42 лес. 144 
кв. саж. полевой; иомѣщенія нѣтъ; прихожанъ 1268 д. муж. п. 
и 1249 жен. п.

б) Священническія при церквахъ—
1) Святской, Рогачевскаго уѣзда, съ 29 декабря; жалованья 

333 руб.; церковной земли 36^, дес.; помѣщеяіе есть, но неудоб
ное; прихожанъ 1458 д. муж. п. и 1500 д. жен. а.
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2) Рясненской, Сѣнненекаго уѣзда, съ 9 января; жалованья 
500 руб.; церковной земли 37 дес.; помѣщеніе есть; прихожанъ 
1034 д. муж. п. и 1056 д. жен. я.

Ву ПсаЛОМЩПЦКІЯ при церквахъ —
1) Шерстинкой, Рогачевскаго уѣзда, съ 10 января; церков

ной земли 39 дес.; помѣщеніе есть; прихожанъ 900 д. муж. п. и 
914 д. жен. п.

2) Елънянской, Климовичскаго уѣзда, съ 11 января; церков
ной земли 35 дес. 2346 кв. саж.; помѣщенія нѣтъ; прихожанъ 
1261 д. 'муж. п. и 1156 д. жен. а.

Отъ Могилевской Духовной Консисторіи.
По постановленію Енархіальнаго Начальства, 16 января со

стоявшемуся, симъ объявляется, что до отвода прихожанами Желѣз- 
никовской церкви для причта новой усадебной земли и устройства 
на ней причтовыхъ помѣщеній какъ для священника, такъ и для 
псаломщика, священника къ сей церкви не назначать.

Отъ Правленія Могилевской духовной семинаріи.
Правленіе Могилевской духовной семинаріи считаетъ нужнымъ

симъ довести до свѣдѣнія духовенства, что въ текущемъ. 1893/ч 
учебн. году въ семипаріи:

А) состоятъ на полномъ казенномъ содержаніи слѣдующіе уче
ники: I класса: Глинскій Н., Глыбовскій С.. Голодковскій Е , 

Костко А., Пригоровскій А., Шимковичъ И,/ Юденичъ С, Юрье
вичъ Д.; II класса: Бекаревичъ Я., Богдановскій М., Величко И., 
Вербицкій Д., Волотовскій А., Дашкевичъ Н., Долгополовъ Е., 

Копаневичъ П., Костко П., Навроцкій И., Невѣровскій В., Пи- 
лецкій А., Погарецъ Б., Поликарповичъ Б., Романкевичъ С, Са
вицкій С, Случановскій Д.; III класса: Перебилло С, Раменскій 
Ѳ., Сапежко А., Солнцевъ А., Стратановичъ А., Цитовичъ А., Ци
товичъ Н. (Мет), Цитовичь Н. (Орш.), Шавельскій С.; IV класса: 
Барщевскій М., Бутомо В., Галіонко Я., Горючко Н., Горючко П.,
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КороткійМ .,Коеіко П., Курневичъ!, Лепешинскій Д., Мастынскій 
ц-, Пославскій Е., Солнцевъ С, Сухобоковъ Л., Трусевичь И., 
Цитовичъ Н., Чулкевичъ Ѳ.; V класса: Авдуевскій Д., Бѣльскій 
П., Глыбовскіи Г., Голодковскй Е., Горбикъ В., Зубовскій Я., 
Руженц^евъ Д., Сороколѣтовъ Г., Цитовичъ А., Шафрановскій Н., 
Шафрановой П , Якубовичъ А,; VI класса: Барщевскій С, Бруе
вичъ Е., Вутомо В., Глинскій П., Ильинскій Е., Кочановскій И., 
Осиповъ М., Романкевичъ В., Шелюто Д.

В) пользуются стипендіями—Архіеп. Василія: III класса: 
Дашкевичъ А., Шафрановскій А; IV класса: Ѳедоровъ Н.; V 
класса: Бруевичъ Д.; Архіеп. Палладія: IV класса: Векаревичъ Г.;
V класса: Губаревичъ Г.; Готальскаго—Езерскаго: V класса: Бе- 
каревичъ П.

В) состоящихъ на полуказеиномъ сбдержаеіи: I класса: Ка
минскій А., Керножиційй П., Людаговскій М., Перебилло Д., ІІ 
класса: Барцевичъ В., Кучина ік^ійВ^., Пясковскій Г., Раковскій Н , 

Шимковичъ Г.; III класса: Бекаревичъ К. (Гом.), Вербицкій И., 
Клиндуховъ I., Косцюшко И., Рафановсчъ 3., Синицынъ П., Ход- 
кевичъ Н., Цитовичъ Н. (Мог.), 111^.(^14:401501^14 Н.; IV класса:
Барцевичъ В., КалецкшС., КаржевъТ, Леплинскій А., Пиневичъ 
С, Раковскій М., Рафановичъ И., Цитовичъ Г., Юрьевичъ Д ;

VI класса: Водотовскій В., ЖуковскійѲ., Зыковъ И., Клиндуховъ 
Н., Охотскій П., Пиневичъ Л., Пясковскій Н., Садовскій X и 
Саульскій А.

.  шіч ■ і щ — —— —
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21 января. Щ66 ЛИ 3. 1899 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦМ^ЛІ^^і^Я.

Скорби служенія пастырскаго *).

„Въ мірѣ скорбни будете" (Іоан. 16, 33),—сказалъ Божествен
ный Основатель христіанскаго пастырства ученикамъ Своимъ, пер
вымъ служителямъ основаннаго Имъ пастырскаго дѣла. Пастырена
чальникъ предупредили будущихъ пастырей относительно терній, 
ожидающихъ ихъ на жизненномъ пути, — предупредилъ, чтобы эти 
пастыри, встрѣтивъ тернія, которыхъ не чаяли, не соблазнились и 
не возвратились вспять, оставляя дѣло, имъ порученное. Скорбей вы 
не бойтесь: Я заранѣе сказываю вамъ, что скорби у васъ будутъ,— 

и будутъ не разъ, не два; онѣ неизбѣжны по самому существу ва
шего служенія, онѣ неразрывно связаны съ нимъ, ибо почва, на 
которой вамъ придется трудиться,—міръ, лежащій въ злѣ, ваши же 
цѣли и средства совершенно ему противоположны. Вотъ—смыслъ 
предупреженія апостоловъ о скорбяхъ. И дѣйствительно, пусть врата 
адовы сокрушены, пусть владычество діавола. упразднено смертію 
Христовою,—діаволъ все же остался: онъ, какъ левъ рыкая, ходитъ, 
искій кого поглотитги (1 Пет. 5, 8). Ржавчина грѣха глубоко 
въѣлась въ существо „міра", въ которомъ все — „похоть плоти, и похоть 
очесъ, и гордость житейская (1 Іоан. 2, 16). Апостолы, провоз
вѣстники и насадители Царства Божія, — царства духовнаго, вѣч
наго, царства свѣта и блаженства, царства любви и святости, яв
ляются обличителями зла міра". Обличаемый „злой" не можетъ 
любить обличителя а ненавидитъ его (сн. Притч. 9, 7 — 8). Опять- 
усиленіе Царствія Божія я пространственное возрастаніе его идетъ

*) „Пери. Ел. Вѣд." 1898 г. № 23.
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на счетъ „міра" и вт ущербъ ему. На все вотъ это-то, что берется 
отъ „міра" и входитъ въ церковь (Царствіе Божіе), „міръ" съ 
исконнымъ человѣкоубійцею можетъ смотрѣть (и дѣствителътш смот
ритъ) только съ глубокою завистью и злобою какъ на его лишь 
бывшее достояніе. Естественно, что онъ всѣ зависящія отъ него 
средства употребитъ, чтобъ возвратить у него похищенное,—возвра
тить по возможности все,—чтобы „прельстити аще возможно и 
избранныя" (Мѳ. 24, 24). И поскольку это не удается ему, по
скольку надежды его послѣ каждаго новаго прираженія къ сынамъ 
царствія все болѣе и болѣе обнаруживаютъ свою тщету, постольку 
онъ (міръ) проникается все большею и большею ненавистью къ сы
намъ свѣта: „якоже отъ міра нѣсте, но Азъ избрахъ вы отъ міра, 
сего ради ненавидитъ васъ міръ" (Іоан. 15, 19). „Будете яенави- 
дими всѣми имене Моего ради" (Мѳ. 10, 22; Лук. 21, 17). „Отъ 
сонмищъ ижденутъ вы; но пріидетъ часъ, да всякъ иже убіетъ вы, 
возмнвтся службу приносити Богу* (Іоан. 16, 2).—Велика была 
вражда міра къ ІІастыреначальнику, и велика именно потому, что 
Онъ в Его дѣло —полная и всесовершеннѣигоая противоположность 
міру. Божественное снисхожденіе Ііаетыреначальника, Который 
сошелъ съ небесъ, чтобы обрѣсти горохищное заблуждшее овча, и, 
воспріявъ его на рамо, привести ко Отцу, вознести на первое бла
женство'--— подвигло всѣ силы „міра" противъ явившейся въ рабіемъ 
зракѣ „Жизни истинной", Свѣта отъ Свѣта. И вся жизнь Пастыря 
Добраго, взявшаго на Себя наши немощи и понесшаго наши бо
лѣзни (Мѳ. 8, 17; Ис. 53, 4), исполнена была скорбей, завершив
шихся страстію крестною. Скорбный путь Господа былъ для апо
столовъ нагляднымъ — осязательнымъ т. сказ.— фактомъ, — нагляднымъ 
показателемъ дѣйствительной неизбѣжности скорбей у носителей 
духа Христова: „Аще Мене изгнаша, и васъ ижденутъ" (Мѳ. 15, 
19 — 20), „аще господина дому веельзевула нарекоша, колъми паче 
домашнія его" (Мѳ. 10, 25). Исторія и посланія апостольскія сви
дѣтельствуютъ, что пастырскій подвигъ апостоловъ сопряженъ былъ 
со многими скорбями. Нечего говоритъ о выпадавшихъ на долю 
благовѣстниковъ Евангелія бѣдствіяхъ физическихъ, каковы: голодъ, 
жажда, зной, стужа, ненадежность морской стихіи (2 Кор. 11, 23 — 

27; ср. Дѣян. 27, 41 и др.). Нечего говорить объ этихъ бѣдствіяхъ 
потому, что они въ одинаковой мѣрѣ выпадали на долю вообще
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путешественниковъ аиостольскаго времени. Къ скорбямъ собственно 
пастырскаго служенія относятся тѣ‘ внѣшнія бѣдствія и внутреннія 
огорченія, которыя терпѣли апостолы во имя и ради того дѣла, ко
торое ими совершалось. Вполнѣ сбылись надъ апостолами слова 
Господа: „возложатъ на вы руки своя и ижденутъ, предающе на 
сонмища и темницы, ведомы къ царемъ и владыкамъ имене Моего 
ради... Предани же будете и родители и братіею и родомъ и други, 
умертвятъ отъ васъ гі будете ненавиднми отъ всѣхъ имене Моего 
ради" (Луки 21, 12 —16 — 17). Но исторіею апостольскою не исчер
палось все содержаніе предсказанія Спасителя о скорбяхъ, чтобы 
преемникамъ и продолжателямъ дѣла апостоловъ можно было ждать 
покоя и отдохновенія. Вѣдь на апостоловъ скорби воздвизались за 
имя Христово, воздвизались „міромъ". А дѣло апостоловъ съ ними 
не кончилось, и міръ противовоюющій пребываетъ. Нападенія „міра" 
на пастырей христіанскпхъ, дѣйствующихъ, какъ и апостолы, про
тивъ и въ ущербъ его,—естественно-неизбѣжены нынѣ и присно, 
доколѣ міръ не переродится совершенно, доколѣ не явится Царствіе 
Божіе во всей своей силѣ. Условіе это должны заранѣе ясно со
знавать и твердо помнить всѣ, иривывавмыі къ пастырству. Не ра
дости и широкій жизненный путь должны предноситься умствен
ному взору будущаго пастыря, а скорби и опасности борьбы, — 

скорби тѣмъ сильнѣйшія, чѣмъ выше и совершенвѣе будетъ дѣя
тельность пастыря. Чѣмъ возвышеннѣе идеа.ть, предносящійся кан
дидату священства, тѣмъ болѣе послѣдній долженъ быть готовыми 
къ скорбямъ. ■

Многообразны скорби пастыря: „міръ" изобрѣтателенъ на нихъ; 
онъ со всѣхъ сторонъ пытается поражать „врача" и поражаетъ пре- 
имуществерно съ той, которая у даннаго лица — наиболѣе чувстви
тельна, — или съ той, наконецъ, единственно на которую человѣкъ 
и не ожидалъ нападенія.

Дѣятельность пастыря направлена на паству, къ ея благу, къ 
ея спасенію. Каждый членъ паствы дорогъ пастырю, за каждую 
овцу пастырь даетъ отвѣтъ на судѣ Божіемъ. Какъ же ему не 
скорбѣть о тѣхъ, кои обуреваются міромъ,—о тѣхъ, которые но 
слабости своей не могутъ устоять во истинѣ, отпадаютъ отъ вѣры 
и добродѣтельной жизни, при первой же неудачѣ теряютъ все то 
добро, которое успѣли пріобрѣсти, и, возрожденные къ новой жизни,
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опять идутъ въ геенну'? Да, скорбна пастырю безуспѣшность его 
пастырскихъ попеченій, когда всѣ добрыя начинанія его о благѣ и 
спасеніи паствы встрѣчаютъ отаоръ и противодѣйствіе; скорбно сѣя
телю, когда сѣмя, имъ сѣемое, падаетъ на почву невоспріимчивую, 
каменистую.—Но мало еще безуспѣшности: . „міръ“ не довольствуется 
пассивнымъ сопрютивлешемъ человвчеекой косности и создастъ среди 
паствы активное противодѣйствіе пастырю. Вездѣ находятся дурные 
люди, которымъ мало не слушать священника, но которые смѣются 
надъ намъ, издѣваются, настраивая такъ противъ него и другихъ. 
„Многіе—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ— не перестаютъ нападать 
на него безъ всякой причины и, не зная, въ чемъ укорять его — 
развѣ въ томъ, что онъ у всѣхъ заслужилъ хорошее о себѣ мнѣніе, 
за сіе одно злобствуютъ на него. Надлежитъ мужественно перено
сить ядовитую ихъ зависть. Не имѣя силъ скрывать гнусной и вмѣ
стѣ напрасной ненависти своей, они здословятъ, порицаютъ, тайно 
клевещутъ и явно обнаружпнаютъ злобу: и душа, если при всякомъ, 
неудовольствіи станетъ безпокоиться и раздражаться, скоро должна 
истощиться въ сплахъ своихъ отъ, печали. Но они не 'только сами 
мстятъ ему, но и чрезъ посредство другихъ". (Слово V о свящ. 
Переводь Колоколона. 1836 г. стр, 160). Разсердится онъ, по- 
смѣется-ли, захочетъ ли дать себѣ отдыхъ сномъ, является много 
насмѣшниковъ, много соблазняющихся, мпого законодателей, много 
такихъ, которые припомиваютъ прежнихъ и осуждаютъ настоящаго». 
И это дѣлается не потому, что хотятъ похвалить тѣхъ, —нѣтъ, 
воспоминаютъ о прежнихъ, чтобы уязвить этого. (Св. I. Злат. Бе- 
сѣд. на дѣян. Ли.). Встрѣчая неудачу въ своихъ пастырскихъ за
ботахъ о ириходѣ, какъ многіе разочаровываются въ самоа возмож
ности воздѣйствія, оставляютъ проиовѣдъ и всякую иную заботу о 
нравственномъ преуспѣяніи паствы и всѣ функціи своей дѣятельно
сти сводятъ къ исправности въ богослуженіи и требоисправлении въ 
лучшемъ случаѣ, вь худшемъ же къ этому узкому кругу дѣятель
ности относятся нерадиво, предаваясь лѣности и пьянству. Но 
должно ли такъ быть? Всякій скажетъ: конечно, нѣтъ, не должно. 
Но что же дѣлать? какимъ образомь устранить это печальное поло
женіе? какъ покранней мѣрѣ сс^абцтьъ если не уничтожить, прак
тически—вредныя послѣдствія этого вида скорбей? Чѣмъ-либо внѣш
нимъ устранить ихъ невозможно. Единственное средство—въ томъ,
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чтобы пастыри проникались истинно-пастырскимъ духомъ искрен
нѣйшей, пламенной любви къ пасомымъ, которые ввѣревы Ботомъ 
ихъ попеченію, — и живымъ сознаніемъ того, что за каждаго пасо
маго пастырю придется „воздати слово" въ день судный. Всегда ли 
успѣшна была—въ смыслѣ непосредственнаго результата—пастыр
ская дѣятельность Самого Спасителя? Не встрѣчалъ ли Онъ на 
каждомъ шагу невѣрія, недовѣрія,..? Не Іуда-ли, одинъ изъ бли
жайшихъ и постоянныхъ слушателей Его, пребылъ „неисправлен
нымъ рабимъ и льстецомъ", дерзнулъ даже предать Самого кротчай
шаго Учителя? Благоуспѣтна ли всегда была проповѣдь пророковъ 
и апостоловъ? Опять— нѣтъ. Иначе что значили бы слова пр. Іере
міи: „прельстилъ мя еси, Господи, и прелыценъ есмь, крѣплѣйшіп 
мене еси, и превозмоглъ еси: быхъ въ посмѣхъ весь день, вси ру
гаются мнѣ. Понеже горькимъ словомъ моимъ носм&ются, отверже
ніе и бѣдность наведу, яко бысть въ поношеніе мнѣ слово Господне 
и въ посмѣхъ весь день. И рекохъ: не воспомяну имене Господня, 
ниже возглаголю кгому во имя Его" (Іер. 20,7-9)? Цророкъ при
шелъ въ уныніе отъ безуспѣшности проповѣди своей, но ревность 
по Бозѣ и любовь кь людямъ, — качества, которыми долженъ обла
дать христіанскій пастырь,—что дѣлаютъ? „И бысть въ сердцы моемъ 
яко огнь горящъ, палящъ въ костехъ моихъ, и разслабѣхъ отвсюду, 
и не могу носити" (Тамъ же ст. 9). Вспомнимъ еще, какъ ап. Па
велъ писалъ Галатамъ, опасаясь за судьбу основанной имъ въ Га
латіи церкви, —какъ онъ писалъ тѣмъ самымъ Галатамъ, которые, 
какъ ангела Божія, приняли его, какъ Самого Христа Іисуса (Гал. 
4, 14) „О нѣсмыслѣвіи Галате, кто вы прельстилъ есть не покоря
ться истинѣ? (Гал. 3, 1) Чадце моя, ими же паки болѣзную дон- 
деже вообразится Христосъ въ васъ" (4, 19). А объ ожесточеніи 
Израиля, не желавшаго внимать истинѣ Евангелія, какъ скорбѣлъ 
св. апостолъ Пдвелъ: „истину глаголю о Христѣ, не лгу, посду- 
шествующей ми совѣсти моей Духомъ Святымъ: яко скорбь ми есть 
велія и неирестающая болѣзнь сердцу моему. Молидъ быхъ ся бо 
самъ азъ отлученъ быти отъ Христа по братіи моей, сродницѣхъ 
моихъ по плоти, иже суть Израилите" (Рим. 9, 1—4) — А какая 
сила любви къ паствѣ, даже не внимающей пастырю, у великихъ 
вселенскихъ пастырей, —сила, исключающая возможность унынія 
отъ неудачи!.. Для примѣра приведемъ бесѣду I св. Іоанна Зла-

I
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тоуста о Лазарѣ. „Какого снисхожденія были бы достойны мы, 
если бы изъ-за небрежности нѣкоторыхъ впали въ .малодушіе и пе
рестали предлагать наставленес11? спрашиваетъ златословесный учи
тель. „Впрочемъ говорю это не для своего утѣшенія и ободренія: 

'ибо я убѣдилъ душу мою, чтобы, доколѣ буду дышать и Богу угодно 
будетъ соблюсти насъ въ настоящей жизни,—исполнять сіе служе
ніе и дѣлать повелѣнное, будетъ ли кто внимать или нѣтъ... Если 
убѣдилось только десять, если только пять, если даже одинъ: не 
достаточно ли сего для нашего утѣшенія?. / Не убѣдилъ я сегодня? 
Но завтра можетъ быть успѣю убѣдить. Но и завтра не успѣю? 
Такъ можетъ быть послѣзавтра или еще въ послѣдующій за тѣяъ 
день... И земледѣлецъ, хотя бы одинъ, два и много разъ засѣвалъ 
одну и ту-же ниву и не получалъ плода, однакоже опять начинаетъ 
ее воздѣлывать и часто въ одинь годъ вознаграждаете убытокъ 
всего прежняго времени.. И купець, претерпѣвъ многія корабдекру- 
шѳнія, принимается за то же дѣло, хотя будущее ему такъ же 
неизвѣстно. Между тѣмъ они показываютъ такое усердіе къ житей
скому/ хотя конецъ неизвѣстенъ имъ: а мы, если, говоря слово, не 
будемъ выслушаны, тогчасъ перестанемъ?"...

Но и да внимаетъ себѣ пастырь, и кто знаегъ,—не усмотрить- 
ли онъ въ самомъ себѣ причинъ безуслѣшаостп поиыіокь во-неп- 
ствовать благотворно на паству? Можетъ быть, собственныя каче
ства пастыря далеки еще отъ согласія съ ученіемъ, имь возвѣщае
мымъ, и онъ то, что пытается создать словами, .разрушаетъ дѣ
лами?!. „Несвойственно льву пасти овецъ; небезбвдно и тому, кто 
самъ еще страстенъ, начальствовать надъ другими страстными" 
(Лѣств. преп. Іоанна. Слово къ паста. 11, 1).

Но и это не все. Пастырь священникъ имѣетъ чрезъ руко
положеніе святительское воспринятую благодать священства, „всегда 
немощная врачующую и оскудѣвающая восполняющую". • То, чего 
онъ не достигнетъ собственными силами, довершить благодать. Къ 
возгрѣванію сего дара благодати пастырь долженъ прилагать все 
стараніе (2 Тим. 1, 6). Возгрѣвать же „дарованіе" ничѣмъ инымъ 
нельзя, кромѣ молитвы, соединяющей человѣка съ Богомъ, и св. 
таинствъ. Вотъ таинства-то покаянія и причащенія и молитва,, 
самая горячая, и будутъ самымъ вѣрнымъ залогомъ благоноспѣш- 
ности пастырскаго дѣланія: только имѣя глубокое молитвенное на-
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строеніе, пастырь будетъ чувствовать подъ собою твердую почву, 
смѣло подъ водительствомъ и при содѣйствіи благодати будетъ 
шествововать по незыбкому пути и поведеть стадо свое на пажити 
добрыя, во дворъ. Отца Небеснаго.

Но пусть пастырь проникнутъ духомъ молитвы, пусть онъ 
исполненъ любви къ паствѣ, пусть рачителенъ въ своемъ дѣланіи, 
пусть и благоуспѣшенъ въ немъ и любимъ паствою, пусть „овцы 
гласъ его слушаютъ... и по немъ идутъ",—онъ встрѣчаетъ иныя 
скорби. Не всѣ пастыри стоять на должной высотѣ: всѣ—люди, 
всѣ—человѣки. Вотъ пастырь добрый и будетъ служить постояннымъ 
укоромъ для пастырей нерадивыхъ, косныхъ,—для пастырей пасу
щихъ себя, а не стадо. Отсюда ревность, зависть, клевета, отсюда 
разьединеніе и разладь въ самихъ служителяхъ святого дѣла.

Искушенія распри не избѣгли даже св. апостолы Павелъ и 
Варнава (Дѣян. 15, 39). Если присмотрѣться къ жизяюописанпямъ 
великахъ пастырей, прямо стремившихся къ осуществленію идеала 
добраго пастыря, то оказывается, что множайшія и тягчайшія 
скорби они терпѣли именно оть сопастырей. Эта вражда опасна 
тѣмъ именно, что она осыпаетъ клеветами самыя средства истинной 
пастырской дѣятельности, обнаруживая въ нихъ несуществующее 
лицемѣріе, лесть и потворство (10. 7, 12), съ такою настойчи
востью, что самъ служитель Божій начинаетъ- сомнѣваться въ пра
вильности своихъ дѣйствій и часто замыкается въ полную бездѣя
тельность и уединеніе, опасаясь, что обвинители его дѣйствительно 
правы, обвиняя его въ тщеславіи. Въ этихъ скорбяхъ пастырю не
обходимо твердо помнить о томъ, что долгъ его—благовѣствованіе: 
„горе ми есть, аще не благовѣтствую (1 Кор. 9, 16)“; что не
напрасно же и не случайно Промыслъ Божій поставилъ его па
стыремъ стада Христова;что малыя силы, руковощиыя любовію 
къ паствѣ и при подкрѣпленіи благодати Божественной, создадутъ 
многое. „Пять только хлѣбовъ было у апостоловъ", говорить блажен. 
Августинь въ своей „Христіанской наукѣ": „но когда ихъ стали 
раздавать во имя любви голоднымъ, то остатковъ собрали двѣнадцать 
корзинъ; поэтому буду и я дѣлиться малымъ запасомъ своей духовной 
опытности, чтобы тѣмъ умножить любовью и самый запасъ ея".

Нерѣдко немалыя скорби выпадаютъ пастырю и со стороны 
родныхъ по плоти (ср. „предастъ же братъ брата на смерть, и
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отецъ чада и возстануть чада на родители"...) Непониманіе ими- 
людьми близкими —идеала пастырства или предпочтеніе ему зем
ныхъ выгодъ ведутъ къ глухой сначала борьбѣ, къ глухому про
тиводѣйствію, переходящему потомъ въ противодѣйствіе открытое. 
При такихъ обстоятельствахъ въ душѣ священника зарождается 
борьба между долгомъ пастырства и естественнымъ чувствомъ при
вязанности къ роднымъ, къ семьѣ. И —увы!—какъ нерѣдко борьба 
эта оканчивается не въ пользу пастырства, какъ нерѣдко пастырь 
„вынужденъ бываетъ", оставивъ дѣло Божіе, всецѣло отдаться пашнѣ 
и вообще мірскимъ попеченіямъ по части благъ матеріальныхъ. Въ 
результатѣ—внѣшнее благополучее и внутреннія угрызенія совѣсти, 
приводящія къ чарѣ зелена вина.. Въ этихъ случаяхъ надлежать 
помнить пастырю прежде всего и паче всего: „ищите прежде цар
ствія Божія", ищите,—„вся приложатся вамъ" (Мѳ. 6, 13). „Не 
пять ли птицъ цѣнятся пѣнязема двѣма и ни едина отъ нихъ нѣсть 
забвена предъ Богомъ" (Л. 12, 6). „Иже любитъ отца или матерь 
паче Мене, нѣсть Мене достоинъ.: и иже любитъ сына или дщерь 
паче Мене, нѣсть Мене достоинъ" (Мѳ. 10, 37).

Если скорби служенія пастырскаго многочисленны и многооб
разны; если онѣ иногда столь тяжки, что пастырь теряетъ всякую 
энергію, бодрость, даже вѣру въ правду, обращается въ простого 
требоисиравителя—наемника; то невольно напрашивается вопросъ; 
къ чему же эти скорби? чего ради гибель сія? Почему же Богь 
Всемогущій не избавляетъ отъ скорбей избранниковъ Своихъ, слу
жителей Своихъ.? Затѣмъ Онъ попускаетъ „міру" воздвигать на 
послѣднихъ бѣдствія, ддя нихъ, невидимому, непосильныя? Не за
будемъ, что кромѣ скорбей собственно служенія пастырскаго па
стырямъ приходится не рѣдко нести еще собственный тяжкій крестъ, 
каковы напр. вдовство, дурныя дѣти... Богъ премудро промыш
ляетъ о мірѣ, о избранникахъ же промышленіе Его — сугубѣйшее 
(Пс. 90). Священная исторія показываетъ, что избранники были 
бичуемы воспитывающимъ бичемъ Божіимъ, — бичуемы именно по 
наиболѣе чувствительному, наименѣе защищенному мѣсту и притомъ 
большею частію послѣ минутъ вдохновеннаго восторга. Вотъ это-то 
и повергаетъ ихъ въ то смиренное сознаніе своего недостоинства и 
безотвѣтности предъ Богомъ, которое вводить въ благодатную жизнь. 
Таково повелѣніе во всемъ покорному и непривязчивому даже къ
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своей родинѣ Аврааму - изгнать одного сына старости своей и за
тѣмъ принести въ жертву другого, любимаго; таковъ обманъ въ 
бракѣ Іакова, его раннее лишеніе любимой жены и горестная потеря 
лучшаго сына. Припомнимъ обстоятельства жизни Іосифа. Моисея, 
Давида, пророковъ Иліи, Іереміи, ап. Павла... Вспомнимъ, что ни 
одинъ пророкъ не умираетъ внѣ Іерусалима (Л. 13, 33), средоточія 
Царства Божія. Вспомнимъ жалобу Іова: „ужасное, чего я ужасался, 
то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мнѣ. Нѣтъ 
лнѣ мира, нѣтъ покоя/ нѣтъ отрады" (Іов. 3, 25 — 26). Уязвляемые 
въ самыя нѣжныя струны своего сердца, служители Божіи посильно 
испытывали то, что и Господь ихъ, когда, подавляемый непрони
цаемой тучей міроваго зла и оставленіемъ отъ Бога, Онъ началъ 
ужасаться и тосковать и сказалъ ученикамъ Своимъ: „душа Моя 
скорбитъ смертельно" (Мар. 14. 33), и затѣмъ въ предсмертныхъ 
мукахъ возопилъ: „Боже Мой, Боже Мой, векую Мя еси оставилъ" 
(Мѳ. 27, 46). Благодать Божія какъ бы оставляетъ и теперь на 
время служителей Христовыхъ, давая имъ вкусить ту муку, которая 
тогда остается на доло насадителя правды евангельской. Это—смерть 
ветхаго человѣка, поскольку онъ еще пребывалъ въ служителѣ Бо
жіемъ. Все, что примѣшивалось себялюбиваго, страстнаго, нечистаго 
къ добрымъ даже намѣреніямъ пастыря,—все это отдѣляется, какъ 
изгарь отъ чистаго металла, и остается—не всегда, но въ лучшемъ 
случаѣ—чистое благодатное призваніе пастыря Христова. Здѣсь от
стаиваніе пастырскаго авторитета уже не льститъ духу гордыни; 
даваніе совѣтовъ не надмеваетъ сердца проповѣдника тщеславіемъ: 
здѣсь пастырь является смиреннымъ служителемъ таинствъ, видитъ 
очищеннымъ испытаніями сердцемъ Господа Бога, къ которому взы
ваетъ въ молитвѣ, а не простолюдиновъ лишь, коихъ благословляетъ. 
(Сн. Іер. 15, 15 — 20).

Такимъ образомъ скорбныя испытанія являются важнымъ мо
ментомъ въ жизни самого пастыря: они знаменуютъ собою ростъ 
внутренней благодатной жизни пастыря; въ этомъ ихъ важное зна
ченіе. Но цѣнность ихъ этимъ не исчерпывается. Возрастанёе вну
тренней жизни самого пастыря, его опытъ непремѣнно вызоветъ 
возрастаніе благодатной жизни и у паствы. „Зерно пшенично, падъ 
на земли, аще не умретъ, то едино пребываетъ; аще же умретъ, 
многъ плодъ сотворитъ" Іо 12, 24). Этотъ-то „многъ плодъ" отъ
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духовнаго умиранія пастыря скажется въ сильнѣйшемъ религіозно 
нравственномъ нреуспѣяніи паствы. Скорбями за дѣло Евангелія 
пастырь христіанскій становится участникомъ страстей Христовыхъ. 
Умирающаго со Христомъ ожидаетъ и славное воскресеніе съ Нимъ. 
„Жизнь Іисусова" послѣ сего становится уже реальнымъ достояніемъ 
пастыря: а только самъ имѣя эту жизнь въ себѣ, пастырь можетъ 
вводить въ нѣѣ паству. Здѣсь-то и раскрывается вполнѣ, совершенно, 
дѣятельность христіанскаго пастыря.

. N

Вдовство священника *)..

Православная Церковь, на основаніи заповѣди св. Апостола 
Павла (1 Тим. 3, 2), а также постановленій соборовъ вселенскихъ 
и помѣстныхъ, разрѣшаетъ священникамъ брачную жизнь, хотя и 
не поставляетъ ѣѣ въ непремѣнную для нихъ обязанность. Поэтому 
у насъ дозволяется рукополагать въ санъ священника и діакона и 
неженатыхъ, равно, какъ и вдовыхъ послѣ перваго брака, по до
стиженіи ими сорокалѣтняго возраста, если только ;оші извѣстны 
епархіальному начальству безукоризненною жизнью (См. законоп. 
16 апр. 1869 г.)/ Но на практикѣ весьма рѣдко бываютъ случаи 
рукоположенія во священники лицъ неженатыхъ., такъ что у насъ, 
на Руси, семейная жизнь священниковъ есть явленіе обычное.

Не такъ обстоитъ дѣло въ церкви Западной. Тамъ со времени 
папы Григорія VII (1076 г.) сдѣлано обязательнымъ безбрачіе ду
ховенства въ тѣхъ видахъ, что безбрачный и безсемейный священ
никъ больше можетъ оказать пользы Церкви, чѣмъ семейный. Впро
чемъ, было время, когда и на Востокѣ многіе склонялись къ той 
мысли, чтобы запретить кандидатамъ священства вступать въ бракъ. 
Мысль эта нашла себѣ сторонниковъ и среди отцовъ перваго все
ленскаго собора. Но противъ нея возстали люди святой жизни и 
высокаго аскетическаго настроенія, проведшіе жизнь въ побѣдонос
ной борьбѣ съ разными искушеніями, и св. отцы собора послѣ со
вѣщанія признали обязательное безбрачіе для духовенства игомъ

*) „Под. Епарх. Вѣд." 1898 г, № 43.
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неудобоносимымъ, которое могутъ возложить на себя только тѣ, 
„имже дано есть".

И дѢйствительно, обязательное безбрачіе священниковъ было 
бы для нихъ, покраянея мѣрѣ для многихъ изъ нихъ, игомъ неудо-- 
боносимымъ. Не говоря уже о побужденіяхъ низшаго порядка, 
борьба съ которыми была бы многимъ не подъ силу, здѣсь же въ 
семьѣ, священнивъ находитъ весьма много такого, что даетъ ему 
силу и крѣпость для прохожденія его служенія, находитъ (по край
ней мѣрѣ можетъ иногда находить) нравственное успокоеніе отъ 
бурь житейскихъ, поддержку на трудномъ пути жизни, ободреніе и 
утѣшеніе въ неудачахъ и невзгодахъ, которыми такъ богата жизнь 
всѣхъ и каждаго, не исключая и священника. Особенное значеніе 
пріобрѣтаетъ для священника семья и потому еще, что многимъ изъ 
нихъ приходится жить.въ глухихъ и отдаленныхъ отъ центровъ умствен
ной жизни углахъ, Окруженный людьми въ масс-Йтемными, необра
зованными, священникъ внѣ семьи не имѣетъ съ кѣмъ, какъ гово
рится, и слова перемолвить, душу отвести въ бесѣдѣ, мыслями по
дѣлиться, не имѣетъ кому повѣдать свое горе, свои печали.. Прав
да, пастырямъ не запрещается посѣщать своихъ сослуживцевъ, 
другихъ іереевъ, но кто знакомъ съ жизнью сельскаго духовенства 
и условіями ея, тотъ знаетъ, что это по весьма многимъ причинамъ 
бываетъ и не удобно и не всегда возможно. Въ виду всего этого 
Православная Церковь и разрѣшаетъ священникамъ брачную 
жизнь.

Но если у насъ почти всѣ священники предварительно руко
положенія вступаготъ въ бракъ, то далеко не всѣ они остаются въ 
брачномъ сожит’іи до конца своей жизни: многихъ и даже весьма 
многихъ изъ нихъ постигаетъ вдовство. Тяжелый это крестъ для 
священника, особенно молодаго. Еще тяжелѣе онъ для того, кто 
остался вдовцомь бездѣтнымъ. Правда, вдовцу, оставшемуся съ ма
лыми дѣтьми на рукахъ, приходится переживать много хлопотъ и 
невзгодъ, но все же эти хлопоты, причиняя ему много огорченій:, 
доставляютъ немало радостей, заставляя забывать понесенную утра
ту. Ничего подобнаго не имѣетъ вдовецъ бездѣтный, и для нѣко
торыхъ изъ нихъ перспектива вдовства представляется въ такомъ 
мрачномъ свѣтѣ, что они не усматриваютъ уже никакой цѣли въ 
своей жизни..
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Какъ же, въ самомъ дѣлѣ, должно смотрѣть на постигающее 
священника вдовство»? Можетъ ли онъ по справедливости сказать: 
„цѣли нѣтъ передо мною?"

Семейная жизнь пастырей, не смотря на то, что она пред
ставляетъ много хорошаго для нихъ, не есть, однако, сопбіііо §іпе 
цпа поп пастырства. Дозволеніе священникамъ вступать въ бракъ 
есть только снисхожденее Церкви къ немощамъ человѣческимъ, ко
торыхъ не чужды и пастыри, но отнюдь не требуется самымъ ду
хомъ пастырства. Напротивъ, этотъ духъ требуеть^, чтобы избравшій 
своимъ жребіемъ пастырское служеніе всецѣло посвятилъ себя емс. 
всецѣло отдался ому, не развлекаясь заботами ни о чемъ другомъ, 
кромѣ того, что входитъ въ кругъ его дѣятельности, какъ пастыря. 
Смотря на пастырское служеніе съ такой точки зрѣнія, нельзя не 
сказать, что семейная жизнь священника не мало отвлекаетъ его 
отъ прямыхъ и непосредственныхъ его обязанностей. Нерѣдко сами 
священники, когда дѣло касается нѣкоторыхъ сторонъ ихъ жизни, 
ссылаются на то, что они люди семейные, женатые, что заботы о 
семьѣ заставляютъ ихъ, даже противъ ихъ воли, принимать на себя 
такія обязательства, допускать такія дѣянія, какихъ они, не обре- 
менные заботами о семьѣ, не допустили бы. Такія и имъ подоб
ныя разсужденія вполнѣ подтверждаютъ ту мысль, что семейная 
.•жизнь пастырей служить немалымъ препятствіемъ для надлежащаго 
выполненія настырскихъ обязанностей во всей ихъ идеальной ши
ротѣ. Эта же мысль выражается и въ словахъ Апостола Павла, 
который говоритъ: „еда не имамы власти сестру жену водити?" (1 
Кор. 9, 5). Эту власть, это право св. Апостолъ Павелъ, конечно, 
им’ѣлъ, какъ имѣли его „прочій Апостоли, и братія Госиодни, и 
Киѳа“, но дабы ничто не обладало имъ, дабы ничто не могло от
влекать его отъ великаго дѣла благовѣстія Христова, онъ отказы
вается добровольно отъ этого права, давая тѣмъ понять переемни- 
камъ своего служенія, пастырямъ Церкви, что онъ считаетъ безбра
чіе болѣе удобнымъ для служителей Церкви, ибо. по его же сло
вамъ, „оженивыйся печется о мірскихъ, како угодити женѣ, а не- 
гжѣннвыйся печется о Господнихъ, како угодити Господеви".

Все эти неудобства имѣли въ виду и нѣкоторые отцы перваго 
вселенскаго собора, когда предполагали запретить пастырямъ Пра
вославной Церкви вступать въ бракъ. Они именно хотѣли поставить
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священниковъ въ такія условія жизни, при которыхъ ничто не обла
дало бы ими, ничто не отвлекало бы ихъ отъ великаго дѣла пастыр
скаго служевія.

Отсюда становится понятнымъ, что брачная, жизнь священни
ковъ, хотя и допускается Церковью, но допускается вовсе не въ 
интересахъ пастырства, потому что человѣкъ семейный не можетъ 
отдаться эгимъ интересамъ всецѣло. Онъ необходимо долженъ раз
двоить свое вниманіе между семьей іЦпаствой и служить иногда не 
только Богу, но и мамонѣ Понятно, что интересы паствы въ та

кихъ случаяхъ страдаютъ; страдаетъ и самъ пастырь, такъ какъ онъ. 
силою обстоятельствъ побуждается творить не то доброе, которое 
обязанъ и къ которому стремится, но то злое, которое ненавидитъ 
и котораго .желалъ бы избѣжать. И все это въ большинствѣ случаевъ 
изъ-за семьи, изъ-за удовлетворенія ея насущныхъ потребностей.

Но воть пастырь овдовѣлъ. Обычно смотрятъ на это, какъ на 
кару Божію, какъ на проявленіе ін! ЛВІокія. Но въ данномъ слу
чаѣ возможна и другая точка зрг.нія. Въ самомъ дѣлѣ, если семей
ныя заботы и хлопоты препятствуютъ до нѣкоторой степени пастырю 
исполнять его обязанности, лишають его возможности всего себя 
посвятить дѣлу Вождю, то нельзя ли смотрѣть на вдовство священ
ника, какъ на знакъ того, что Господь призываетъ овдовѣвшаго и 
особенно бездѣтнаго пастыря къ||особымъ подвигамъ пастырскаго 
служенія, нельзя ли видѣть иъ этомъ перстъ Божій, указывающій 
вдовцу, что паства должна замѣнить ему семью, должна быть пред 
метомъ его исключительныхъ заботь и попеченій?

Если разсматривать постигающее пастырей вдовство съ такой 
именно точки зрѣнія!, то само собою понятно, что вдовецъ-священ - 
никъ не можетъ и не долженъ говорить: „цѣли нѣтъ переломною". 
Напротивъ онъ долженъ усматривать въ этомъ призваніе къ вые 
шимъ и совершеннѣйшимъ подвигамъ пастырскаго служенія. Прав
да. тяжело переносить утрату близкихъ людей, еще 'тяжелѣе пере
носить утрату тѣхъ, кого мы любимь, но гпастырь-в.до">вецъ долженъ, 
помнитъ, что Господь испытываетъ иногда избранниковъ Своихъ, 
именно путемъ временныхъ бѣдствій, посылаемыхъ на нихъ. Этими 
бѣдствіями Онъ воспитываетъ ихъ къ предназначенпымъ имъ выс
шимъ подвигамъ. Такъ именно и смотрятъ на постигающее ихъ. 
вдовство благочестивые пастыри, принимающіе пастырство „не ради
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хлѣба куса, а именно ради Іисуса". Имъ никогда на мысль и не 
приходитъ, что разъ они овдовѣли;, то не для чего имъ и священ
ствовать, а слѣдуетъ отказаться отъ клятвы, данной Господу, и 
сложить съ себя священный санъ.

Но, говорятъ, слишкомъ тягостно одиночество для священника. 
Еще когда ему приходится совершать требы, „быть на людяхъ", 
тогда это одиночество забывается; но требы бывають рѣдко, за
нятой особыхъ нѣтъ, и, поэтому, одиночество даетъ себя чувство
вать съ особою силой.

Совершенно справедливо, что въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ 
никакого занятія, одиночество! очень тяжело для человѣка. Но въ. 
томъ-то и дѣло, что обязанности пастыря настолько велики, на
столько многосложны, что еслибы ихъ исполнять, какъ должно, 
тогда на отсутствіе работы пожаловаться нельзя. Пастырю-вдовцу 
и слѣдуетъ отдаться всей душей исполненію этихъ обязанностей, 
и въ исполненіи ихъ онъ найдетъ для себя и утѣшеніе: время не 
будетъ тянуться для него безконечно долго, одиночество забудется, 
а сознаніе исполненнаго долга укрѣпитъ его на дальнѣйшіе подвиги 
для блага паствы.

А сколько, въ самомъ дѣлѣ, хорошаго можетъ сдѣлать свя
щенникъ для своей церкви, для своего пргихода, если безраздѣльно, 
—такъ, какъ это возможно только для вдовца-священника, — посвя
тить себя имъ. Школу онъ приведетъ въ образцовое состояніе, на
ученіе паствы будетъ у него возможно совершеннымъ, даже мате, 
ріальное благосостояніе церкви онъ можетъ увеличить въ самомъ 
плохомъ приходѣ. Приведемъ для подтвержденія высказанной нами 
мысли одинъ извѣстный намъ фактъ.

Не такъ давно одинъ священникъ, молодой еще человѣкъ, 
овдовѣлъ. Оставшись одинокимъ, онъ рѣшилъ иосвятить себя исклю
чительно своему приходу и своей церкви, посвятить себя служенію 
Ногу и ближнему. Приходъ, занимаемый имъ, былъ одинъ изъ пло
хихъ приходовъ: крестьяне въ немъ были небогаты, церковь очень 
бѣдна. Овдовѣвшій священникъ рѣшилъ прежде всего совершать 
ежедневно литургіи въ своемъ убогомъ храмѣ для того, чтобы на
ходить въ молитвѣ успокоеніе и чтобы дать возможность прихожа
намъ молиться въ храмѣ, когда оял пожелаютъ. Противъ рѣшенія 
священника возста/іь псаломщикъ. Онъ жаловался, что ежедневная
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служба отвлекаетъ его отъ занятій хозяйствомъ, приведетъ его къ 
нищетѣ. И церковный староста поддерживалъ псаломщика, утвер
ждая, что ежедневная служба разорительна для бѣдной церкви. 
Священникъ, однако, остался при своемъ рѣшеніи: сталъ служить 
ежедневно. На первыхъ порахъ при богослуженіи въ будни никто 
почти не присутствовалъ, но вскорѣ прихожане, зная, что служба 
совершается ежедневно, стали заходить въ храмъ все чаще и чаще. 
Но этого мало. Слухъ о батюшкв, который служить каждый день, 
распространился въ околицѣ, такъ что изъ ближайшихъ селъ стали 
приходить весьма многіе помолиться съ благочестивымъ батюшкой. 
Кромѣ того, такъ, какъ подлѣ церкви проходила большая дорога, 
то проѣзжіе, видя церковь открытой, часто останавливались и за
ходили въ храмъ помолиться. Наконецъ, крестьяне настолько прі
учились посѣщать свой приходскій храмъ, что ежедневно, отправ
ляясь на работу, считали своимъ долгомъ зайти въ свою церковь 
помолиться здѣсь, а иногда поставить свѣчу предъ образомъ. Не
чего и говорить, что частыя посѣщенія богомольцевъ давали боль
шой доходъ не только причту, но и церкви, и она изъ убогой и 
бѣдной утварью сдѣлалась одной изъ самыхъ богатыхъ въ округѣ. 
Что же касается священника, то онъ, какъ человѣкъ, безкорыстно 
преданный своему дѣлу, пользовался среди крестьянъ большимъ 
уваженіемъ и довѣріемъ; къ нему обращались за совѣтомъ и утѣ
шеніемъ даже прихожане другихъ селъ и всегда находили у него 
добрый совѣтъ, ласковое слово. Постоянныя службы, постоянныя 
заботы о пасомыхъ, наставленіе и увѣщаніе ихъ, занятія въ 
школѣ и т. п. — все это наполняло жизнь пастыря-вдовца, не по
зволяло ему тосковать по утратѣ, понесенной имъ, а сознаніе, что 
его труды приносятъ обильные плоды, доставляло ему отраду и 
утѣшеніе.

Такъ слѣдовало бы поступать и всѣмъ вдовцамъ пастырямъ. 
Тяжело, конечно, начало, но Господь на доброе дѣло дастъ крѣ
пость избраннымъ Своимъ.
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Извѣстія и замѣтии.

— Сорокамътнгій юбилей служенія въ санѣ священника. —(Корре
спонденція). 29 минувшаго декабря, въ с. Ровковичахъ, Рсгачівскагс 
уѣзда, скромно праздновался 40-лѣтвіп юбилей въ санѣ; священника— 
мѣстнаго протоіерея о. Іоанна Козловскаго. Юбиляръ—сынъ священника 
Могилевской епархіи. По окончани полнаго курса ученія въ Могилев

ской духовной семанаріи въ 1857 г., въ слѣдующемъ 1858 г. былъ ру
коположенъ во священника къ Старссільскся церкви, Мстиславскаго 
уѣзда, а чрезъ годъ былъ иереведенъ въ село Рсвксвичи, Рогачевскаго 
уѣзда, гдѣ и продолжаетъ свою службу. Съ 1888 г. онъ назначенъ бла- 
гсчиннымъ; имѣетъ наперстный крестъ, отъ Св. Синода выдаваемый, 
орденъ св. Анны 3 ст., а въ 1897 г. возведенъ въ санъ протоіерея. 
Упои нутаго числа, послѣ Божественной литургіи, юбиляру, съ разрѣ
шенія Его Преосвященства, была по^інесона отъ духовенства 3-го благо- 

чиааическаго округа, Рогачевскаго уѣ да, икона Спасителя, художест- 
венасй работы, въ изящномъ кіотѣ, пр и чемъ сосѣдними священниками 

сослуживцами были произнесены двѣ, соотвѣтствующая торжеству, рѣчи. 
По окончаніи молебна, духовенство, въ облаченіяхъ, отправилось въ домъ 
юбилярш, гдѣ снова было отслужено молебствіе, Въ числѣ почетныхъ 

гостей были—настоятель Мю^1и.те^і^с^-^^рр^'^(^^^л^| г̂с монастыря, архимандритъ 
Аѳанасій и протоіерей Могилевской 8,^0(^0106 церкви о. Ѳеодоръ Ді-
мянцевичъ.

Свящ. /. Юденичъ.
— Сенатское разъясненіе. —Въ практикѣ Сената воз

никъ любопытный вопросъ: по договору страхованія жизни, входитъ ли 
застрахованный капиталъ, подлежащій уплатѣ послѣ смерти страхователя, 

въ составъ наслѣдственнаго его имущества, и могутъ-ли кредиторы стра
хователя обратить на него взысканіе, если въ полисѣ не установлено, 
что договоръ страхованія заключенъ въ пользу третьяго лица и если ас- 
лисъ не переданъ при жизни другому лицу? Сенатъ нашелъ, что капи
талъ входитъ въ составъ наслѣдственной массы и не составляетъ поэтому 
имущества, недоступнаго для взысканій кредиторовъ изслѣдователя. 
(«Вил. Вѣст.>).

— Религіозность Сирохалдеицевъ. —Въ Западной Европѣ христіане 
часто стыдятся своей религіи и стѣсняются открыто исповѣдывать то, во 
что они вѣруютъ, не особенно заботятся о томъ, чтобы ихъ видѣли, какъ
они ходятъ въ церковь или молятся, вообще избѣгаютъ употребленія имени 
Бога въ обыденныхъ ріазговорахъ. Сирс-халдіяцы смотрятъ на все это 
совірщеаас иначе. Внѣшность для нихъ ииѣетъ чрезвычайную важность,
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и не легкомысліе и лицемѣріе побуждаютъ ихъ уснащать свой разг жоръ 
напоминаніями о Богѣ и Его дѣлахъ, а живое сознаніе, что такъ этого 
требуетъ сама христіанская религія. Напримѣръ, разговоръ между двумя 
лицами, встрѣчающимися на улицѣ, который въ Европѣ обыкновенно 
вращается на погодѣ (о чемъ на Вослок^Ітгв^рнт'ь очень рѣдко), обыкно
венно идетъ слѣдующимъ образомъ:—Всякая радость тебѣ. — «Ты пришелъ 
съ миромъ»?—«Благодареніе Богу; здоровье твое хорошо?—«Если ты 
спрашиваешь, хвала да будетъ Господу, я здоровъ».—Если Богъ благо- 
словіить, приходи въ мой домъ завтра и т. д.

Подобвымъ же образомъ мірянинъ нисколько не стыдится заниматься 
церковными дѣлами, и среди мірянъ часто обсуждаются богословскіе пред
меты. Среди совеѣмъ не удивительно, если человѣкъ
открыто исповѣдуетъ свою религію; для нихъ было бы удивитѣльно^ісли 
бы онъ не дѣлалъ этого. Все это отнюдь не простое лицемѣріе. Сиро- 
халдейцы постоянно употребляютъ имя Божіе въ своихъ разговорахъ и 
это отнюдь нѳ въ смысдѣ лицемѣрнаго благочестія, чтобы въ глазахъ 
своихъ сосѣдей выставиться въ возможно лучшемъ свѣтѣ. Это естестввн- 
ная составная часть религіи у Сиро-халдейцевъ. И дѣйствительно, этотъ 
обычай имѣетъ большое нравственное значеніе, такъ какъ употребленіе 
священныхъ фразъ часто напоминаетъ сердцу объ ихъ внутреннемъ зна
ченіи («Хр. Чт.»).

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА.
«Чудотворный иконы Нерукотвореннаго Спаса, Божіей Матери и 

святые угодники Божіи, за помощью къ которымъ прибѣгаетъ нашъ на
родъ въ различныхъ болѣзняхъ и житейскихъ нуждахъ». Священника 
Михаила Едлинскаго. Кіевъ. 2-е исправленное и дополненное изданіе.
1898 г. 213 стр. Ц. 1 р. съ пересылкой.

Православный русскій народъ твердо вѣритъ, что всѣ святые полу
чили отъ Господа даръ благодати, въ силу котораго они являются нашими 
заступниками предъ Ботомъ и скорыми помощниками въ различныхъ нуж
дахъ и болѣзняхъ, ноЦонъ вѣритъ также и тому, что нѣкоторымъ изъ 
святыхъ даны Госаодомъ особые благодатные дары исцѣлять преимуще
ственно извѣстные недуги, дары—-помогать преимущественно въ нѣкото
рыхъ обстоятельствахъ жизни. На этой вѣрѣ основывается обычай обра
щаться въ тѣхъ или иныхъ болѣзняхъ и житейскихъ нуждахъ преиму
щественно къ тому, а не другому святому.

Такой обычай присущъ одинаково всѣмъ классамъ общества, и его 
можно наблюдать какъ въ селахъ—мезкду крестьянами такъ и въ торо-
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дахъ—среди образованныхъ лицъ всякаго званія. Объ этомъ хорошо 
знаютъ наши священники, которыхъ приглашаютъ совершать молебны и 
акаѳисты тѣмъ или другимъ святымъ для полученія отъ нихъ помощи въ 
тѣхъ или другихъ обстоятельствахъ и нуждахъ Несмотря, однако, на то, 
что обычай, о которомъ, у насъ идетъ рѣчь, есть обычай повсемѣстный, 
рѣдко кто знаетъ, откуда онъ явился на св. Руси и на чемъ основы
вается вѣрованіе, что такой-то святой имѣетъ даръ помогать преимуш.е- 
ственіно въ такихъ, а не иныхъ обстоятельствахъ и болѣзняхъ. Даже не 
всякій пастырь можетъ дать отвѣтъ вопрошающему объ этомъ и именно 
потому, что въ нашей богословской литературѣ не было до послѣдняго 
времени такого сочиненія, которое было бы спеціально посвящено разъяс- 
непію этого весьма интереснаго вогроеа. Въ настоящее время, съ, выхо
домъ въ свѣтъ сочиненія о. Едлинскаго, этоть пробѣлъ заполненъ. О. 
Едлинскій въ своемъ сочиненіи, полное заглавіе котораго нами выше 
приведено, дастъ обстоятельныя указанія, въ какихъ случаяхъ, къ ка
кимъ святымъ и почему именно принято обращаться съ молитвой о по
мощи и заступленіи. .

Въ виду такого своего содержанія, сочиненее о. Едлинскаго является 
весьма полезной справочной книжкой для священниковъ, къ которымъ 
обращаются съ просьбой разъяснить, почему, напр., объ облегченіи отъ 
трудныхъ родовъ молятся великомуч. Маринѣ, а объ избавленіи отъ мол
ніи и пожаровъ—муч. Агаѳіи и т. п. Кромѣ того, книга о. Едлинскаго 
можетъ быть полезной для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій и народпыхъ 
чтеній по ксвкрѣвкымъ и праздничнымъ днямъ, а также и для домашняго 
религіозно-нравственнаго чтенія.

Выписывать ее можно отъ составителя — преподавателя Кіевской ду
ховной семинаріи, свящ. М. Едлинскаго.

— - ~ <ХВО^<Х>«>—-----

ВОЗЗВАНІЕ..

Съ разрѣшенія ии благословенія Высокопреосвященнаго Ювеналія, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, въ м. Шірнинтаxъ, Виленскаго 
уѣзда, предположено возстановить православный храмъ и при немъ по
строить зданіе для женской сднокласепой церковно-приходской школы съ 
рукодѣльнымъ курсомъ-

Мѣстечко Ширвинты расположено въ 20 верстахъ отъ православной 
приходской церкви, куда въ распутицы-осенью, а тѣмъ болѣе весной, во 
время разлива рѣкъ Ширвинты и Вѣсялки, съ трудомъ могутъ добраться 
православные въ великіе праздники №3^^^ молитву Господу.
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Прискорбно ширвинтскимъ православнымъ ощущать, что у нихъ не 
имѣется своего дома молитвы, гдѣ бы они могли съ своими домочадцами 
возносить молитвы къ Господу, и что они лишены возможности удовле
творять своимъ духовнымъ потребностямъ, за дальностью разстоянія отъ 
ближайшей приходской церкви, вслѣдствіе чего у всѣхъ православныхъ, 
прсживающиxъ въ Ширвинтахъ., было давнишней завѣтной мечтой—по
строеніе тамъ церкви. Скорбь эта еще усилилась, когда православные, 
подобно древнимъ христіанамъ, собиравшимся для молитвы въ катакомбы, 

собираются одинъ разъ въ мѣсяцъ въ отведенную имъ подлежащею вла
стно комнату ширвиитскаго волостнаго правленія на „всенощную" и 
„обѣдницу“.

Наконецъ скорбь ихъ обратилась въ радость: разрѣшеніе построить 
православный храмъ въ Ширвинтахъ получено. Съ радостью православ
ные, при всей своей бѣдности и необезпеченности и при помощи добрыхъ 
людей, собрали на это святое дѣло около 2620 руб., въ томъ числѣ 100 
руб. пожертвованы г. оберъ-н^р^ок^^;^рррш^ъ Святѣйшаго Синода, дѣйстви
тельнымъ тайнымъ совѣтникомъ сенаторомъ Константиномъ Петровичемъ 
Побѣдоносцевымъ; но этой суммы далеко недостаточно для псітрсеаія при
личнаго православнаго храма (который, хотя отчасти гармонировалъ бы 
съ величественнымъ каменнымъ костеломъ) и при немъ жрнской школы. 
Псстрреиіе праврславін;го храма въ Ширвинтахъ дало-бы православнымъ 
возможность пользоваться богослуженіемъ, совершеніемъ духовныхъ требъ, 
и животворное дѣйствіо православной церкви могло бы поднять ихъ ре
лигіозное чувство-

Въ заботахъ объ устройствѣ въ Ширвинтахъ православной церкви 
Гелвапсксе попечительство во имя Того, Кто сказалъ: „Просите и дастся 
Вамъ", обращается съ покорнѣйшей просьбой къ предетаввтелямъ власти, 
науки, печатнаго слова и различнымъ учрежденіямъ, представителямъ 
церкви—благостнымъ аріхппастырямъ и доблестному православному рус
скому духовенству, дворянству, братствамъ, миссіонерскимъ обществамъ,, 
благотворительнымъ фіілантропическимъ учрежденіямъ, извѣстному своею 
благртвррительноттыо русскому купечеству и къ вамъ, безъ различія зва
нія и вѣроисповѣданія, христолюбивые благотворители, радѣющіе о бла
голѣпіи храмовъ Божіихъ и духовномъ просвѣщеніи народа: благоволите, 
подать руку живой помощи предпринимаемому святому дѣлу, помня, что 
Тотъ, во имя Котораго просимъ и для Коего созидается храмъ, воздастъ 
сторицею добрымъ и отзывчивымъ жертврвателяі.ъ. Всякая жертва—боль
шая и палая, явная и тайная—будетъ принята попечительстоомъ съ 
искренней признательностью и глубокой благодарностью, и имена жертво
вателей выну будутъ поминаться въ ширвинтскомъ храмѣ.
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Пожертвованія съ обозначеніемъ именъ жертвователей попечитель- 
стао проситъ адресовать въ Литовскую духовную консисторію, въ Вильну 
или на имя предсѣдателя попечительства Ив. Ив. Мрсзовскагс, поч. отд. 
Ширвинты, Вилепской губерніи и уѣзда. Отчетъ поступившихъ пожертво
ваній будетъ напечатанъ въ «Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ-» и 

«Виленскомъ Вѣстникѣ».
Предсѣдатель попечительссва и. д. суд. слѣдователя Мрозовскій.

Помощникъ Предсѣдателя Кедровъ.
. Священникъ Іоаннъ Давидовичъ.

Дѣлопроизводитель Лакомкинъ.
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