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Историческое описаніе Валаама.
Имѣлъ Валаамъ нашъ не мало гоненья:
Былъ моръ,*  **)) и всѣ вымерли иноки въ немъ, 
Часто отъ шведовъ терпѣлъ разоренья — 
Въ немъ все истребляли огнемъ и мечомъ. 
Король шведскій Магнусъ съ большими войсками *'■'■)  
Пошелъ разъ войною до Русской земли, 
На Ладогѣ бурной разбились волнами, 
Погибли герои и всѣ корабли.

*) Въ 1581 г. отъ мора умерло 37 старцевъ и 47 послуш
никовъ.

**) Въ 1371 г. король шведскій Магнусъ пошелъ на Россію 
войною, но всъ его войска и корабли погибли во время бури 
на Ладожскомъ озеръ, только онъ одинъ спасся на днищъ ко
рабля, его прибило къ берегу о. Валаама. Онъ принялъ на 
Валаамъ крещеніе, скоро скончался въ схимъ съ именемъ Геор
гія. О немъ говорится въ книгъ «Софійскій временникъ», стр. 335.

Магнусъ одинъ только, чудомъ спасенный, 
Три дня и три ночи носился въ волнахъ; 
На островъ волною въ заливъ занесенный, 
Нашелъ онъ спасенье на твердыхъ скалахъ. 
Король за спасенье остался для Бога 
Въ обители тихой на вѣчный покой-, 
Онъ принялъ крещенье и пожилъ немного,

Скончался здѣсь въ схимѣ и вѣрѣ святой.
Хранится до сихъ поръ могила Магнуса 
На кладбищѣ нашемъ, король еъ ней лежитъ, 
Плита на могилѣ взамѣнъ папируса 
Словами большими о немъ говоритъ.
Въ шестнадцатомъ вѣкѣ весь край пріозерный
Они разорили по всѣмъ островамъ; *)
Теплѣли монахи страхъ смерти позорной, 
Въ плѣну находился святой Валаамъ.
На сѣромъ гранитѣ обитель святая
Два вѣка почти въ запустѣньи была:
Народъ иновѣрный, ее разоряя,
Въ огнѣ безпощадно сжигалъ все до тла.
Природа и люди здѣсь вновь появлялись, 
Господь свою милость надъ ней проявилъ: 
Одно поколѣнье другимъ замѣнялось, 
Святую обитель Создатель хранилъ.
О, други! о, братья! Въ ней наше спасенье.
Подъ спудомъ хранятся здѣсь мощи святыхъ, 
Они посылаютъ съ небесъ утѣшенье

>
*) Въ 1578 г. 20 февраля шведы разорили Валаамъ и 

убили здъсь 18 старцевъ и 17 послущниковъ.
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И молятся Богу о чадахъ своихъ.
Здѣсь Сергій и Германъ всѣхъ грѣшныхъ спасаютъ 
Отъ бури житейской, отъ разныхъ страстей;
Чудесъ они много по вѣрѣ свершаютъ 
Паломникамъ нашимъ и братьи своей. 
Ликуй и красуйся, обитель святая, 
На твердыхъ гранитахъ подъ сѣнью Творца; ' 
Молись за народъ, Творца, прославляя, 
Въ святыхъ пѣснопѣньяхъ во вѣкъ до конца.

Инокъ Іуній 
(Мантаровъ.) 

Валаамъ,.23 іюня 1914 г.

* у. * *■<*

Новѣйшія свидѣтельства объ 
истинности, чудотворности и непо

колебимости св. православія.
Въ концѣ 1927 года и въ началѣ 1928 года состо

ялся въ старинномъ англійскомъ городкѣ 81. АІЬапз’ѣ, 
недалеко отъ Лондона, второй съѣздъ русскихъ и ан
глійскихъ студентовъ, участниковъ христіанскаго сту
денческаго движенія. Въ съѣздѣ, подъ руководствомъ 
русскихъ и англійскихъ представителей движенія, 
приняли участіе 50 студентовъ — пор.овну русскихъ 
и англійскихъ. Душою организаціонной работы былъ 
англійскій священникъ и глава англійскаго студенче
скаго христіанскаго движенія др. Т. Тарло. Съѣздъ, 
по общему отзыву, прошелъ успѣшно. Онъ еще одинъ 
разъ показалъ англичанамъ еъ православіи такія сто
роны, какихъ они въ немъ доселѣ не замѣчали. Къ 
концу съѣзда нѣкоторые участники его изъ англиканъ 
откровенно говорили: ада, дѣйствительно, у васъ, въ 
православіи, есть что-то, чего у насъ нѣтъ, и мы го
товы научиться у васъ многому».

Англикане чувствуютъ огромную духовную силу 
православія. Но въ своихъ первоначальныхъ вы
ступленіяхъ на съѣздѣ они открыто объявили пра
вославіе со стороны его соціальной дѣятельности 
мертвымъ. Однако докладъ русскаго студента Ше- 
вича о положеніи православной церкви въ Совѣтской 
Россіи, основанный на фактахъ и подчеркнувшій 
огромную практическую дѣятельность мученической 
русской православной церкви въ СССР., включительно 
до развитія ею образцоваго сельскаго хозяйства въ 
монастыряхъ, совсѣмъ перемѣнилъ настроеніе англій
скихъ участниковъ съѣзда. Къ концу конференціи 
постепенно стали смолкать разговоры о «русской со
зерцательной мистичности», объ «англійской интел
лектуальности», о «восточной и западной менталь- 
ностяхь» и о разницѣ національныхъ характеровъ. 
»Мы въ Англіи», сказалъ одинъ изъ англиканъ, »изго

лодались по Богѣ, и на этой конференціи православіе 
утолило нашъ голодъ. То, что мы здѣсь получили, 
мы должны передатъ другимъ» («Возрожденіе» № 958. 
Парижъ. 16. 1. 1928 г.)

На вечернемъ собраніи бывшихъ членовъ описан
наго съѣзда 3 января с. г. въ квартирѣ А. В. Тырковой- 
Вильямсъ, въ присутствіи православныхъ во главѣ 
съ греческимъ митрополитомъ Германомъ, экзархомъ 
вселенскаго патріарха, и выдающихся англиканъ, 
слышались тѣ же рѣчи о животворномъ вліяніи право
славія на современный культурный міръ («Возрожде
ніе» № 951. Парижъ. 9. I. 1928).

Животворная сила православія, особенно наглядно 
проявляющаяся въ жизни русской церкви, свидѣтель
ствуется сейчасъ особенными знаменіями свыше. Къ 
сожалѣнію, до насъ рѣдко достигаютъ точныя свѣдѣ
нія объ этихъ явленіяхъ. Такъ, напр., только въ са
мое послѣднее время получились вполнѣ точныя свѣ
дѣнія объ обстоятельствахъ кощунственнаго изслѣ
дованія мощей святителя Митрофана воронежскаго 
въ 1918 году. Комиссія явилась съ толпою солдатъ 
и разныхъ представителей «науки» въ монастырскій 
соборъ. Потребовали туда нынѣ покойнаго архі
епископа Тихона и старшихъ монаховъ. Раздался 
крикъ командира: «Раскрывайте мощи». Архіепи
скопъ категорически отказался, за что получилъ 
ударъ прикладомъ въ грудь. Его схватили и отта
щили въ сторону. Тоже случилось и съ монахами. 
Тогда съ крикомъ и ругательствами принялись хо
зяйничать сами. Полетѣли прочь покровы, сорванныя 
одежды . . . Вдруіъ всѣ затихли: истлѣнныя мощи 
были передъ глазами . . . Комиссія рѣшила оста
вить мощи раскрытыми для демонстраціи народу и 
особенно учащимся. Соборъ запечатали. Въ него 
пропускали только въ опредѣленные часы желающихъ 
«посмотрѣть» мощи. Въ соборѣ поставили караулъ, 
а около собора часовыхъ ... И вотъ въ ночь на 19 
января (1919 г.) одинъ изъ часовыхъ, проходя мимо 
окна (окна низкія, — стоя можно подбородкомъ опе- 
реться на подоконникъ), увидѣлъ въ соборѣ свѣтъ. 
Солдатъ взглянулъ внутрь и увидѣлъ, что святитель 
Митрофанъ въ сіяніи выходитъ изъ царскихъ вратъ. 
Въ смятеніи часовой выстрѣлилъ въ дверь. Пуля 
пробила стекло и засѣла въ штукатуркѣ надъ второю 
дверью. Обѣ двери оказались запертыми. Подня
лась суматоха. Монахи слышали ее, но не смѣли 
войти. На слѣдующее утро, къ общему удивленію, 
караулъ изчезъ. Онъ не появлялся въ теченіи двухъ 
дней, а 21 января въ газетахъ появилась маленькая 
замѣтка, что комиссія закончила «изслѣдованіе» и со
боръ снова поступитъ въ распоряженіе монаховъ. Въ 
тоже время въ земскую больницу были доставлены 
три солдата въ состояніи крайняго нервнаго разстрой
ства и угнетенности: это были часовые около собора 
въ памятную ночь на 19 января . . . Вскорѣ послѣ 
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того соборъ былъ приведенъ въ порядокъ, разворован
ная было святыня возвращена, изчезла только се
ребряная риза. Во время перваго торжественнаго 
всенощного бдѣнія, послѣ обновленія собора, среди 
массы молящихся раздался радостный крикъ: »Мама, 
я вижу!» это кричалъ прозрѣвшій слѣпой отъ рожде
нія, семилѣтній мальчикъ (»Воскресное Чтеніе» № 2. 
Варшава. 8. I. 1928).

Въ православной части юго-западной Россіи, на
ходящейся сейчасъ подъ властью польской республи
ки, въ прошломъ году прошла таинственная волна 
обновленія иконъ. Почти вся интеллигенція отнеслась 
къ этому явленію скептически, или даже совсѣмъ не
довѣрчиво и отрицательно. Но вѣрующій народъ 
принялъ его, какъ знаменіе свыше, какъ чудесное 
свидѣтельство въ пользу православнаго догмата по
читанія иконъ, которыя сейчасъ въ Россіи и въ Польшѣ 
подвергаются осмѣянію и оскорбленію не только отъ 
безбожниковъ, но и отъ многочисленныхъ послѣдова
телей разныхъ сектъ, сильно размножающихся сей
часъ тамъ. Неудивительно, если безбожники и невѣ
рующіе относятся отрицательно къ факту обновленія 
иконъ, смотря на него въ лучшемъ случаѣ, какъ на 
актъ атмосферическаго воздѣйствія. Но поистинѣ уди
вительно то, что тоже дѣлаютъ иногда и «вѣрующіе» 
интеллигенты, которые ревностно отстаиваютъ реаль
ность и несомнѣнность всевозможныхъ спиритиче
скихъ, оккультныхъ, телепатическихъ и т. п. явленій ...

Одною изъ первыхъ обновилась икона Богоматери, 
извѣстная подъ именемъ: «Взысканіе погибшихъ», на 
бѣлевскихъ хуторахъ ровенскаго уѣзда, въ хатѣ кре
стьянки Стефаниды Надехи, 12 апрѣля 1927 г. Обнов
леніе совершилось днемъ, явно, на глазахъ многихъ 
свидѣтелей не только изъ среды членовъ семьи На
дехи, отличающейся набожностью, но и постороннихъ 
людей. Обновленіе сопровождалось многими чу
десными явленіями, первымъ изъ которыхъ было 
исцѣленіе самой старухи Надехи отъ глазной болѣзни. 
Чудеса и теперь продолжаются въ значитальномъ ко
личествѣ. Къ мѣсту обновленія стекаются тысячи 
богомольцевъ. На мѣстѣ обновленія предполагается 
въ скоромъ времени соорудитъ храмъ исключительно 
па пожертвованія исцѣленныхъ и бѣдныхъ богомоль
цевъ («Вѣстникъ Р. С. X. движенія» № 1. Парижъ. 
1 января 1928 г.)

Животворная сила св. православія свидѣтель
ствуется не одними только сверхъестественными явле
ніями. О томъ же говоритъ и самая жизнь и дѣятель
ность православныхъ христіанъ въ Совѣтской Россіи. 
Они вѣрно и непоколебимо хранятъ святые и высокіе 
идеалы православія среди страшной коммунистиче
ской дѣйствительности, всячески къ ней приспособ
ляясь безъ малѣйшаго уклоненія отъ завѣтовъ чи
стаго православія. Совѣтскій антирелигіозный жур
налъ «Безбожникъ» даетъ любопытное описаніе пра

вославной монастырской жизни въ современной Рос
сіи. Тонъ описанія не въ состояніи скрыть дѣйстви
тельность, а приложенныя къ описанію фотографіи до
полняютъ благопріятное впечатленіе отъ дѣйствитель
но трудовой монастырской жизни, всѣмъ своимъ ду
хомъ и настроеніемъ отличающейся отъ окружающей 
безбожной дѣйствительности. Оказывается, что въ 
40 минутахъ путешествія отъ Москвы, въ 1 у» вер. отъ 
станціи, находится Екатерининская женская пустынь. 
Монахини были эвакуированы сюда въ 1914 году изъ 
прифронтовой полосы, изъ Гродненской губерніи. До 
нихъ здѣсь былъ мужской монастырь. При совѣт
ской власти монастырь переименовался въ сельско
хозяйственную коммуну, заключилъ договоръ съ гу
бернскимъ земотдѣломъ, получивъ въ свое распоря
женіе землю, помѣщеніе и инвентарь. Сейчасъ Ком
муна имѣетъ право юридическаго лица, ея члены 
пользуются избирательными правами и одна изъ мо
нахинь — членъ сельсовѣта, а другая — членъ реви
зіонной комиссіи. Всего въ «коммунѣ» 144 монахини. 
Игуменьею является сестра Басова, оффиціально име
нующаяся «предсѣдателемъ правленія коммуны». Во 
все время разговора съ посланцемъ «Безбожника» она 
свою обитель неизмѣнно именуетъ коммуною, мона
стырскую церковь называетъ «приходскою», а о мо
нашескомъ платьѣ сестеръ-коммунистокъ выражается 
неопредѣленно: «Платье? Мало ли кго какое платье 
носитъ.» О хозяйствѣ монастырскомъ, которое пока
зала посѣтителю Басова, «Безбожникъ» говоритъ слѣду
ющее: «Крѣпкое, хорошо слаженное хозяйство. Наши 
совхозы могли бы поучиться здѣсь кое-чему. Пре
красно воздѣланный огородъ невольно останавли
ваетъ вниманіе. Тщательно расчищенныя дорожки 
огорожены свѣжими изгородями. На огородѣ, на 
лугу, въ полѣ копошатся женскія фигуры въ бѣлыхъ 
косынкахъ. Порядокъ и внимательный хозяйскій 
глазъ видны повсюду . . . Пашни — 62 десятины. 
Огородъ, цвѣты, ягоды. 31 корова, 2 быка, 7 рабочихъ 
дошадей и 1 жеребенокъ. Болѣе 500 штукъ птицы. 
Пасѣка — 60 ульевъ. Скоро будетъ садъ. Земледѣль
ческія орудія: 11 плуговъ, сѣялки, жнейка, молотилка 
и т. д. Мастерскія: ткацкая, сапожная, швейная, чу
лочная. Всѣ продукты обезпечены сбытомъ.»

Чрезвычайно характеристично слѣдующее мѣсто 
разговора «Безбожника» съ игуменьею-»коммунист- 
кою»:

— А что вамъ далъ губземотдѣлъ? Спрашиваетъ 
«безбожникъ».

— Губземотдѣлъ далъ намъ 3 разбитыхъ лошади, 
2 коровы, 1 теленка и 5 куръ — отвѣчаетъ игуменья- 
«коммунистка».

— Только и всего?
— Только — отвѣчаетъ спрашиваемая.
Хозяйство въ Екатерининской пустыни постав

лено образцово. На всесоюзной сельско-хозяйствен
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ной выставкѣ «коммуна» получила золотую медаль и 
серебряный кувшинъ. Уѣздная выставка наградила 
ее аттестатомъ за агрикультурную пропаганду. Рай
онная сельско-хозяйственная выставка 1925 года 
выдала аттестатъ за снабженіе окружнаго населенія 
сѣменнымъ и племеннымъ матеріаломъ. Въ конторѣ 
«коммуны» на стѣнѣ виситъ діаграмма, въ циф
рахъ рисующая хозяйство пустыни. Окрестные кре
стьяне относятся къ ней хорошо. Монахини -отвѣ
чаютъ имъ тѣмъ же: даютъ имъ сѣмена, яйца породи
стыхъ куръ, племенныхъ телятъ, поросятъ. Монас
тырская агрономша ѣздитъ по селамъ, читаетъ лек
ціи .. .

Неудивительно, если и самъ «безбожникъ» съ 
понятнымъ озлобленіемъ подъ маскою коммуны уви
дѣлъ въ пустыни учрежденіе, чуждое интересамъ 
коммунизма, организующій центръ и хранителя ре
лигіозности, залогъ возрожденія истинной православ
ной Россіи.

Протоіерей Ѳ. Титовъ, 
ординарный профессоръ Б-влградскаго 

университета.

ДА- 4А-

Святый Боже, святый крѣпкій, 
святый безсмертный, 

помилуй насъ.
Посвящаю свѣтлой памяти моихъ незабвенныхъ родителей 

Е. Г. и П. Г. Погодиныхъ.

Святый Безмертный, спаси ушедшихъ, 
Навѣкъ ушедшихъ въ дальній путь. 
Имъ не вернуться, имъ не вернуться . . . 
Рыдаетъ въ сердцѣ больная жуть.
Слозісили руки . . . смѣжили вѣжды 
И ждутъ: за ними придетъ Христосъ. 
Въ губахъ сомкнутыхъ застылъ, какъ прежде 
Неразрѣшенный жизни вопросъ.
Поютъ надъ ними святыя пѣсни, 
Чтобъ убаюкать послѣдній сонъ. 
Оковы жизни имъ были тѣсны, 
Зачѣмъ имъ близкихъ и плачъ и стонъ? 
Даемъ мы тщетно имъ цѣлованье, 
Прикосновенье живыхъ людей;
Мы не вернемъ имъ трепетанье
Воскресшей жизни и прежнихъ дней.
Мы смотримъ долго, чтобъ насмотрѣться, 
Запечатлѣть застывшій ликъ,
Но съ нашей скорьбю куда намъ дѣться — 
Осиротѣлый нашъ уголъ дикъ.
Они не съ нами ... въ лазури неба 
Имъ приготовленъ другой пріютъ;

Не предлагайте земного хлѣба, 
Въ обитель Бога они войдутъ. 
Пускай умолкнетъ земное пѣнье: 
Тамъ херувимовъ ихъ срѣтитъ хоръ. 
О какъ ничтожны всѣ наши звѣнья, 
О цѣляхъ жизни ненужный споръ. 
И нѣтъ отрады и утѣшенья: 
Земному сердцу — земная боль. 
Но на могилѣ хочу общенья, 
Молить о чудѣ Тебя дозволь. 
Разсыплемъ розы имъ на могилы. 
Отъ жизни надо всѣмъ отдохнуть, 
И мраморъ бѣлый, чтобъ не забыли, 
Запечатлѣетъ ихъ скорбный путь. 
О Боже, крѣпкій, склонись къ печали, 
Прими пришельцевъ изъ дальнихъ странъ, 
И имена ихъ внеси въ скрижали, 
Прими навѣки въ Свой Ханаанъ.

Надежда Виттъ.

чЬ

Изъ сборника,, Духовное завѣщаніе 
дѣтямъ".

Но онъ сказалъ ему: господинъ! оставь ее 
(смоковницу) и на зтотъ годъ ... не принесетъ 
ли (она) плода.

Паника охватила нашъ уѣздный городъ, когда С. 3. 
армія начала отступать.

Вмѣстѣ съ нею уходили, или вѣрнѣе бѣжали, мно-- 
гіе жители города кто въ чемъ былъ. Бѣжали тѣ, 
кому, быть можетъ, надо было бѣжать, и тѣ, которымь 
вовсе не нужно было.

Люди поддавались безотчетному страху и плохо 
разбирались въ томъ, что они дѣлаютъ и для чего 
такъ поступаютъ.

Эта бѣженская волна захватила и меня.
Не на радость, а на великія испытанія мы шли и 

не малая часть изъ насъ вскорѣ нашла себѣ смерть на 
чужбинѣ.

Что только не пришлось пережить и мнѣ въ это 
время!

Тифъ косилъ кругомъ, не давая пощады ни ста
рому, ни малому;

Безпросвѣтная, матеріальная нужда приводила 
меня въ отчаяніе!

Наконецъ тяжелая болѣзнь — ревматизмъ — 
свалила меня съ ногъ, и конецъ земныхъ дней моихъ 
казалось уже наступилъ.

Я лежалъ безъ ухода, безъ леченія и, не видя впе
реди какой-либо надежды на выздоровленіе, просилъ 
смерти у Бога.



1928 УТРЕННЯЯ ЗАРЯ И:о 3 — 21

Но Онъ рѣшилъ иначе — я сталъ понемногу по
правляться.

Когда я лежалъ въ одиночествѣ, много думъ про
ходило въ длинныя, безсонныя ночи, и мнѣ сильно 
хотѣлось уяснить себѣ нѣкоторые загадочные случаи 
своей жизни.

Сколько разъ я былъ совсѣмъ близко къ смерти, но 
милосердная рука Божія отдаляла ее.

Даръ жизни опять оставлялся мнѣ, когда я по 
грѣхамъ моимъ вовсе этого не заслуживалъ.

Почему и для чего это?
Евангеліе, ■ которое я имѣлъ тогда при себѣ, дало 

мнѣ совершенно ясный отвѣтъ и когда я нашелъ этотъ 
отвѣтъ, то много разъ перечитывалъ его.

Глава XIII евангелія отъ Луки разъяснила мнѣ 
мое недоумѣніе:

Господь Богъ, отдаляя смерть, ждетъ отъ насъ 
исправленія и доброй жизни.

Вотъ слова Спасителя:
»Нѣтъ, говорю вамъ; но если не покаетесь, всѣ 

такъ же погибните.
И сказалъ сію притчу: нѣкто имѣлъ въ виноград

никѣ своемъ посаженную смоковницу, и пришелъ 
искать плода на ней и не нашелъ; и сказалъ ви
ноградарю: вотъ, я третій годъ прихожу искать 
плода на этой смоковницѣ и не нахожу; сруби ее, на 
что она и землю занимаетъ?

Но онъ сказалъ ему въ отвѣтъ: господинъ, оставь 
ее и на этотъ годъ ... я окопаю ... не принесетъ 
ли (она) плода.»

Теперь, когда я уяснилъ себѣ свое недоумѣніе, 
считаю нравственнымъ долгомъ своимъ повѣдать это 
дорогимъ своимъ дѣтямъ и всѣмъ другимъ вѣрую
щимъ людямъ.

Всѣ, кто былъ близокъ къ смерти и, какъ гово
рится, чудомъ остался живъ, тѣ должны въ сердцѣ 
своемъ носить только что приведенныя слова Спаси
теля.

Они должны постоянно помнить, для чего Богъ 
отдалилъ часъ смерти ихъ.

Онъ ждетъ отъ насъ »плодовъ духовныхъ», т. е. 
добрыхъ дѣлъ и доброй жизни.

И если уже теперь мы этого не исполнимъ, — боль
шой грѣхъ будетъ на нашей душѣ и тяжкій отвѣтъ 
будетъ ожидать насъ.

С.
* * *

Церковныя богослуженія въ 
Петроградѣ.

Седьмой часъ вечера; по улицамъ Петрограда не
сется гулъ церковныхъ колоколовъ, напоминая каж
дому погруженному въ житейскія думы прохожему 
о наступленіи того дня, который, какъ седьмой, дол

женъ быть посвященъ молитвѣ и отдыху отъ житей
скихъ заботъ. Храмы освѣтились уже извнутри ог
нями и двери нѣкоторыхъ изъ нихъ поминутно стали 
открываться и впускать богомольцевъ. Приходится 
говорить: «нѣкоторыхъ» храмовъ, потому что не всѣ 
храмы теперь одинаково въ Россіи посѣщаются наро
домъ. Такъ, если Вы зайдете въ Казанскій, напр., 
соборъ, то, несомнѣнно, несмотря на положеніе его 
на люднѣйшей улицѣ — Невскомъ проспектѣ — най
дете его почти пустымъ; соборъ пустуетъ даже и тогда, 
когда службу въ немъ совершаетъ митрополитъ.

Незнакомые ни съ положеніемъ дѣлъ, ни съ сов
ременными епископами въ Россіи, Вы обращаетесь 
къ церковному старостѣ съ вопросомъ:

— Это какой митрополитъ совершаетъ службу?
— А это нашъ Ленинградскій митрополитъ Се

рафимъ.
— Скажите, пожалуйста, отчего такъ мало на

роду въ соборѣ?
— Видите-ли, нашъ соборъ обновленческій . . .
Вы только послѣ этихъ словъ старосты вспоми

наете, что послѣ революціи православная церковь въ 
Россіи раздвоилась и образовала въ себѣ тихоновскіе 
и обновленческіе приходы, хотя въ тоже время Вы 
не сможете себѣ представить, въ чемъ собственно 
между ними отличіе. Вамъ придется снова обра
титься къ церковному старостѣ съ вопросомъ:

— Будьте добры объяснить: въ чемъ отличіе об
новленцевъ отъ тихоновцевъ?

— Да, мы въ своихъ молитвахъ поминаемъ прави
тельство, въ тихоновскихъ же церковахъ этого нѣтъ.

Услышавъ это, Вы сообразите, что храмъ пустъ 
не случайно, и у Васъ возникаетъ желаніе побывать 
въ какомъ либо храмѣ тихоновцевъ.

Далеко отъ Казанскаго собора Вамъ не придется 
искать тихоновской церкви. Въ десяти минутахъ 
ходьбы отъ Казанскаго собора стоитъ церковь «Спа
са на крови» — идите туда. Подходя еще къ этой 
церкви, Вы увидите, что народъ вереницею входитъ 
въ храмъ, самый храмъ при Вашемъ входѣ туда на 
три четверти уже заполненъ народомъ, хотя служба 
въ немъ еще не начиналась. Скамейки вдоль стѣнъ 
сплошь заполнены сидящими болѣе пожилыми людь
ми, болѣе молодые стоятъ. Храмъ продолжаетъ бы
стро наполняться. Но вотъ раздается шуршаніе за
навѣси на царскихъ дверяхъ, и сидѣвшіе быстро по
кидаютъ скамьи, на лицахъ присутствующихъ появ
ляется сосредоточенное выраженіе, а съ возгласомъ 
священника большинство осѣняетъ себя крестнымъ 
знаменіемъ. Начинается всенощная.

Вы, вѣроятно, по старой привычкѣ приготовились 
вполголоса подтягивать пѣвчимъ, но каково будетъ 
Ваше удивленіе,’ когда такое несложное слово, какъ 
«аминь» начинаютъ пѣть не прежнимъ привычнымъ для 
Васъ напѣвомъ, а совершенно по новому: голоса мно
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гочисленнаго хора изъ мужчинъ и женщинъ надаютъ 
какъ-бы сверху, разсыпаются по храму и, слившись 
далѣе въ одно, снова поднимаются кверху. Ваше 
удивленіе не успѣло еще пройти, какъ исполняемыя 
хоромъ »Господи помилуй» и пр. наполняютъ Вашъ 
слухъ и заключаютъ каждое въ себѣ свою звуковую 
особенность — одну другой лучше. Многочислен
ный хоръ, обработанные голоса, музыкальность испол
ненія чаруютъ Васъ, производятъ возбужденіе въ 
душѣ, завладѣваютъ Вами тѣмъ сильнѣе, что могучая 
мягкая октава протодіакона наполняетъ храмъ, слов
но громъ въ отдаленіи, прошеніями о ниспосланіи 
людямъ мира, любви и благоденствія.

Церковная служба покажется Вамъ съ одной сто
роны оперою съ ея «сладкими звуками», съ другой 
стороны — вдохновеннымъ молитвословіемъ. Октаву 
протодіакона смѣняетъ баритонъ діакона, и въ отвѣтъ 
на его возгласы возноситъ моленія лѣвый хоръ, столъ 
же многочисленный, какъ и правый, и со столь же 
чистыми и пріятными голосами, но . . . старымъ цер
ковнымъ напѣвомъ, какъ бы напоминая, что тихонов
ская церковь не порываетъ со старымъ, но въ то же 
время не чурается теперь и новаго, лишь бы полнѣе 
овладѣть мыслями и чувствами молящихся и, отор
вавъ ихъ отъ земного, эгоистичнаго, обратить помыс
лы къ небесному. И можно сказать, что церковь 
достигла своего: въ средѣ молящихся не найдете те
перь замѣтнаго прежде равнодушія, не услышите 
прежняго перешептыванія между молящимися, не 
будете потревожены прежнимъ хожденіемъ взадъ и 
впередъ; въ присутствующихъ Вы подмѣтите лишь 
вниманіе къ ходу службы и извѣстную степень уми
ленное™.

Прекращается временно пѣніе, и посреди церкви, 
на возвышеніе нѣсколько влѣво отъ центра, встаетъ 
псаломщикъ, который звучнымъ теноромъ начинаетъ 
читать молитвы, читаетъ не скороговоркою, при ко
торой прежде слова сливались въ нечленораздѣль
ные звуки, а отчетливо, съ разстановкою, и — что 
особенно дѣйствуетъ на слухъ — съ удареніемъ на 
словахъ, имѣющихъ особенное значеніе въ молитвѣ, 
и съ чувствомъ глубоко вѣрующаго человѣка. Такимъ 
чтеніемъ псаломщикъ невольно втягиваетъ присут
ствующихъ въ смыслъ молитвъ, увлекая ихъ за со
бою. Псаломщикъ читаетъ теперь немного молитвъ, 
но достигаетъ многаго: его слова произносятся теперь 
не на вѣтеръ, какъ то случалось прежде, а внѣдря
ются въ уши молящихся въ храмѣ.

Пѣснопѣнія праваго хора разнообразятся во все 
время службы: то женскіе голоса выдѣляются изъ 
среды мужскихъ, то мужскіе покрываютъ собою жен
скіе голоса, то слышны однѣ сопрано, то раздается 
громъ октавъ, то хоръ смолкаетъ, зас'лушавшись какъ 
бы солистовъ, — а ими можно, дѣйствительно, заслу
шаться: И вамъ, съ восхищеніемъ слушающимъ пѣніе, 

могутъ вспомниться ходившіе прежде слухи о томъ, 
что извѣстный композиторъ Чайковскій положилъ на 
ноты главнѣйшія церковныя службы, но его музы
кальный трудъ не былъ въ свое время одобренъ Си
нодомъ, какъ приближающійся по мотивамъ къ оперѣ. 
Теперь, вѣроятно, это запрещеніе на Чайковскаго 
снято. И зато, какъ величественно, какъ вдохно
венно за обѣднею поютъ, напр., Символъ Вѣры. Ба
ритоны то /огіе, то /огііззіто поютъ Символъ Вѣры, 
поютъ отчеканивая каждое слово, поютъ какъ бы 
выражая глубокое убѣжденіе въ вѣрѣ и смѣлость въ 
исповѣданіи ея: хоръ же ріапо аккомпонируетъ бари
тонамъ и задумчиво какъ бы поддерживаетъ съ своей 
стороны глубокое убѣжденіе баритоновъ въ вѣрѣ.

И видно тогда по лицамъ стоящихъ въ церкви, 
какъ разгоралась въ сердцахъ ихъ вѣра, какъ зарож
далось и усиливалось въ нихъ желаніе поддерживать 
велелѣпіе богослуженія, обезпечить и самихъ свя
щеннослужителей. Когда церковный староста обхо
дитъ ряды молящихся съ блюдомъ, собирая средства 
на содержаніе хора, то каждый спѣшитъ опустить 
руку въ свой карманъ и положить на блюдо кто 10— 
20 коп. (2—4 марки), а кто и рубль (20 марокъ); то 
же самое повторяется, когда идутъ съ блюдомъ для 
собиранія средствъ на содержаніе храмовъ и причта.

Въ общемъ, если прежде народъ былъ почти рав
нодушенъ къ церкви и зѣвалъ на богослуженіи, то 
теперь съ отдѣленіемъ церкви отъ государства, народъ 
принялъ къ сердцу дѣла церковныя, взялъ на себя 
заботу о поддержаніи храмовъ и причта и со внима
ніемъ относится къ богослуженію.

Наблюдатель.
^4 гѵ

Современное состояніе восточно
православной вселенской 

Христовой церкви.
• (Продолженіе.)

8. Кипрская архіепископія.

Въ ряду автокефальныхъ православныхъ церквей 
первое мѣсто послѣ патріархій занимаетъ кипрская 
архіепископія. Она имѣетъ апостольское происхож
деніе. Христіанство на о. Кипрѣ (въ Средиземномъ 
морѣ) было впервые проповѣдано св. св. апостолами 
Павломъ, Варнавою и Іоанномъ, прозваннымъ Мар
комъ (Дѣян. Апост. XII, 25; XIII, 4—12 ср. XV, 39). 
Какъ арозіоііса зесіез, кипрская церковь съ не
запамятныхъ временъ пользовалась правами само
стоятельности. Въ IV вѣкѣ антіохійскій патріархъ 
хотѣлъ было подчинить ее своей власти. Но третій 
вселенскій ефесскій соборъ въ 431 году своимъ вось
мымъ правиломъ, по просьбѣ кипрскихъ епископовъ: 
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Ригина, Зенона и Евагрія, подтвердилъ прежнюю 
автокефалію кипрской церкви (см. цитов. Книгу пра
вилъ . . . М. 1893 г. стр. 48). Съ того времени глава 
кипрской автокефальной церкви получилъ титулъ 
архіепископа въ истинномъ первоначальномъ смыслѣ 
его, тогда какъ подчиненные ему епархіальные архіе
реи удержали почетный титулъ митрополитовъ. Въ 
VII вѣкѣ автокефалія кипрской церкви была еще 
разъ соборно подтверждена по слѣдующему поводу. 
Когда въ 688 г. Кипръ былъ покоренъ арабами — 
могометанами, византійскій императоръ Іустиніанъ 
II (685—695 г.г. и 705—711 г.г.) предложилъ кипр
скому архіепископу Іоанну, .имѣвшему свою рези
денцію въ Константіи, или Саламисѣ, переселиться въ 
малоазійскую область Геллеспонтъ, съ правомъ пре
быванія въ г. Новой Іустиніанѣ (см. цит. Общую цер- 
ковн. ист. проф. Е. Поповича, т. 1, стр. 735—736). 
Въ связи съ этимъ шестой вселенскій соборъ въ 691 
году подтвердилъ автокефалію кипрской церкви, пре
доставивъ епископу Новой Юстиніаны права Конс
тантинопольскаго епископа въ отношеніи Геллеспонт
ской области (см. цитовъ. Книгу правилъ, стр. 92, 
прав. 39-е). Впрочемъ, вскорѣ послѣ того, за осво
божденіемъ Кипра отъ магометанской власти, воз
становилось прежнее состояніе Кипрской церкви съ 
тѣмъ только, что резиденція ея главы была перене
сена въ другой городъ о. Кипра — сначала, около
половины VIП вѣка въ Фамагусту, а потомъ Левко- 
сію, или Никосію, причемъ за главою церкви остался 
титулъ: »Л о/геляохолгос г?)д ’Іоѵогіаѵг/д "лаі лаак 
Кѵлооѵ,» какой онъ принялъ за время пребыванія въ 
Геллеспонтской провинціи (см. цитов. Общую церк.

1 ист. проф. Е. Поповича т. I, стр. 73!э—736). Послѣ 
паденія византійской имперіи о. Кипръ, составляющій 
территорію кипрской автокефальной архіепископіи, 
находился подъ властью Италіи (съ 1489 г. см. іЬіО. 
т. II, стр. 219) и потомъ Турціи до 1878 г., когда, 
по берлинскому договору, былъ переданъ подъ пок
ровительство Англіи. По 20-му § лозаннскаго мир
наго договора 1923 г., Турція окончательно отказалась 
отъ своихъ правъ на о. Кипръ и передала его Англіи 
(см. цитовъ. Ог. Е. Ілзгі’а Цаз Ѵоікгесітѣ . . . з. 68). 
До послѣдней міровой войны кипрская архіе
пископія, оставаясь автокефальною, находилась въ 
извѣстной зависимости отъ цариградской патріархіи. 
По ходатайству послѣдней, турецкій султанъ обыкно
венно утверждалъ новоизбраннаго кипрскаго архіе
пископа. По временамъ кипрская архіепископія 
терпѣла стѣсненія и даже открытыя гоненія со 
стороны турокъ. Такъ, напр., въ 1821 г. турки 
задушили кипрскаго архіепископа Кипріана вмѣстѣ 
съ другими архіереями и клириками за участіе 
въ греческомъ возстаніи. Замученный архіепископъ 
Кипріанъ извѣстенъ, между прочимъ, тѣмъ, что осно
валъ въ Левкосіи греческую школу, которая суще

ствуетъ и доселѣ. Изъ другихъ архіепископовъ кипр
скихъ XIX вѣка замѣчателенъ еще Макарій, умершій 
въ 1865 г. Онъ усердно защищалъ права и независи
мость кипрской церкви, равно какъ много заботился 
о распространеніи образованія среди клира и народа 
посредствомъ устройства школъ. Но особенно доб
рую память по себѣ оставилъ архіепископъ Софроній, 
скончавшійся въ маѣ 1900 г. Онъ отличался обшир
нымъ образованіемъ, прекраснымъ даромъ слова и 
добрымъ характеромъ. Какъ таковой, онъ пользо
вался большою любовію народа за участіе во всякомъ 
добромъ дѣлѣ, помощь въ несчастіяхъ и справедливое 
отношеніе ко всѣмъ, искавшимъ его совѣта. Онъ 
управлялъ церковью свыше 25 лѣтъ и за это время 
прекрасно огранизовалъ народное образованіе, просвѣ
щеніе клира и постоянную проповѣдь слова Божія 
народу. Его уважали не только пасомые, но также 
и англичане и даже турки. Поэтому, смерть его выз
вала общее сожалѣніе. Выборы его преемника со
провождались большими и продолжительными ослож
неніями. Въ средѣ іерархіи, клира и народа про
изошло раздѣленіе на партіи. Примирительная дѣя
тельность іерусалимскаго, константинопольскаго и 
александрійскаго патріарховъ не сопровождалась осо
беннымъ успѣхомъ. Только время постепенно успо
коило разгорѣвшіяся страсти. 10 апрѣля 1909 г. ар
хіепископомъ былъ избранъ китійскій митрополитъ 
Кириллъ Пападопулосъ, который и доселѣ остается 
во главѣ кипрской церкви. Онъ имѣетъ титулъ »бла- 
женнѣйшаго архіепископа Юстиніаны и всего Кипра». 
Ему принадлежатъ слѣдующія церковно-богослужеб
ныя отличія: вмѣсто обычнаго пастырскаго жезла 
онъ носить посохъ, имѣющій на верху золотое яблоко 
съ крестомъ, надѣваетъ пурпуровую мантію вмѣсто 
висонной и подписывается только красными черни
лами. Архіепископъ постоянно живетъ въ Левкосіи. 
Ему подчинены слѣдующіе митрополиты: пафскій, 
китійскій и киринійскій (см. цитов. Исторію христ. 
церкви въ XIX в., изд. А. П. Лопухина. 1901 г., стр. 
329—330).

Высшая административно-законодательная и су
дебная власть въ кипрской церкви принадлежитъ св. 
синоду. Св. синодъ кипрской церкви составляютъ 
епархіальные архіереи, подъ предсѣдательствомъ ар
хіепископа. Послѣдняго избираютъ архіереи, духо
венство и народъ кипрскій въ лицѣ своихъ предста
вителей. Количество пастьы, по статистическимъ 
даннымъ отъ 1901 года, простирается до 183. 239 чел., 
отъ 1911 г. — до 213,500 чел., а теперь до 230,000 чел. 
Паству составляютъ почти исключительно греки. 
Церквей и капелпъ на о. Кипрѣ имѣется до 607. Въ 
нихъ служатъ до 825 священниковъ (по даннымъ отъ 
1914 г.). На о. Кипрѣ имѣется нѣсколько монасты
рей — довольно благоустроенныхъ съ 120 монахами. 
Три монастыря пользуются правами стравропигіи и 



24 — Ы:о 3 УТРЕННЯЯ ЗАРЯ 1928

находятся въ непосредственномъ вѣдѣніи архіепи
скопа. Особенною извѣстностью пользуется св. геор
гіевскій Ларнакскій монастырь, въ которомъ съ 1910 
года существуетъ семинарія. О. Кипръ вообще сла
вится своими школами. Въ 1900 году всѣхъ школъ 
здѣсь было 204, а въ 1912-—1913 г.г. до 403, изъ коихъ 
мужскихъ было 334 и женскихъ 69, въ которыхъ 
обучалось всего 26,727 дѣтей (18,519 мальчиковъ и 
8,208 дѣвочекъ). Съ 1911 года издается оффиціаль
ный органъ подъ названіемъ: Г Еяу./.і/оіаотг/.ді; Кѵ(П]&> 
— Церковный Вѣстникъ (см. питовъ, книгу К. Запіп’а: 
»Еез Е^іізез огіепіаіез.» Рагів. 1922 г. 8.8. 186—191).

Протоіерей Ѳ. Титовъ.
ординарный профессоръ Бѣлградскаго 

университета.

❖ #

Христосъ въ гостяхъ.
Съ дутой просвѣщенной въ сей день, паче снѣга, 
Во дни покаянья святого поста
Я горницу въ сердцѣ открылъ для ночлега, 
Что-бъ Гостя принять — Жизнодавца-Христа.

И Онъ, какъ женихъ въ храмъ души обновленной 
Пришелъ, не гнушаясь, на званный мой пиръ.
Онъ видитъ, что все свѣло и убѣлено, 
И сталъ вечерять въ ней, являя свой миръ.

Монахъ Викентій.
чЪ '<*■

Изъ мѣстной церковно-приходской 
жизни.

Церковные староссы.
Крестьянинъ Н. П. Еремѣевъ, согласно избранію, 

твержденъ па 1928—1930 г.г. въ должности церков
наго старосты Палкеальскаго прихода.

Постановленіе Учебнаго Министерства.
И. д. діакона Выборгскаго прихода Г. Георгіев

скому разрѣшено впредь въ теченіе одного года испол
нять обязанности по занимаемой имъ должности, не 
будучи финляндскимъ гражданиномъ.

Замѣщеніе должности.
На объявленную открытою къ соисканію долж

ность псаломщика Суоярвскаго прихода подали про
шенія: зр. и. д. псаломщика Тіурульскаго прихода А. 
Харламова и быв. и. д. псаломщика И. Черепнинъ, 
которые и зачислены кандидатами на означенную 
должность.
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