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Во дни Великаго Поста.
Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче, утрен- 

нюетъ бо духъ мой ко храму святому Твоему. . .

Такія слова мы слышимъ за всенощной въ каж
дую субботу великаго поста, который своимъ напо
минаніемъ о сорокадневномъ постѣ Христа Спасителя 
и объ Его самопожертвованіи за спасеніе человѣче
скаго рода, и составомъ богослуженія считается наи
болѣе подходящимъ для христіанина временемъ въ 
дѣлѣ попеченія о душѣ своей, — въ цѣляхъ сближенія 
съ Богомъ. Податель жизни! Открой мнѣ дверь по
каянія, такъ какъ духъ мой съ самаго утра своего су
ществованія, въ силу природныхъ своихъ качествъ, 
стремится къ приготовленнымъ Тобою (Іоан. 14, 2) 
свѣтлымъ обителямъ у Отца Твоего; — стремится, но 
находитъ задержку въ оскверненной грѣхомъ тепе
решней своей храминѣ — тѣлѣ, которое, предъявля
етъ мнѣ свои требованія, противовоюющія закону 
ума моего и дѣлающія меня плѣнникомъ закона грѣ
ховнаго, находящагося въ членахъ моихъ (Рим. 7, 23). 
Да, крѣпокъ этотъ союзъ души нашей съ тѣломъ, силь
но вліяніе тѣла на состояніе духа нашего. Своими 
стараніями мы не въ состояніи освободиться отъ грѣха 

и, если говоримъ, что не имѣемъ грѣха, то обманы
ваемъ самихъ себя и истины нѣтъ въ насъ (Іоан. 1, 8). 
Потому-то мы и просимъ божественной помощи и да
рованія намъ способности каяться, сознавать предъ 
Господомъ Богомъ свое грѣховное состояніе и свое 
нравственное паденіе, зная, что безъ этого сознанія 
невозможно наше нравственное усовершенствованіе. 
Всѣ вѣстники воли Божіей говорятъ намъ объ этомъ 
и ставятъ покаяніе первымъ условіемъ шествія по 
пути къ царствію небесному.

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство небесное» 
(Мф. 3, 2; 4, 17), говорилъ Предтеча Христовъ на 
берегахъ рѣки Іордана. Эти же слова произнесъ 
въ самомъ началѣ Своего общественнаго служенія 
Самъ божественный Наставникъ человѣчества и 
Спаситель міра Іисусъ Христосъ. О покаяніи были 
первыя слова въ отвѣтѣ ап. Петра на вопросъ 
собравшейся въ день Пятидесятницы толпы народа 
(Дѣян. 2, 37. 38). Не случайно и распредѣленіе за
повѣдей блаженства (Мф. 5, 3—11), по которому ни
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щета духовная и плачъ о грѣхахъ занимаютъ первыя 
мѣста въ духовномъ усовершенствованіи человѣка: 
они вѣдь тоже плодъ покаянія. Чему же всѣмъ этимъ 
учитъ насъ евангеліе? Да тому, что необходимымъ ус
ловіемъ для плодотворнаго слушанія проповѣди еван
гелія Царствія Божія (Мр. 1, 14) является покаяніе, 
т. е. перемѣна мыслей (согласно буквальному пере
воду съ греческаго) и всей связанной съ ними душев
ной дѣятельности: нужно, значитъ, перемѣнить прежнія 
мысли, какъ погрѣшительныя, — оставить прежнія же
ланія, какъ безразсудныя и суетныя, и прежнія дѣла, 
какъ достойныя осужденія и погибельныя. Грѣхов
ной души не напоишь водою живой (Іоан. 5, 10. 14), 
— тѣмъ благодатнымъ словомъ Божіимъ, которое, 
какъ сѣмя, можетъ расти только въ чистой отъ грѣхов
ныхъ помысловъ и чувствованій душѣ и сотворить 
тамъ, въ результатѣ роста своего, плодъ сторицею, 
какъ приточно выражается Спаситель (Л. 8, 8). Это 
благодатное слово благотворно дѣйствуетъ на всѣ 
силы души человѣческой: освящаетъ и укрѣпляетъ 
мысли человѣка о Богѣ и царствѣ Его; вселяетъ въ 
сердцѣ любовь, которая по Апостолу (Нол. 3, 14) есть 
союзъ совершенства, такъ какъ она только даетъ цѣн
ность христіанскому поведенію, и ею должны быть 
проникнуты всѣ проявленія человѣческаго сердца; 
слово Божіе направляетъ и волю человѣка всецѣло 
дѣйствовать по побужденіямъ ума и сердца. Чрезъ 
чудное благодатное слово Божіе со всякимъ человѣ
комъ можетъ сдѣлаться тоже, хотя бы въ нѣкоторой 
ограниченной степени, согласно притчѣ Христовой 
(Мф. 13, 8), что произошло съ ап. Павломъ, который 
говоритъ: »уже не я живу, но живетъ во мнѣ Хри
стосъ» (Гал. 2, 20).

Царство Божіе, основа котораго въ насъ самихъ 
(Луки 17, 20. 21), въ природныхъ свойствахъ души 
нашей, должно развиваться въ насъ воздѣйствіемъ на 
душевныя силы слова Божія, какъ нетлѣннаго сѣмени 
(I Петра 1, 23), которому все тлѣнное, плотское и 
грѣховное мѣшаетъ въ большей или меньшей степени, 
въ зависимости отъ того интереса, съ какимъ мы отдаем- 
мся ему. «Покайтесь, потому что приблизилось цар
ство небесное», — приблизилось время посѣва на почвѣ 
души нашей всего того, что сближаетъ насъ съ Богомъ, 
что можетъ содѣлатъ насъ членами царства Божія; 
«приготовьте», какъ говоритъ пророкъ Исаія о пропо
вѣди Предтечи, «путь Господу, прямыми сдѣлайте стези 
Ему; всякій долъ да наполнится, и всякая гора и холмъ 
да понизятся, кривизны выпрямятся и неровныя пути 
сдѣлаются гладкими» (Л. 3, 4. 5.) А такого исправ
ленія пути для слова Божія къ нашей душѣ и можно 
достигнуть путемъ покаянія, отреченія отъ любви и 
рабскаго служенія всему тому изъ душевнаго нашего 
склада, что противно божественной волѣ. Эта истина 
наглядно подтверждается евангельскими примѣрами 
враждебнаго отношенія къ Іисусу Христу почти всѣхъ 
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членовъ фарисейской секты, вслѣдствіе того, что они 
не перемѣнили своихъ взглядовъ на составившійся въ 
ихъ воображеніи образъ Мессіи, не отреклись отъ гор
деливаго самосознанія, что они учители народа еврей
скаго (Мф. 23, 7). На нихъ не дѣйствовало ни слово 
божественнаго Наставника, которому дивился и кото
рое правильно оцѣнивалъ народъ (Мф. 7, 28. 29), ни 
чудеса, въ обиліи творимыя Іисусомъ Христомъ въ до
казательство Своего божественнаго посланничества 
(Іоан. 5, 36), которыя производили такое сильное впе
чатлѣніе на очевидцевъ, что изъ устъ ихъ слышалась 
хвала Богу и исходило такое исповѣданіе вѣры ихъ: 
«великій пророкъ возсталъ между нами, и Богъ посѣ
тилъ народъ Свой» (Л. 7, 16), — которыя произвели 
дѣйствіе, какъ явленіе исключительное, на одного 
только изъ нихъ, Никодима, пришедшаго ночью къ 
Іисусу Христу и сказавшаго предъ началомъ извѣст
ной знаменательной бесѣды съ Нимъ: «Равви, мы зна
емъ, что Ты учитель, пришедшій отъ Бога, ибо та
ковыхъ чудесъ, какія Ты творишь, никто не можетъ 
творить, если не будетъ съ нимъ Богъ» (Іоан. 3, 2). Не 
произвело на фарисеевъ отрезвляющаго дѣйствія и 
величайшее изъ чудесъ, само воскресеніе изъ мертвыхъ 
Спасителя нашего (Мф. 28, 13. 14), какъ не старались 
апостолы на этомъ основаніи доказать мессіанство 
Воскресшаго и правильность своей проповѣди о Немъ 
(Дѣян. 2, 24; 2, 32; 3, 15; 4, 10. и др.). Отчего же фари
сеи остались непреклонными врагами Христа и Его 
слова? Да оттого, что путемъ покаянія они не 
открыли доступа слову Божію къ душамъ свои.мъ: они 
продолжали гордиться своею мнимою праведностію, 
заключавшеюся лишь въ исповѣданіи и почитаніи 
Бога одними устами безъ участія сердца (Мф. 15, 8); 
они только старались казаться добрыми, честными, 
святыми, а на самомъ дѣлѣ исполнены были злобы, 
лукавства и хищенія; особенность ихъ поведенія 
составляла чрезмѣрная привязанность къ обрядамъ 
и благочестивымъ обычаямъ. Помѣщенная въ 23-й 
главѣ евангелія отъ Матфея обличительная рѣчь Іи
суса Христа наглядно показываетъ намъ, что предста
вляли изъ себя эти самые главные враги Спасителя 
нашего, своимъ противленіемъ Его божественному сло
ву затворившіе дла себя и своихъ послѣдователей 
царство небесное (ст. 13).

Евангеліе даетъ намъ очень много примѣровъ со
вершенно другого рода, — людей, въ высшей степени 
заинтересованныхъ ученіемъ Іисуса Христа, много
численною толпою слѣдовавшихъ за Нимъ и тѣснив
шихся около Него (Мр. 2, 2; Луки 8, 4; 7, 11; 6, 17 и 
др.), временами не отходившихъ отъ Него даже для 
удовлетворенія своей насущной потребности въ пищѣ 
(Мф. 15, 32: «жаль Мнѣ народа, что уже три дня нахо
дятся при Мнѣ»), Думается намъ, что такое вниманіе 
къ ученію божественнаго Наставника объясняется тою 
алчбою и жаждою правды, которая занимаетъ четвер
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тую ступень по пути къ полному блаженству, при на
личіи въ этихъ простецахъ первыхъ трехъ добродѣте
лей, — смиренномудрія, плача о грѣхахъ и кротости 
въ поведеніи (Мф. 5, 3—б), отсутствіе которыхъ въ 
современныхъ Христу священникахъ, книжникахъ и 
законникахъ являлось бронею, защищавшею ихъ 
злобную и мрачную душу отъ проникновенія въ нее 
благодатнаго слова Просвѣтителя нашего. Посѣвъ 
былъ сдѣланъ, начало царствія Божія было положено 
въ тайникахъ душъ внимательныхъ слушателей Хри
стовыхъ. Этимъ посѣвомъ въ значительной степени 
и объясняется, какъ намекаетъ самъ Спаситель (Іоан. 
4, 36—38), та обильная жатва, которая выпала па 
долю апостоловъ, во главѣ съ Петромъ, въ первые два 
дня христіанской Пятидесятницы (Дѣян. 2, 41; 4, 4), 
положившая хорошее въ количественномъ и качест
венномъ отношеніяхъ начало церкви христіанской, 
царству Божію на землѣ. Всѣ ступени ведущей къ 
блаженству Лѣствицы были пройдены; всѣ указанныя 
ею добродѣтели украшали жизнь первыхъ христіанъ. 
Царство Божіе въ его существенныхъ проявленіяхъ, 
— правдѣ, и мирѣ, и радости о Дусѣ Святѣ (Римл. 14, 
17.) было ихъ достояніемъ.

Христіанинъ! — скажемъ словами приснопамят
наго московскаго митрополита Филарета — яприникни 
къ твоему сердцу, и послушай слухомъ души твоей, 
есть-ли въ ней тотъ миръ Божій, о которомъ говоритъ 
св. апостолъ, и который неразлученъ съ Царствомъ 
Божіимъ; или еще слышится въ немъ тревога страстей, 
воюющихъ на духъ безсмертный. Всмотрись въ душу 
свою окомъ ума твоего и виждь, чиста-ли она, какъ 
подобаетъ быть невѣстѣ Христовой, или риза ея черна, 
и лице ея омрачено грѣхомъ. Разбери чувствомъ без
пристрастнымъ и скажи, какія радости движутъ ду
шою твоею, — о земныхъ-ли предметахъ, или радости 
о предметахъ небесныхъ. Если въ сердцѣ твоемъ жи
вутъ правда, миръ и радость о Духѣ Святомъ, то знай, 
что царство небесное низошло въ душу твою, такъ что 
тебѣ нѣтъ нужды путешествовать за нимъ въ далекія 
страны. Не вопрошай, почему оно еще не обнаружи
ваетъ въ тебѣ всей славы, которою должно быть окру
жено царство Божіе. Настоящая жизнь время сѣя
нія, а не жатвы. Но придетъ время, когда царство 
Божіе, не стѣсняемое уже тѣсными предѣлами твоего 
сердца, разліется неизмѣненнымъ свѣтомъ славы и 
безсмертія по всему существу твоему, и когда праве
дницы просвѣтятся, яко солнце, въ царствіи Отца ихъ» 
(Мф, 13, 43).

Прот. Д. Троіщкій.

Душевный свѣтъ.
Сегодня ясный день, и точно бы весной
Запахло въ воздухѣ, — такъ тихо и тепло . . . 
А солнышко съ небесъ съ улыбкой неземною 
Глядитъ на Божій міръ привѣтливо, свѣтло.

Такъ и въ душѣ подъ-часъ бываетъ рай блаженный, 
Какой-пю тихій свѣтъ, наполнитъ сердце вдругъ;
Тогда печаль и скорбь забудешь умиленный, 
Лишь чувствуешь, что ты все полюбилъ вокругъ.

И эти рѣдкія минуты умиленья, 
Какъ жизненный бальзамъ и какъ святой елей 
Въ душѣ твоей зажгутъ свѣтильникъ вдохновенья 
И снова въ Богѣ ты и жизнь тебѣ милѣй.

Монахъ' Викентій.

Бесѣда съ Валаамскими иноками.*)

*) Произнесена прот. I Чернавинымъ въ трапезной обители 
въ февралв сего года.

Дорогіе отцы и братія.
По вашему предложенію, съ благословенія о. игу

мена, я съ любовію готовъ побесѣдовать съ Вами. Въ 
основу нашей бесѣды положимъ слова ангельскаго 
пѣснопѣнія при рождествѣ Господа нашего Іисуса 
Христа: яСлава въ вышнихъ Богу и на земли миръ въ 
человѣцѣхъ благоволеніе.»

19 вѣковъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ прозвучала 
эта дивная ангельская мелодія, но грѣшный родъ 
людской еще и понынѣ и глухъ и нѣмъ къ звукамъ 
этой священной пѣсни. Еще недавно, какихъ-нибудь 
б—8 лѣтъ тому назадъ, что мы видѣли съ Вами на мі
ровой сценѣ? Все, что хотите, только не миръ и не 
любовь.

Вмѣсто ангельскаго пѣнія о мирѣ мы видѣли съ 
Вами рядъ сказочныхъ пушекъ, стрѣляющихъ на 
громаднѣйшее разстояніе и несущихъ смерть и разру
шеніе. ,

Вмѣсто летающихъ по небу ангеловъ мы видѣли 
массу разрывающихся шрапнелей, рѣющихъ аэропла
новъ, нагруженныхъ бомбами и другими смертонос
ными снарядами.

Вмѣсто вертепа — траншеи на поляхъ сраженія. 
Вмѣсто мир'ной обстановки, окружавшей Христа — 
грандіознѣйшую, ужаснѣйшую рѣзню народовъ. .

Вмѣсто Богомладенца, лежащаго въ ясляхъ — 
множество невинныхъ младенцевъ, пронзенныхъ шты
ками христіанъ.

Вмѣсто мирныхъ пастуховъ — милліоны солдатъ, 
вооруженныхъ съ ногъ до головы, до зубовъ, какъ 
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говорятъ, вооруженныхъ но послѣднему слову воен
ной техники.

А что случилось съ такими городами, какъ Ви- 
флеемъ, Назаретъ, Іерусалимъ? Вѣдь это все дорогія 
священныя имена для нашего сердца. Вѣдь тутъ, 
въ этой св. землѣ родился, жилъ и страдалъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, Спаситель міра. Но Его уче
ники — христіане не пощадили и св. земли. Гефси- 
манскій садъ, Голгофа и др. мѣста были превращены 
въ огнедышащія батареи. По тѣмъ тропинкамъ, по 
которымъ когда-то Христосъ ходилъ съ апостолами, 
маршировали нѣмецко-турецкіе воины; вмѣсто свя
щенныхъ пѣсенъ, воспѣваемыхъ паломниками, въ 
массѣ стекавшихся къ св. мѣстамъ, раздавалась 
сквернѣйшая, ужаснѣйшая солдатская брань и ру
гань ...

Вспомните, наконецъ, нашу русскую землю. Вѣдь 
кровь стынетъ въ жилахъ, волосы становятся дыбомъ, 
когда подумаешь, »что ты былъ, чѣмъ ты сталъ и что 
теперь есть у тебя», славный, могучій когда-то Русскій 
Народъ!

Гдѣ ты, народъ Богоносецъ, народъ крестоносецъ, 
передъ духовной доблестью котораго еще недавно 
преклонялся весь міръ? Гдѣ ты, святая когда-то 
Русь?! Ужъ не про тебя-ли, русская земля, писано 
въ св. евангеліи: »востанетъ народъ на народъ, царство 
на царство, востанетъ братъ на брата, сынъ на отца, 
отецъ на сына»? Вспомните, отцы и братія, ужасную 
войну, которая унесла милліоны молодыхъ жизней, 
которая осиротила сотни тысячъ невинныхъ малю
токъ. Поистинѣ, нѣтъ теперь дома, нѣтъ семейства, 
гдѣ не слышалось бы скорби, гдѣ не было бы туги сер
дечной. Вездѣ нынѣ »вопль, рыданіе и плачъ многъ». 
Много, много нынѣ семействъ на русской землѣ, гдѣ 
не разъ, вспомнивъ о своемъ поильцѣ и кормильцѣ, 
павшемъ смертью храбрыхъ на полѣ брани, зальются 
горючими слезами. Много семействъ на Руси, гдѣ 
уже не улыбнется больше лицо красавца-сына, гдѣ 
разбиты мечты невѣсты о возможно-близкомъ счастьѣ, 
гдѣ къ груди рыдающей вдовы прижмутся дѣтки-си- 
роты и горько зарыдаютъ.

»А слезы бѣдныхъ матерей .... 
Имъ не забыть своихъ дѣтей, 
Погибшихъ на кровавой нивѣ, 
Какъ не поднять плакучей ивѣ 
Своихъ поникнувшихъ вѣтвей.»

Плачутъ нынѣ, да и долго-еще будутъ плакать не 
только матери . . . Плачутъ отцы и жены, плачутъ 
братья и сестры, плачетъ вся Россія. Вся она въ 
траурѣ, вся она-матушка усѣяна крестами. Кажется, 
что всѣ бѣды, объ избавленіи отъ коихъ мы молимся 
въ церквахъ — и гладъ, и хладъ, и моръ, и нашествіе 
иноплеменниковъ, и междуусобная брань — все это 
обрушилось на нашу голову.

Такъ гдѣ же тотъ миръ, о которомъ съ такимъ во
сторгомъ воспѣвали небожители?! Увы, его нѣтъ на 
землѣ!

Безъ мала 2000 лѣтъ прошло со дня рожденія Бога 
мира, а человѣчество еще до сихъ поръ не усвоило 
Его ученія о мирѣ и любви. Люди забыли свое наз
наченіе. Вѣдь Богъ, посылая насъ на землю, какъ 
бы такъ сказалъ: »вотъ вамъ, люди, полотно — земля, 
вотъ вамъ кисти и краски — умъ, сердце и воля. Раз
рисуйте же это полотно такъ, чтобы оно отражало и 
синее небо, и красное солнышко, и радовало бы своего 
великаго Бога. Сдѣлайте такъ, чтобы всѣмъ вамъ на 
землѣ было хорошо, уютно, тепло. Вѣдь Я вашъ 
Отецъ, а вы Мои дѣти и между собою братья. Вѣдь 
для всѣхъ васъ Я послалъ на землю Своего Едино
роднаго Сына, Который ради вашего спасенія пролилъ 
драгоцѣнную кровь Свою. Я — любовь и отъ васъ 
требую того же» ... А что-же мы, люди? А мы, пре
ступные, замарали это полотно, мы, лѣнивые, запач
кали кисти и краски и стоимъ теперь угрюмые, 
злобные, ненавидящіе другъ друга и удивляемся, по
чему міръ такъ мраченъ, почему не горятъ огни, по
чему Богъ-Создатель не отражается въ нашихъ серд
цахъ ... Да только потому, что мы, грѣшники, за
были Его завѣты. Потому и »нѣсть мира въ костѣхъ 
нашихъ», потому и готовы утопить мы другъ друга 
даже »въ ложкѣ воды», потому и »міръ во злѣ лежитъ» 
и доселѣ еще »человѣкъ человѣку волкъ». Плохіе мы 
христіане . . . Если таковы рядовые послѣдователи 
Христа, то что же сказать о цвѣтѣ христіанства, о его, 
такъ сказать, квинтъ-эссенціи — монашествѣ. Въ 
исторіи христіанской церкви, а особенно, русской, 
оно заявило себя оплотомъ чистоты вѣры и нравствен
ности, »свѣтомъ міру и солью земли». Иноки были 
примѣрами высшей и лучшей христіанской жизни, 
считались маяками среди ночной мглы, цѣлителями 
духа, передовой дружиной великаго русскаго народа, 
огненнымъ столбомъ на пути его исторической жизни 
и непрестанными, усердными молитвенниками за 
грѣшный міръ. Молитва — ихъ стихія. Недаромъ 
же нашъ поэтъ такъ горячо призываетъ къ мона
стырской молитвѣ:

»Если горе къ тебѣ залетѣло,
Если тяжкій недугъ, присосавшись змѣей, 
Изсушилъ твое тѣло,
Если нѣтъ отъ тоски тебѣ сна по ночамъ, 
Если трудъ твой въ рукахъ не спорится, — 
Поѣзжай въ монастырь помолиться.»

Что же представляютъ они въ данную минуту? 
Къ великому прискорбію надо констатировать фактъ 
упадка ихъ жизни, а вслѣдствіе этого и малаго ихъ 
вліянія на народъ. Всѣ болѣе значительные мона
стыри вынуждены влачить жалкое существованіе, не 
говоря уже о второстепенныхъ обителяхъ. Какъ вы, 
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вѣроятно, сами знаете, Кіевская лавра обокрадена 
большевиками, иноки разогнаны. Почаевская — у 
поляковъ, которые злобой дышатъ на «пшекшентыхъ 
(проклятыхъ) Москалей» и сократили имущество и 
братію до тіпітит’а. Невская и Сергіевская (Петро
градъ и Москва) лавры — одно только воспоминаніе. 
Соловки — въ тюрьму превращены и монаха тамъ 
встрѣтить, какъ бѣлую ворону увидѣть. Всѣ святыни 
обобраны, все загажено іудейской властью. Един
ственно сохранившаяся обитель во всемъ православ
номъ мірѣ — это ваша, Валаамская. Я не говорю о 
монастыряхъ греческихъ, сербскихъ, болгарскихъ. 
Тамъ уже давно изсякла духовная жизнь. Въ нѣко
торыхъ изъ нихъ братіи совсѣмъ нѣтъ, а если въ иныхъ 
и есть, то ихъ можно перечесть по пальцамъ одной 
руки, да еще лишніе пальцы останутся. Иноческой 
жизни — абсолютно никакой. Есть монастыри (Сер
бія), гдѣ настоятелями состоятъ простые мужики или 
мірскіе священники. Для настоящаго монаха жизнь 
въ такихъ монастыряхъ — пытка и мученіе. «Бра- 
тушки» въ церковь не ходятъ, »ты, говорятъ, попа, 
молись: деньги за это получаешь, а мы — въ кафану 
и’демо, да мало ракія (водка) и вина п’іемо.» Что я не 
сгущаю красокъ, это вы можете видѣть изъ письма, 
вчера полученнаго отъ вашего валаамца изъ Сербіи.

Счастливы вы, отцы и братія, что живете въ такой 
богатой (и матеріально, и духовно) обители. Не ко
снулась вашихъ богатствъ и святынь нечистая рука. 
Видимо, благодать Божія почиваетъ на Васъ и со
хранилась Ваша обитель неврежденной, да »вѣдаютъ 
потомки православныхъ земли родной минувшую 
судьбу». Недаромъ же Васъ знаетъ весь міръ и не
даромъ поражается Вашими подвигами и трудами. Соз
дать множество такихъ дивныхъ храмовъ, построекъ, 
всевозможныхъ мастерскихъ, организовать такое брат
ство, какъ у Васъ (1200 человѣкъ до войны, а теперь 
400), завести на дикихъ скалахъ чудные сады, ого
роды, собрать такое книжное сокровище — это сверхъ 
человѣческихъ силъ. Дѣйствительно, правъ былъ 
одинъ профессоръ Петроградской духовной Академіи, 
назвавъ Вашъ монастырь «раемъ на землѣ». Но врагъ 
рода человѣческаго, діаволъ »аки левъ, искій кого 
поглотити» позавидовалъ Вашему блаженству. Раз
рушивъ всѣ обители, онъ покушается и на Васъ, но 
— вѣрю я — зубы сломитъ, ибо «крѣпокъ Вашъ міръ 
святыни, сильна молящихся рука» и велико предста
тельство предъ престоломъ Всевышняго Вашихъ мо
литвенниковъ и создателей св. обители — преподоб
ныхъ Сергія и Германа.

Вы спрашиваете меня, какъ смотрѣть на новый 
стиль? Кто правъ: «старостильники» или «новостиль- 
ники»? Скажу вамъ откровенно, я не канонистъ. 
Если въ пониманіи и толкованіи каноновъ (не догма
тическаго характера) діаметрально расходятся ученые 
люди, много лѣтъ спеціально изучавшіе церковное 

право, то, что могу сказать я, простой іерей? Кромѣ 
того »кто меня поставилъ судить или дѣлить васъ?» 
(Лук. 12, 14). Скажу лишь, что подобные вопросы я 
считаю совершенно праздными, не имѣющими ника
кого отношенія къ спасенію души. Ни слово Божіе, 
ни апостольскія правила, ни каноны соборовъ — ни
когда не говорили ни о какихъ стиляхъ. Въ вашей 
обители безмала годъ праздновались праздники по 
новому стилю, согласно распоряженію церковной 
власти и все было тихо, спокойно. Но люди недобрые, 
желающіе Вашаго уничтоженія, начали сбивать васъ 
съ толку и произвели раздѣленіе вашей тѣсной, брат
ской семьи, призывая даже къ непослушанію вашему 
законному игумену, единогласно избранному вами 
уже много лѣтъ. Отъ всего искренняго сердца ре
комендую Вамъ не слушать никакихъ раздорниковъ, 
даже если бы таковые были епископами и митрополи
тами. Твердо помните, что Богъ любовь, какъ гово
ритъ Апостолъ Іоаннъ Богословъ, и потому истинно 
вѣрующіе въ Бога сами избѣгаютъ зла и другихъ къ 
нему не призываютъ. Если же пишущіе вамъ люди 
сѣютъ вражду, то — ясное дѣло — что они не отъ Бога, 
и истины въ нихъ нѣтъ, а у кого нѣтъ истины, тотъ 
лжецъ (1 Ін. 2, 4). Поэтому принимайте совѣты только 
тѣхъ лицъ, которые зовутъ Васъ къ миру, къ едине
нію, помня старую истину, что только въ единеніи 
сила.

Вы пришли сюда «служить Христу» (Рим. 14, 18), 
«наипаче искать царства Божія» (Лук. 12, 31), «кото
рое есть праведность и миръ и радость во Св. Духѣ» 
(Рим. 14, 17). Пути къ этому Вамъ весьма вѣдомы: 
«блаженны нищіе духомъ (смиренномудрые), плачу
щіе (о грѣхахъ), кроткіе, милостивые, миротворцы» 
(Матѳ. 5, 3—9) и всѣ они сводятся только къ одному 
(см. 13 гл. Кор.) — къ любви. Въ чемъ же она выра
жается? Въ соблюденіи заповѣдей. Кто говоритъ: 
я позналъ Его, но заповѣдей Его не соблюдаетъ, тотъ 
лжецъ и нѣтъ въ немъ истины (1 Ін. 2, 4).

Въ чемъ же у Васъ, иноки, исполненіе заповѣдей? 
Только въ одномъ — въ послушаніи, которое основы
вается па любви, любовь же выше всего — и вѣры, и 
надежды (Кор. 13, 13). Недаромъ подвижники, до
стигшіе духовнаго совершенства, считали послушаніе 
высшей добродѣтелью. »Послушаніе приходитъ съ 
отверженіемъ своея воли»—старецъ Назарій говорилъ. 
«Совлецыся своея воли, яко срамныя одежды» — онъ 
же. «Храните послушаніе къ настоятелю» — изъ 
наставленій знаменитаго игумена Дамаскина. «По
слушаніе выше поста и молитвы» — іеросхимонахъ 
Алексѣй.

«Гдѣ послушаніе игумену — тамъ миръ и любовь, 
а гдѣ это, тамъ Богъ, а гдѣ Богъ, тамъ всякое добро» 
— Валаамскій монастырь, изд. 1903 г.

Значитъ, не разсужденія, не знаніе каноновъ, зна
комствомъ съ коими многіе изъ Васъ гордятся, забы
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вая слова апостола, что «знаніе надмеваетъ, а любовь 
назидаетъ; кто думаетъ, что онъ знаетъ что-нибудь, 
тотъ ничего еще не знаетъ такъ, какъ должно знать» 
(Кор. 8, 1—2), а послушаніе своему настоятелю — 
вотъ въ чемъ Ваше спасеніе. Въ этомъ вся догматика, 
всѣ каноны и вся вѣра ваша.

Если бы по вашему мнѣнію игуменъ былъ даже 
еретикъ, то и въ томъ случаѣ ваша обязанность или оста
вить монастырь, или всецѣло подчиняться ему, пока 
высшая власть не осудитъ его.

Бойтесь партійности, бѣгайте раздѣленія, ибо, по 
слову Спасителя, «всякое царство, раздѣлившееся само 
въ себѣ, опустѣетъ, и домъ, раздѣлившійся самъ въ 
себѣ, падетъ» (Лук. 11, 17).

Многіе изъ васъ служили въ войскахъ. Припом
ните, какая сила держала войско? Только дисци
плина, требовавшая безусловнаго подчиненія своему 
командиру. Что было бы, если бы солдаты, прежде 
чѣмъ исполнитъ приказъ командира, вздумали бы кри
тиковать, разсуждать о немъ? Это была бы не воин
ская часть, а сбродъ какой-то, митингъ, и командиръ 
полка превратился бы въ «главноуговаривающаго», 
результатомъ чего была бы гибель.

И вы, отцы и братія, тоже воины — «добрые воины 
Іисуса Христа» (2 Тим. 2, 3), «Іисусова пѣхота», какъ 
міряне называютъ васъ. Ваше войско держится тоже 
исключительно дисциплиной, называемой послуша
ніемъ. Враги обители это прекрасно понимаютъ и, 
желая васъ уничтожить, подкапываются подъ самый 
фундаментъ вашей жизни — послушаніе. Не под
давайтесь этому діавольскому искушенію. Помните, 
что, какъ лексиконъ мірского воина состоитъ изъ 3 
словъ: «слушаю, такъ-точно и никакъ-нѣтъ», такъ и у 
воина духовнаго тоже три слова: «благословите, про
стите и спаси Господи»; въ этомъ «законъ и пророки», 
а что сверхъ сего — то отъ лукаваго.

Не забывайте, что пока это послушаніе исполня
ется — обитель жива, крѣпка и души ваши спасены, 
Какъ только начнутся раздѣленія — конецъ всему и 
ждетъ васъ гибель «и въ семъ вѣцѣ и въ будущемъ.»

Послушаніе основано на любви, а она, по апостолу, 
больше всего — и вѣры, и надежды (Кор. 13). Непо
слушаніе же.— признакъ гордости, а «гордымъ Гос
подь противится», говоритъ слово Божіе.

Наконецъ, развѣ вы забыли чудную пѣснь при ва
шемъ постригѣ, когда св. церковь съ умиленіемъ пѣла: 
«объятія Отча отверзи ми потщцся», а вы, припавъ къ 
землѣ, предъ ангелами и человѣками, со слезами да
вали Богу страшные иноческіе обѣты послушанія 
своему настоятелю до самой смерти. Развѣ можно 
забыть этотъ моментъ?! Даже міряне при видѣ его 
умилялись душой и сердцемъ. Тогда вы клялись, 
неужели теперь по наущенію враговъ, вы будете клят
вопреступниками? Да не будетъ сего! Богъ пору
гаемъ не бываетъ!

Вотъ наступаютъ дни покаянія, дни сугубой мо
литвы и духовныхъ подвиговъ. Вотъ въ прощеный 
день настоятель будетъ просить у васъ, по закону 
христіанскому, пропіенія, и вы въ свою очередь тоже 
у него. Ну, а какъ же та часть братіи, которая и въ 
храмъ не ходитъ, не пріобщается въ церкви св. Таинъ, 
а лишь въ келіи принимаютъ запасные Дары? Какіе 
же у таковыхъ будутъ подвиги, что же будетъ за мо
литва безъ взаимнаго пр.ощенія? Неужели гордость 
такъ ослѣпила ихъ души, что забыли евангельскіе 
слова: «если ты принесешь даръ твой къ жертвеннику» 
и. т. д. (Матв. 5, 23—25) и «если не будете прощать 
людямъ согрѣшеній ихъ, то и Отецъ вашъ небесный не 
проститъ вамъ (Матв. б, 15). Вѣдь, по пророку, 
главная жертва Богу — духъ сокрушенъ.

Опять, причащеніе запасными Дарами безъ при
миренія — вѣдь это смертный грѣхъ, вѣдь это осуж
деніе, судъ для души, это іудино лобзаніе! О, Боже, 
страшно сказать и подумать! «Неужели мы рѣшимся 
еще и далѣе раздражать Господа. Развѣ мы сильнѣе 
Его» (Кор. 10, 22) Да не будетъ сего! Пребывайте въ 
томъ, чему научены» (2 Тим. 3, 14).

Отъ глупыхъ и невѣжественныхъ состязаній ук
лоняйтесь, зная, что они рождаютъ ссоры (2 Тим. 2, 
23). «Не думайте о себѣ болѣе, нежели должно ду
мать» (Рнм. 12, 3).

Каждый покайся въ грѣхѣ твоемъ и молись Богу; 
можетъ быть отпустится тебѣ помыслъ сердца твоего 
(Дѣян. 8, 22).

Сердечно благодарю васъ, отцы и братія, за го
степріимство, за любовь ко мнѣ, грѣшному. Сохраню 
о васъ самыя лучшія воспоминанія и все разскажу 
русскимъ бѣженцамъ, которые съ любовью взираютъ 
на васъ и болѣютъ вашимъ раздѣленіемъ. Пусть Богъ 
мира и любви пребудетъ со всѣми вами. Аминь.

Протоіерей I. Чернавинъ.

Молитва къ Богу.
О всеблагій Творецъ вселенной, 
Прими молитвы нашей гласъ 
Въ любви своей неизрѣченной, 
И миръ Твой ниспошли на насъ!

Ты Пастырь добрый и учитель,
Ты насъ хранишь своихъ овецъ, 
Помощникъ нашъ и Покровитель 
И любящій всегда Отецъ.

Открой же намъ Свои объятья, 
Разумнымъ свѣтомъ озари,
Что-бъ жили въ мирѣ мы, какъ братья, 
Любовью къ ближнему горя.
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Духъ зависти и къ злобѣ рвенье
Искорени въ насъ, подави.
Уча жить въ кротости, смиреньи, 
Въ союзѣ мира и любви.

Пусть миръ храня, въ странѣ свободной, 
Отцы примѣръ даютъ дѣтямъ 
Покорности Тебѣ угодной, 
Правительству, и всѣмъ властямъ.

Пусть расширяясь процвѣтаетъ 
Народный трудъ изъ года въ годъ, 
Семейства счастьемъ озаряетъ, 
Какъ утренней зари восходъ.

Всегда лишь тамъ бываетъ счастье, 
Въ семьѣ, въ артели-ли большой, 
Гдѣ миръ Твой и во всемъ согласье, 
Гдѣ старшихъ слушаетъ меньшой.

0, даэісдь намъ миръ Твой, Царь небесный, 
Сердца любовью озари,
Благослови и трудъ нашъ честный — 
Изданье «Утренней Зари».

Пусть нашъ журналъ духовный сѣетъ 
Лишь доброе зерно въ народъ;
Посѣвъ взойдетъ, затѣмъ созрѣетъ 
И принесетъ сторичный плодъ.

Пусть въ мракъ невѣэісества-раскола
Какъ въ землю добрую падетъ
Зерно церковнаго глагола
И тѣмъ заблудщихъ приведетъ

Къ познанью истины Христовой.
Ты Самъ другъ друга намъ велѣлъ 
Любить по заповѣди новой (Іоан. 13, 34), 
Любовь — вѣнецъ всѣхъ добрыхъ дѣлъ.

Подаждь Твое благословенье
На всю Финляндскую страну, 
Сплоти въ любви и единеньи 
Народъ нашъ какъ семью одну.

Въ Тебѣ покой нашъ и отрада, 
Ты наше счастье и успѣхъ, — 
Такъ собери въ одно насъ стадо 
И Пастырь будь одинъ для всѣхъ.

Къ Тебѣ взываемъ мы, Владыкѣ,
Даждь миръ Твой намъ во дни поста, 
Дабы, ликуя въ День Великій, 
Въ насъ дерзновенныя уста

Лишь ради общаго спасенья
Могли Тебѣ, Творцу небесъ,
Воспѣть въ день свѣтлый воскресенья 
Побѣдный гимнъ «Христосъ Воскресъ».

Спасай зісе насъ въ сей краткой жизни, 
Храня оть зла, вражды и бѣдъ, 
И приведи къ Твоей отчизнѣ, 
Гдѣ — вѣчность, миръ, любовь и свѣтъ.

0, всемогущій и превѣчный, 
Ты благость намъ свою яви 
И даруй въ дружбѣ намъ сердечной 
Подъ кровомъ зісить твоей любви.

6-го февраля 1926 г. Валаамъ.
Монахъ Викентій.

* *

Голосъ Валаамскихъ старцевъ.*)
(Отъ редакціи: помѣщаемъ съ сохраненіемъ стиля и слога подлинника.)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь.
Возлюбленные о Христѣ Братіе! Простите, что 

дерзаемъ предложить вашему боголюбивому слуша
нію наше убогое мнѣніе. Благословите остановить 
ваше почтенное вниманіе и снисходительно, просто, 
ради Бога выслушать несложное изложеніе нашихъ 
мыслей и думъ, которыми теперь мы всѣ заняты, го
воримъ, обсуждаемъ и смущаемся, т. е. по вопросу о 
введеніи новаго времясчисленія и разработки новой 
пасхаліи. Боголюбивѣйшая Братія, да не подумаете, 
что симъ изложеніемъ преслѣдуется какого угодно 
названія цѣль, кромѣ братолюбія и мира, яже о Христѣ, 
а потому Его — Источника жизни, Истины и Святости 
призовемъ на помощь нашему смиренію, дабы Онъ 
чадолюбивый Отецъ нашъ помянулъ насъ во царствіи 
своемъ. Ибо и Давидъ говоритъ: »яко во смиреніи 
нашемъ помяну ны Господь» (Пс. 135, 23).

Старымъ стилемъ называется та система время
счисленія, которую называютъ Юліанскимъ кален
даремъ; онъ получилъ свое начало отъ Римскаго им
ператора Юлія Цезаря за 46 годовъ до Р. Хр., т. к. 
при немъ составленъ. Пасхалія же — другое дѣло. »До 
325 года по Р. X. христіане праздновали пасху свою 
въ иныхъ странахъ въ одинъ день съ іудеями, а въ 
другихъ— въ воскресный день, ближайшій ко дню іу
дейской пасхи. Но на первомъ вселенскомъ Никей
скомъ соборѣ установлено св. Пасху или день Во
скресенія Христова праздновать не въ одинъ день съ 
іудеями, празднующими свою ветхозавѣтную пасху, 
то есть не въ самый день перваго весенняго полнолу-

*) Прочитано въ трапезной обители въ 1923 г.
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нія, но въ первый воскресный день, послѣдующій за 
первымъ по весеннемъ равноденствіи полнолуніемъ, 
такъ что если сей день полнолунія приходится въ 
воскресеніе, то празднованіе пасхи отлагается до 
слѣдующаго за онымъ воскреснаго дня. Наука, ко
торая показываетъ способъ, какъ, на основаніи пра
вила, даннаго Никейскимъ соборомъ, пріискивать чи
сло мѣсяца марта или апрѣля, въ которое въ данномъ 
году имѣетъ быть день св. пасхи, а по оному высчиты
вать и числа прочихъ отъ дня пасхи зависящихъ празд
никовъ, называется пасхаліею.» (Поли, мѣсяцесловъ 
1852 г.). Чтобы имѣть правильное понятіе календар
наго времясчисленія, не нужно смѣшивать кален
даря съ пасхаліей. 7:е привило святыхъ апостолъ 
говоритъ: »Аще кто, епископъ, или пресвитеръ, или 
діаконъ святый день пасхи прежде весенняго равно
денствія съ іудеями праздновати будетъ: да будетъ 
изверженъ отъ священнаго чина.» (Кн. правилъ). 
Тоже самое, но болѣе подробно говорится въ ѣмъ 
правилѣ святаго помѣстнаго собора Антіохійскаго. 
Пасхалія была выработана много позже Никейскаго 
собора. Изъ правилъ помѣстнаго Карѳагенскаго со
бора, бывшаго въ 351 году, видно, что хотя прошло 26 
лѣтъ послѣ Никейскаго собора, но «неисходной пасха
ліи» еще не было выработано, такъ какъ правило 84 
говоритъ, чтобы о днѣ св. «Пасхи возвѣщати чрезъ при
писаніе йодъ опредѣленіями собора» (кн. пр.). Слѣ
довательно, каноническія правила святыхъ соборовъ 
говорятъ только о празднованіи св. Пасхи, которую 
нельзя праздновать вмѣстѣ съ евреями.

Въ первые вѣка христіанства малоазійскія церкви 
праздновали Пасху вмѣстѣ съ іудеями 14 нисана 
(ц. ист. Смирнова § 53 споры о праздн. Пасхи), какъ 
упоминалось и выше, но это одновременное праздно
ваніе сблизило обратившихся изъ язычниковъ хри
стіанъ съ іудеями и образовались іудействующіе, что 
вредно отражалось на чистотѣ православія. Это и 
послужило причиной поднятія вопроса о времени 
празднованія св. пасхи на первомъ вселенскомъ со
борѣ, причемъ цѣль была — отдалиться отъ іудейской 
пасхи, чтобы не заражаться противохристіанскимъ 
іудейскимъ вѣроученіемъ.

Поэтому намъ понятны причина и цѣль канона, 
вслѣдствіе коихъ соборы установили таковыя правила. 
— Теперь же жизненныя условія христіанъ, въ за
висимости отъ многихъ причинъ, значительно измѣ
нились и требуютъ преобразованій въ своихъ внѣш
нихъ формовыхъ или бытовыхъ условіяхъ, внут
ренно же оставаясь тѣмъ-же — христіанствомъ — 
православно-восточнымъ, т. к. истина и цѣли хри
стіанскія неизмѣнны, ибо «Іисусъ Христосъ, вчера и 
днесь, той-же и во вѣки» (Евр. 13, 8). Теперь явля
ется вопросъ, можно ли измѣнить или отмѣнить пра
вило св. апостолъ о празднованіи Пасхи? Въ На
стольной книгѣ С. В. Булгакова для церковно-свя- 

щеннослужителей (см. Пасхалія) изд. Кіевъ 1913 г., 
на основаніи мнѣній и разсужденій предстоятелей 
вселенскихъ церквей говорится: «Вообще, по имѣю
щимся въ указанныхъ отвѣтныхъ посланіяхъ мнѣ
ніямъ, дѣйствующая въ православной церкви система 
лѣтосчисленія безусловно не считается не подлежа
щей измѣненію», »коль скоро отпадутъ моральныя 
(нравственныя) причины, изъ которыхъ возникли 
апостольскій канонъ и соборный обычай».

Затѣмъ тамъ-же приводится опасеніе о «возмож
ности церковной смуты и нестроеній среди вѣрую
щихъ (вслѣдствіе смущенія совѣсти и религіознаго 
сознанія болѣе простыхъ людей, неспособныхъ отли
чить догматы и литургическіе предметы отъ вопросовъ 
астрономическихъ)».

Такъ въ настоящее время на основаніи вышеу
помянутыхъ причинъ и намъ обитателямъ тихой пу
стыни даютъ «новый стиль» — новое время или лѣто
счисленіе. Мы Валаамцы не привыкли къ церковнымъ 
нововведеніямъ. Священный Валаамъ всегда строго 
соблюдалъ отеческія преданія и завѣты золотой ста
рины. Насъ не спрашиваютъ о нашемъ желаніи но
ваго времясчисленія, хотя вполнѣ знаютъ о нашемъ 
нежеланіи таковаго, но для единенія и однообразія въ 
церкви Финляндской, намъ валаамцамъ предписыва
ютъ (велятъ) ввести распоряженіемъ архіепископа съ 
Его октября новое времясчисленіе. Тяжело вступать 
на путь реформъ безъ убѣжденія и желанія на то. Всѣ 
мы сроднились и сдружились съ золотой стариной: 
мы родились, воспитались и дышали ею, ибо отъ нея 
вѣетъ чѣмъ-то особымъ, таинственнымъ, святымъ. По
этому и неусвоившему подобныхъ понятій должны 
быть ясны наши сѣтованія, страхи и невмѣстимости. 
Да, Братіе, намъ тяжело, болезненно для нашего серд
ца и разумѣнія. Но неудобно всецѣло предаваться 
сѣтованію, недовольству и болѣзнованію. Необхо
димо вопросъ раскрыть во всей широтѣ и очевидности, 
дабы, увлекшись сердечными ощущеніями, не сдѣлать 
прискорбныхъ ошибокъ по данному вопросу. Намъ 
всѣмъ памятно, что наша обитель болѣе чѣмъ полгода 
праздновала уже праздники по новому времясчисле
нію въ силу постановленія Финл. церкви въ 1921 г., 
каковое дѣйствіе прекратилось въ іюнѣ 1922 года, 
послѣ того, когда не послѣдовало на это дѣло благо
словенія святѣйшаго Патріарха Тихона. Теперь же 
въ виду осложненія церковной жизни Россіи и зато
ченія патріарха, Финляндская автономная церковь, 
къ коей мы принадлежимъ, принята подъ покровъ 
единенія Вселенскаго патріархата. Вслѣдствіе тако
ваго новаго положенія вселенскимъ Патріархомъ при
слано постановленіе конгресса (съѣзда) состоявша
гося въ Константинопольскомъ патріархатѣ 5 іюня 
1923 года, по реформѣ церковнаго календаря о новомъ 
времясчисленіи, по коему каноническая сторона о 
празднованіи св. Пасхи остается неизмѣнною. Въ 7 
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параграфѣ постановленія говорится: «Передвижные 
праздники опредѣляются согласно праздника Пасхи. 
Согласно каноническихъ правилъ, которые остаются 
неприкосновенными, Пасха будетъ праздноваться въ 
воскресеніе, которое слѣдуетъ по весеннемъ равно
денствіи послѣ перваго полнолунія.»*)  О полученіи 
вышеупомянутаго постановленія конгресса, архіепи
скопъ Серафимъ донесъ святѣйшему патріарху Ти
хону въ Москву, испрашивая отъ него указаній и бла
гословенія (какъ поступить), на что и получилъ въ 
отвѣтъ — благословеніе перейти на новый стиль — 
времясчисленіе съ і-го октября текущаго года. О всемъ 
этомъ мы имѣли возможность слышать здѣсь отъ 
самогф преосвященнаго Владыки. Цѣль послѣдняго 
пріѣзда архіепископа сюда была вызвана причиною 
нашего религіознаго смущенія изъ-за перехода на но
вое времясчисленіе. И онъ, видя наше смущеніе, ста
рался все дѣлать, чтобы своими непосредственными 
(личными) разъясненіями насъ успокоить. Между про
чимъ, что должно быть всѣмъ присутствовавшимъ 
намъ памятно, онъ сказалъ, увѣряя насъ, находясь въ 
храмѣ: »свидѣтельствую предъ Богомъ, что говорю 
Вамъ истину». По нашему пониманію, это были слова 
не простого разговора, а клятвы архіерейской. Не 
вѣрить послѣ этого страшно, а еще болѣе проти
виться: какъ-бы намъ не оказатсья, возлюбленные, 
сынами противленія и пожать плоды гнѣва Божія . .. 
(Ефес. 5, б).

*) Въ примѣчаніи къ § 8 постановленія сказано, что если 
полнолуніе случится въ воскресеніе, то праздноваріе св. Пасхи 
отлагается до слѣдующаго воскреснаго дня (Аатип КоіЙо 
стр. 141, 1923).

Мы уже слышали, что введеніемъ новаго время
счисленія не предполагается нарушеніе церковныхъ 
каноническихъ правилъ, но дѣлается это съ благою 
цѣлью, вызываемою тою причиною, что народы въ 
православныхъ государствахъ въ своемъ граждан
скомъ отношеніи живутъ уже по новому стилю, и 
далеко не всѣ могутъ справлять двойные праздники. 
Если этимъ не предполагается нарушеніе канони
ческихъ правилъ, то какой же вредъ предвидится отъ 
новаго времясчисленія? Трудно опредѣлять буду
щее, но въ каноническомъ переходѣ, т. е. не въ само
чинномъ, а съ благословенія нашихъ законныхъ ар
хипастырей, нельзя усматривать ни ереси, ни отступ
ленія отъ Истины. Мы слышали распоряженіе на
шего архипастыря и опредѣленное намѣреніе воли 
его, что онъ, будучи вѣрнымъ своему архіерейскому 
долгу и клятвеннымъ обѣтамъ, не можетъ, чтобы не 
подчиняться патріаршему благословенію. Вредъ же 
великій въ дѣлѣ спасенія нашего въ томъ, что изъ-за 
этого малопонятнаго для нашего простого ума во
проса мы предаемся безконечнымъ спорамъ, враждѣ, 
ненависти и смущенію, колеблясь въ одномъ изъ гла
вныхъ завѣтовъ Христа — въ несеніи Его благого ига 

послушанія, не подчиняясь своей законной іерархи
ческой церковной власти, заподазривая послѣднюю 
въ невѣрности и даже оскорбительно относясь къ 
оной. Возлюбленные, что хорошаго мы можемъ при 
смущеніи говорить, опредѣлять или дѣлать? Вѣдь 
не безъ основанія святые отцы назвали смущеніе ко
лесницею діавола (см. Ис. Сир. сл. 30, стр. 155 паи- 
сіевск. пер.). Поэтому намъ при смущеніи совѣтуется 
молчаніе, какъ говоритъ Пророкъ: «смятохся и не 
глаголахъ» (Пс. 76, 5). А святый Варсануфій Великій 
предупреждаетъ такъ: »Все вражеское бываетъ со сму
щеніемъ и мятежемъ.» «Хотя (бѣсы) и показываются 
облеченными въ одежду овчую, но, будучи внутренно 
волками хищными, обнаруживаются посредствомъ на
водимаго ими смущенія, ибо сказано: отъ плодъ ихъ 
познаете ихъ (Мато. 7, 15—16).» (Вопр. 21, Руков. къ 
дух. жиз.).

Къ чему же теперь приводитъ насъ наше непослу
шаніе своей священной церковйой власти, власти, 
имѣющей догматическій и каноническій союзъ съ Все
ленскимъ патріархомъ чрезъ подчиненіе и послушаніе 
ему? Оно приводитъ къ духовному разстройству, отъ 
котораго самомнѣніе, самочиніе, лишеніе благодатнаго 
общенія. Чтоже послѣ этого обѣщаетъ намъ упорное 
удержаніе стараго времясчисленія (ст. стиля)? — Мо
жетъ быть не безполезно намъ обратиться за справ
ками къ русской церковной исторіи, дабы въ истин
номъ свѣтѣ опредѣлить наше настоящее положеніе 
при встрѣчѣ со стильнымъ вопросомъ. Въ Никонов
ское время въ Соловецкомъ монастырѣ былъ крупный 
споръ монаховъ съ Московской церковной властію и 
царскимъ правительствомъ того времени. (1657—1664 
г.) Недавно, въ наше время на Аѳонѣ у русскихъ мо
наховъ произошелъ громаднаго размѣра религіозный 
споръ на почвѣ «имябожія», доходившій до кровавыхъ 
схватокъ и побоищъ (1912 г.) Плоды обоихъ споровъ 
и нестроеній печальны и плачевны. Увлекшіеся ино
ки, первые храненіемъ старины и вторые нововведе
ніемъ имябожія, считали себя поборниками истины и 
исповѣдниками, но такъ-ли на самомъ дѣлѣ? Не къ 
тому-ли теперь и мы идемъ? Къ чему же мы на са
момъ дѣлѣ идемъ? Мы въ новомъ времясчисленіи 
склонны видѣть, а нѣкоторые можетъ быть и видятъ 
уже ересь. Вслѣдствіе этого является нетерпимымъ 
свой архіерей, никѣмъ (изъ архипастырей) въ ереси 
не уличенный и не осужденный (см. ап. іір. 31), и мы 
готовы отколоться отъ него. Къ чему же намъ те
перь откалываться отъ благодатнаго архіерея? Во
злюбленные о Христѣ братіе, понесите немощь нашу, 
продлимте еще нашу бесѣду, такъ какъ не мѣшаетъ 
посерьезнѣе отнестись къ сему дѣлу, дабы горько не 
поплатиться за легкомысленное отношеніе къ важнымъ 
дѣламъ. Къ чему, повторяемъ, поведетъ насъ выходъ 
изъ повиновенія своему архіерею? Это поведетъ 
насъ къ расколу. Пусть теперь каждый изъ насъ 
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задастъ себѣ вопросъ: не повлечетъ ли это къ рели
гіозному поврежденію догматовъ и каноновъ? Не 
опасно-ли будетъ жить въ религіозной области безъ 
архипастыря? Не гибельно -ли отразится на паствѣ 
быть безъ пастыря? Не будетъ-ли это раскрытіемъ 
дверей во дворъ овчій, куда безъ прелазанія инудѣ 
могутъ войдти всякіе тати и разбойники (Іоан. 10), 
то есть, тогда къ намъ могутъ придти и увлекать въ 
свои сѣти разные льстивые проповѣдники и непро
шенные и никѣмъ не посылаемые, которые водятся 
»духомъ лестчимъ». (1 Іоан. 4, 2, 6) Такимъ путемъ, 
выходя изъ послушанія благодатнымъ пастырямъ 
святой Церкви, мудрствуя неправильно, произошли 
великіе расколы, ереси и образовались неправильныя 
вѣроученія и секты, ведущія въ погибель. Изъ-за 
введенія новаго стиля или времясчисленія нѣкоторые 
готовы даже оставить обитель. Но на таковой по
ступокъ у отцовъ указывается три серьезныхъ при
чины, каковыхъ ни одной еще у насъ въ обители ус
матривать нельзя. При такихъ случаяхъ отцы совѣ
туютъ селиться среди православныхъ. Поэтому въ 
настоящее время направляться въ Россію, гдѣ сви
рѣпствуетъ еретическая зараза и открытое безбожіе, 
а правовѣрные пастыри и монашество въ гоненіи, 
крайне рисковано и опасно для спасенія. Зададимте, 
братіе, себѣ вопросъ: правильно-ли теперь понято 
нами наше религіозное положеніе? Не чрезъ мѣру-ли 
преувеличена и раздута наша тревога? Не выше-ли 
мѣры (силы) нашей мы взяли на себя ношу — испытаніе 
каноновъ и текущей церковной жизни? Наше убѣж
деніе, какъ уже имѣли возможность слышать, что мы 
,не достаточно уяснили себѣ религіозное положеніе: 
мы увлеклись страхомъ «идѣже не бѣ страхъ» (Пс. 13,5) 
и не имѣя здраваго понятія о канонахъ, стали толко
вать ихъ. Мы забыли, что если намъ мало дано, то 
немного и взыщется. Возлюбленные, мы слышали въ 
нашемъ храмѣ въ увѣщевательной рѣчи нашего ар
хипастыря слова обращенныя къ намъ: »не вамъ ввѣре
на Церковь Финляндская, а мнѣ.» На самомъ дѣлѣ 
не такъ-ли и обстоитъ дѣло? Совершенно такъ. Развѣ 
намъ, а не архіереямъ ввѣрена Церковь Божія? Въ 
книгѣ Откровенія святаго Іоанна Богослова о судьбахъ 
Церкви Господь говоритъ, что «Ангелу Ефесской церк
ви напиши такъ», «Ангелу Смирнской церкви напиши» 
то, «Ангелу Пергамской церкви напиши» это и такъ 
дальше. Церковные толковники говорятъ, что подъ 
наименованіями Ангеловъ здѣсь нужно подразумѣ- 
вать епископовъ, которымъ преподается въ посвяще
ніи сугубая благодать отъ Бога, причемъ они прино
сятъ всенародно торжественную клятву за сохраненіе 
божественныхъ догматовъ и священныхъ каноновъ. 
Имъ, слѣдовательно, ввѣряются церкви помѣстныя 
или областныя и отъ нихъ же потребуется отвѣтъ за 
управленіе таковыхъ. Это ясно само по себѣ, на что 
находимъ подтвержденіе изъ тѣхъ-же первыхъ главѣ 

книги Откровенія. Они, т. е. архіереи, какъ бы ар
хистратиги (полководцы) въ воинствующей земной 
Церкви Божіей, имъ ввѣрены души человѣческія, по
этому они и отвѣтятъ за свои правильныя или непра
вильныя дѣйствія. Имъ дана отъ Бога полная власть 
вязать и рѣшать (Мато. 18, 18). Если намъ и принад
лежитъ извѣстная доля участія и отвѣтственности въ 
дѣлахъ Церкви, то въ такой-ли степени, какъ это теперь 
мы себѣ представляемъ и дѣйствуемъ? На это мы 
находимъ отвѣтъ изъ 4 правила четвертаго вселен
скаго Халкидонскаго собора, въ которомъ говорится 
слѣдующее: ». . . . Монашествующіе же, въ каждомъ 
градѣ и странѣ, да будутъ въ подчиненіи у епископа, 
да соблюдаютъ безмолвіе, да прилежатъ токмо, посту 
и молитвѣ, безотлучно пребывая въ тѣхъ мѣстахъ, въ 
которыхъ отреклись отъ міра, да не вмѣшиваются ни 
въ церковныя, ни въ житейскія дѣла, и да не пріемлютъ 
въ нихъ участія, оставляя свои монастыри: развѣ ток
мо когда будетъ сіе позволено епископомъ града, по 
необходимой надобности . . .» Въ 39 правилѣ св. 
апостолъ сказано: «Пресвитеры и діаконы, безъ воли 
епископа, ничего да не совершаютъ. Ибо ему ввѣрены 
людіе Господни, и онъ воздастъ отвѣтъ о душахъ ихъ.» 
Если пресвитеры и діаконы безъ воли архіерея ничего 
не должны совершать, то что можно сказать о мо
нашествующихъ? Какъ выше сказано, намъ кано
нами предписывается быть въ подчиненіи у епископа, 
соблюдать безмолвіе и быть прилежными въ постѣ и 
молитвѣ. Такъ какъ мы хотимъ быть хранителями 
священныхъ каноновъ, то упомянемъ и еще канони
ческое правило святыхъ апостолъ о почитаніи епис
копу: «Аще кто изъ клира досадитъ епископу, да бу
детъ изверженъ. Князю бо людей твоихъ да не ре
ченіи зла» (пр. ап. 55). Теперь изъ второй части на
шего изложенія не можетъ быть неяснымъ изъ при
веденныхъ нами доказательствъ, что мы, братіе, не 
вполнѣ уяснили себѣ суть дѣла по вопросу о введеніи 
новаго стиля, понятія наши далеко не полныя и не 
безошибочныя; наши страхи оказываются слишкомъ 
преувеличенными, тревога раздутая до неимовѣрныхъ 
размѣровъ и смущеніе нашей религіозной совѣсти 
происходитъ отъ невѣдѣнія, а на всей этой почвѣ, бла
гопріятной для произрастанія, въ столь краткій срокъ, 
подъ обильнымъ словоизліяніемъ многоглагольства и 
невниманія себѣ, выросло на простодушныхъ серд
цахъ ревнителей благочестія громадныхъ размѣровъ 
гибельное древо недовѣрія къ своему архипастырю, 
принесшее за короткое время столь горькіе и пла
чевные плоды, потрясшіе всю жизнь нашей мирной 
святой обители.

Невольно вырывается глубокій вздохъ тяжелой 
печали изъ груди сына обители и сжимая сердце пе
чальная тѣнь покрываетъ лице его . . . Но, братіе, 
бываютъ промахи, которыхъ трудно бываетъ исправ
лять, и намъ не слѣдуетъ стыдиться своихъ ошибокъ, 
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но внимательно изслѣдывать ихъ и на будущее время 
почерпать изъ нихъ полезные и спасительные уроки 
жизни. Не каждый-ли изъ насъ долженъ сознаться 
съ словами церковной пѣсни: »Аще не Господь бы былъ 
въ насъ, кто доволенъ цѣлъ сохраненъ быти отъ врага 
купно и человѣкоубійцы» (2 антиф. 2 гл.). Не будемъ 
искать виновныхъ въ другихъ, но прежде всего и глав
нымъ образомъ каждый изъ насъ да обвиняетъ са
мого себя, ибо насъ постигло искушеніе за грѣхи наши 
и нерадѣніе наше. А посему, боголюбезнѣйшая Бра
тія, да позволимъ себѣ еще утрудить ваше благочести
вое вниманіе выслушаніемъ третьей и послѣдней части 
нашего убогаго изложенія.

Откуда такое явленіе, возлюбленные, что на нивѣ 
нашихъ сердецъ, у многихъ изъ насъ, выросли плоды 
столь отрицательнаго свойства — грозди горечи и 
желчи? Отчего у насъ такое неестественное безчин
ное смущеніе, любопытство, подозрѣнія, непослуша
ніе, ропотъ и построеніе нашихъ, выдаваемыхъ за 
истину, мнѣній, на газетныхъ сообщеніяхъ, на не
провѣренныхъ слухахъ и ошибочныхъ предположе
ніяхъ? Да не подумаете, братіе, что мы хотимъ на
сильно взглянуть въ ваши души, нѣтъ не это имѣется 
въ виду: мы хотѣли-бы сказать то, что прежде чѣмъ 
трудиться на чужомъ полѣ, не лучше-ли всмотрѣться 
на свою сердечную ниву и установить: правильно-ли 
наше теченіе, когда при постигшемъ насъ искушеніи 
плоды оказались весьма сомнительнаго свойства? 
Вѣрно-ли наше теченіе по пути иноческихъ обѣтовъ 
и не въ ложномъ-ли мы находимся пониманіи себя, 
другихъ и дѣла? Пр. Симеонъ Нов. Бог. какъ бы 
отвѣчаетъ на наши вопросы такъ: «Каждому изъ насъ 
надлежитъ знать Бога, самаго себя и демоновъ: Бо
га знать, что Онъ есть Господь и Властитель вся
ческихъ, и что Онъ одинъ можетъ спасти; себя знать, 
что онъ безсиленъ въ мысленной брани; демоновъ, что 
они суть тайные враги наши, и что они воюютъ про
тивъ насъ посредствомъ насъ же самихъ, что очень 
странно» (Сл. 24). Не слишкомъ-ли мы вѣримъ своимъ 
наблюденіямъ, воленіямъ нашихъ сердецъ и неуправ- 
лениой воли? Лѣствичникъ говоритъ: «Паденіе по
слушнику — собственная воля» (27, 62). Еще: 
«Видѣлъ я одного послушника, который, прервавъ 
бесѣду наставника своего, самъ продолжалъ оную, 
и я отчаялся пользы отъ его послушанія, ибо видѣлъ, 
что онъ пріобрѣтаетъ отъ него не смиреніе, а гордость» 
(4, 79). Затѣмъ: »Кто въ бесѣдѣ упорно желаетъ на
стоять на своемъ мнѣніи, хотя бы оно и было справед
ливо, тотъ да знаетъ, что онъ одержимъ діавольскимъ 
недугомъ и если онъ такъ поступаетъ въ бесѣдѣ съ 
равными, то можетъ обличеніе старшихъ и исцѣлитъ 
его; если же обращается такъ съ большими себя и 
мудрѣйшими, то этотъ недугъ отъ людей неисцѣлимъ» 
(4, 48). За непослушаніемъ не впадаемъ ли, братіе, 
въ ропотъ? Исаакъ Сиріанинъ говоритъ: «Вся не

мощи человѣческія терпитъ Богъ: человѣка же, при
сно ропщуща не терпитъ, аще не накажетъ его» (85, 
447). Это мы привели для нагляднаго сравненія на
шего поведенія по отношенію къ Владыкѣ. Да не 
будетъ сіе оскорбительно для насъ, ибо всѣ мы нахо
димся предъ всевѣдущимъ Богомъ, который знаетъ не 
только наши дѣйствія и слышитъ слова, но судитъ 
тайныя помышленія и мысли сердечныя (Евр. 4, 12 и 
13). Смиримся предъ Господомъ, дабы намъ обрѣсти 
спасеніе, ибо Лѣствичникъ говоритъ: ». . . Не трудамъ, 
но простотѣ и смиренію являетъ себя Богъ. ■ Хотя 
сила Господня и въ немощи совершается, однако от
ринетъ Господь несмиренномудраго дѣлателя» (26,52). 
Теперь въ конецъ послушаемъ что свв. отцы совѣту
ютъ намъ по отношенію къ богословію. — «Небезо
пасно плавать въ одеждѣ; небезопасно и касаться бо
гословія тому, кто имѣетъ какую-нибудь страсть» 
(Лѣс. 27, 11). Исаакъ Сиринъ'Говоритъ: «Какъ ме
чущагося на всѣхъ льва избѣгай разсужденій о дог
матахъ, не сходись для этого ни съ питомцами Церкви, 
ни съ чужими» (сл. 9 въ концѣ). Въ книгѣ «Руковод
ство къ духовной жизни преподобныхъ Отецъ Вар- 
сануфія и Іоанна» можно найти немало полезныхъ 
совѣтовъ по вопросамъ вѣры и нравственности, къ 
коей интересующіеся и могутъ обращаться въ исканіи 
свѣта Истины. Преподобный Отецъ Іоаннъ Лѣст
вичникъ говоритъ: «мы не будемъ обвинены, о братія, 
не будемъ обвинены, при исходѣ души нашей, за то, 
что не творили чудесъ, что не богословствовали, что 
не достигли видѣнія, но безъ сомнѣнія дадимъ Богу 
отвѣтъ за то, что не плакали непрестанно о грѣхахъ 
своихъ» (7, 70).

(Окончаніе сльдуетъ.)

Великій постъ.
Вотъ и постъ — нашихъ душъ очиститель 
Чередою обычной вступилъ.
Помоги же, всещедрый Спаситель, 
Намъ очистить грѣховный нашъ тылъ!

Сколько грязи тамъ, всякія скверны, 
Зла, коварства, обиды и лжи . . .
О Творецъ! Ты любовью безмѣрной 
Наши души омой, освѣжи.

Дай намъ силу, въ молитвѣ стоянье, 
Помоги поговѣть ... и въ слезахъ 
Принести предъ Тобой покаянье 
Сокрушенной душою въ грѣхахъ.

Монахъ Викентій.

-е ч'
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Страничка изъ пережитого.
Мнѣ вспоминается моя любимая (въ настоящее 

время закрытая) маленькая домовая церковь въ П. Со
вершалось всенощное бдѣніе, торжественное и празд
ничное, такъ какъ служилъ епископъ, сынъ о. на
стоятеля, нашъ любимый пастырь. Церковь была 
залита огнями; пѣніе пѣвчихъ, торжественное и про
чувствованное, волновало душу и наполняло ее тор
жествомъ и радостью. И вдругъ какъ-то неожиданно 
и, въ первый моментъ даже въ разрѣзъ съ создавшимся 
настроеніемъ, раздалось трогательное и сокрушенное 
«покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче . . .» Душа 
встрепенулась, какъ застигнутая врасплохъ птица, 
замерла отъ неожиданности, отъ этого перехода отъ 
радости и торжественности къ чувству покаянія и 
смиренія, минута-другая какой-то растерянности и . . 
вотъ она, уже умиленная и растроганная, вмѣстѣ со 
своею матерью — церковью, взываетъ къ своему Гос
поду: «помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей 
. . .« Многіе уловили этотъ моментъ, многіе плакали, 
опустившись на колѣни . . . Когда же епископъ, самъ 
растроганный и взволнованный, сказалъ слово-ис
повѣдь о своихъ переживаніяхъ, о своихъ стремле
ніяхъ, о своихъ иногда неудачахъ: «иду, падаю, опять 
встаю и иду, взывая къ моему Господу: помоги! по
гибаю, — въ Тебѣ одномъ спасеніе мое! . .» — вся цер
ковь глухо рыдала ...

Незабываемый моментъ глубокаго душевнаго еди
ненія и пониманія! Это были слезы сокрушенія и о 
своихъ личныхъ грѣхахъ и отъ сознанія нашей общей 
вины въ томъ несчастьи, которое обрушилось на нашу 
бѣдную, дорогую родину . . .

Трогательный напѣвъ напомнилъ намъ о покаяніи, 
объ этомъ вѣрномъ средствѣ облегчить, обновить, ото- 

. грѣть свою усталую, зачерствѣлую, похолодавшую 
душу, напомнилъ, что приближается время, установ
ленное церковью для покаянія, время, когда полнѣе 
чувствуется наша принадлежность къ христіанству, 
отличіемъ котораго отъ другихъ религій и является 
это чувство смиренія, сокрушенія, сознанія своихъ 
недостатковъ . . . «Боже, милостивъ буди мнѣ грѣш
ному! . . .« «безъ Тебя, Господи, ничего не могу тво
рить», даже въ духовной работѣ надъ собою . . Какъ 
непохоже это настроеніе, даруемое христіанствомъ, 
на настроеніе другихъ религій, полагающихся на ра
зумъ и волю человѣческую . . .

И вотъ теперь опять настало это трогательное 
время — время покаянія и смиренія. Опять слы
шимъ мы дивные напѣвы: «Господи, воззвахъ! ... Не 
уклони сердце мое въ словеса лукавствія! . . . «, опять 
слышимъ слова трогательной молитвы св. Ефрема 
Сирина: «даруй ми зрѣти моя прегрѣшенія и не осуж
дать! брата моего . . .« Господи, наполни же души 

наши духомъ смиренія, всепрощенія, любви! Сдѣлай 
насъ снисходительными другъ къ другу! Создай еди
неніе и миръ церкви Твоей! . . .

Сестра Анна.

Господи и Владыка живота 
моего . . .

Владыко и Господь моей всей жизни краткой, 
Не дай мнѣ дни поста уныло проводить, 
Въ любоначаліи и праздной лѣни гадкой,
И празднымъ словомъ устъ и разумъ не сквернить.

Но цѣломудріе мнѣ даруй и смиренье, 
Терпѣніемъ мой духъ строптивый обнови, 
Что-бъ могъ обиды я сносить безъ огорченья, 
И дай мнѣ къ ближнему хоть часть Твоей любви.

Ей, Господи, Царю! Дай мнѣ всегда лишь видѣть 
Одни свои грѣхи ... Я — страстный человѣкъ. 
Что-бъ брата осуждать не смѣлъ я и обидѣть. . . 
Благословенъ Господь Ты въ вѣки и во вѣкъ.

Невгърамъ-братьямъ.
Изъ тьмы вѣковъ, изъ мглы туманной дали 
Къ намъ голосъ Истины великой прозвучалъ, 
Въ сердцахъ людей, какъ на скрижали, 
Идею Бога ясно начерталъ . . .

* , *•*
Въ различныхъ религіяхъ древняго міра,
Въ языческой вѣрѣ въ умершихъ боговъ
И въ вновь воскресающихъ волнахъ эфира —
Все та же великая вѣра отцовъ,
Все то-жъ ожиданье счастливаго вѣка,
Все то же стремленье въ небесную даль,
Все та же идея Христа-человѣка, 
Грядущаго снять міровую печаль.

* **
И люди всѣхъ вѣковъ и поколѣній
Идею Бога въ сердцѣ берегли
И съ гимнами любви, съ словами пѣснопѣній 
До нашихъ дней святыню донесли . . .
А вы . . вы жалкіе плоды скептическаго вѣка, 
Вы что же сдѣлали съ той Истиной живой?!
Распяли вновь, какъ Богочеловѣка,
Иль оскорбляете насмѣшкою пустой! . . .

Сестра Анна.
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Сердобольская православная 
духовная семинарія.

Духовенство Финляндской православной Церкви 
до образованія самостоятельной Финляндской рес
публики воспитывалось въ русскихъ духовныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Въ 1917—18 годахъ многіе изъ 
членовъ финляндскаго православнаго духовенства 
оставили Финляндію и поэтому, особенно въ финскихъ 
приходахъ, много священническихъ мѣстъ осталось 
вакантными. Потребовались экстренныя мѣры для 
подготовленія кандидатовъ на священство. Для этой 
цѣли въ августѣ мѣсяцѣ 1918 года Сенатъ ассигно
валъ необходимыя суммы на устройство въ гор. Сер
доболѣ пастырскихъ двухгодичныхъ курсовъ. Въ 
1920 году, послѣ перваго выпуска, эти курсы были 
обращены въ трехъ-классную семинарію. Въ 1922 
году было рѣшено прибавить еще четвертый классъ. 
Въ прошломъ 1925 году, согласно представленію 
Учебнаго Министерства, въ осеннюю сессію народное 
представительство утвердило Сердобольскую духов
ную семинарію штатнымъ учебнымъ заведеніемъ съ 
шестилѣтнимъ курсомъ. Такимъ образомъ, съ по
мощью Божіею и по благородному вниманію народ
наго представительства къ духовнымъ нуждамъ пра
вославнаго населенія Республики, подготовленіе пра
вославныхъ пастырей теперь поставлено на твердую 
почву. Такъ какъ малое количество православныхъ 
приходовъ въ Финляндіи не требуетъ ежегодныхъ 
выпусковъ кандидатовъ на священство, то какъ пріемы 
новыхъ учениковъ, такъ и выпуски будутъ произво
диться черезъ два года на третій; поэтому ежегодно 
будетъ функціонировать только два класса — 1 и ІУ, 
II и У, III и УІ. Всѣ воспитанники семинаріи живутъ 
въ общежитіи, въ которомъ имѣется 10 казенныхъ 
вакансій. Въ шестиклассной семинаріи будутъ пре
подаваться слѣдующіе предметы: Изъясненіе Священ
наго Писанія, догматическое богословіе, нравственное 
богословіе, исторія и обличеніе сектантства, патроло
гія, апологетика, гомилетика, литургика, практическое 
руководство для пастырей, церковныя исторія, исто
рія религіи, исторія философіи, психологія, общая 
гражданская исторія, финская исторія, естествовѣдѣ
ніе, математика, финскій языкъ, русскій и церковно
славянскій языки, греческій языкъ, теорія музыки 
и церковное пѣніе; необязательными предметами пре
подаются — латинскій, еврейскій, шведскій и нѣмец
кій языки. Почти всѣ эти же предметы преподава
лись и раньше, но въ болѣе краткомъ объемѣ. Штат
ныхъ преподавателей при семинаріи предполагается 
трое: ректоръ, преподающій часть богословскихъ и 
филосовскихъ наукъ, второй преподаватель этихъ же 
наукъ и преподаватель общихъ наукъ. Часть пред
метовъ преподается поурочными преподавателями.

N :о з — 49

Въ настоящее время постоянными преподавателями 
состоятъ: протоіерей С. Окуловъ, священникъ Н. Вар
фоломеевъ и магистръ К. Кононовъ; поурочными пре
подавателями состоятъ: священникъ А. Казанскій, 
магистръ К. О. Страндбергъ и О. Пакариненъ.

Изъ кандидатовъ на священство, выпущенныхъ изъ 
Сердобольской духовной семинаріи, въ настоящее 
время 4 занимаютъ священническія мѣста и 2 состоятъ 
псаломщиками.

Да будетъ благословеніе Господне на новосоздан
номъ разсадникѣ пастырей Его святой Церкви.

« *

60-лѣтіе протоіерея 
Д. В. Троицкаго.

27-го марта с. г. исполнится 60-лѣтъ отъ рожденія 
одному изъ самыхъ заслуженныхъ и почтенныхъ про- 
тоіеревъ нашей церкви — о. Димитрію Васильевичу 
Троицкому. Юбиляръ родился 27 марта 1866 года. 
По окончаніи Ярославской духовной семинаріи, а 
затѣмъ — въ 1890 году — Петроградской духовной 
академіи со степенью кандидата богословія, онъ 20 
декабря 1890 г. былъ назначенъ учителемъ мало
лѣтнихъ пѣвчихъ Исаакіевскаго собора въ Петроградѣ. 
Затѣмъ, 11 февраля 1893 г. о. Димитрій былъ назна
ченъ священникомъ церкви при домѣ Финляндскаго 
генералъ-губернатора и въ связи съ этимъ рукополо
женъ — 12-го февраля 1893 г. въ санъ діакона, а 14-го 
того же февраля — въ санъ священника. Въ 1914 году 
онъ устроилъ церковь при Гельсингфорскомъ пріютѣ 
и съ тѣхъ поръ неуклонно совершаетъ въ ней богослу
женія.

Одновременно съ вышеописаннымъ священниче
скимъ служеніемъ, юбиляръ проходилъ должность 
законоучителя — съ 14 февраля 1893 года въ Гель
сингфорской женской Маріинской, а съ 13 іюля 1896 
г. и въ Гельсингфорской мужской Александровской 
гимназіи. Кромѣ того, съ 1894 года онъ состоялъ 
преподавателемъ закона Божьяго православнымъ 
ученикамъ шведскаго нормальнаго лицея въ Гель
сингфорсѣ.

Извѣстенъ о. Димитрій и на поприщѣ литературнаго 
труда. Такъ, имъ составлено и издано историческое 
описаніе Гельсингфорской женской гимназіи по слу
чаю 25-лѣтія ея существованія, и научное изслѣдованіе 
подъ заглавіемъ «Библія и наука о мірозданіи», обна
руживающее въ авторѣ не только солиднаго богослова, 
но и серьезнаго научно-образованнаго человѣка.

Прекрасно владѣя шведскимъ языкомъ, о. Дими
трій состоялъ старшимъ членомъ комиссіи по переводу 
богослужебныхъ книгъ и учебниковъ на шведскій 
языкъ. Кромѣ того, на общемъ собраніи Братства преп. 
Сергія и Германа 1-го іюня 1904 г. онъ единогласно 
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былъ избранъ издателемъ выходившаго въ Финлян
діи »Пасхалыіаго Листка».

Свою любовь къ литературному труду юбиляръ 
сохранилъ и понынѣ, доказательствомъ чего можетъ 
служить его прекрасное слово »во дни великаго поста», 
помѣщенное въ началѣ настоящаго номера нашего 
журнала.

Среди своихъ сложныхъ и многотрудныхъ обязан
ностей о. Димитрій не забывалъ и дѣла христіанской 
благотворительности. Такъ, съ 4 мая 1917 г. онъ два 
года состоялъ предсѣдателемъ благотворительнаго 
общества, а съ 1914 года, какъ уже было отмѣчено, 
исполняетъ обязанности священника въ Гельсингфор- 
скомъ пріютѣ.

Со своей стороны шлемъ юбиляру нашъ самый 
сердечный привѣтъ и искреннія пожеланія, чтобы 
Всевышній помогъ ему еще много много лѣтъ послу
жить на пользу нашей маленькой Финляндской Пра
вославной Церкви. Надо думать, что и Гельсинг- 
форскіе почитатели о. Димитрія сумѣютъ должнымъ 
образомъ отмѣтить 60-лѣтнію годовщину со дня рож
денія юбиляра, бывшаго столь полезнымъ правосла
вію и Гельсингфорскому православному приходу.

Н. В.

#

Новости мѣстной церковной 
жизни.

Епископскія ревизіи. Согласно полученнымъ 
нами свѣдѣніямъ, Управляющій Финляндской Архіе
пископіей Преосвященный Германъ въ текущемъ году 
предполагаетъ совершить ревизіонныя поѣздки въ 
слѣдующіе приходы: Выборгъ, Кексгольмъ, Виль- 
манстрандъ, Шуйстамо, Кпдель, Котка, Палкеала, 
Наколайштадъ, Таммерфорсъ, Тавастгусъ, Іоенсу, 
Тайпале, Кюреля, Уусикиркко, Райвола, Теріоки, 
Нейшлотъ, Куопіо, а равно въ приписныя церкви въ 
— Кангаспелто (Новое Село), Перкъярви, Каннель- 
ярви, Мустамяки, Куокка.ла и Фридрихсгамъ.

Высшій церковный судъ въ засѣданіи своемъ 19-го 
минувшаго февраля вынесъ рѣшеніе по дѣлу 9 свя
щеннослужителей, не исполнившихъ въ прошломъ 
году распоряженія вселенскаго патріарха о праздно
ваніи св. пасхи. Судъ присудилъ обвиняемыхъ прот. 
В. Скипетрова, Г. Свѣтловскаго, свящ. Е. Шилова, 
П. Уствольскаго, прот. А. Порожецкаго, М. Орфин- 
скаго, I. Цвѣткова, свящ. Н. Щукина и П. Богомо
лова къ объявленію имъ выговора.

Сердобольская духовная семинарія. 13-го м. фев
раля Президентъ Республики утвердилъ постановле
ніе Государственнаго Совѣта о Сердобольской духов

ной семинаріи, коимъ послѣдняя зачисляется въ сѣть 
казенныхъ учебныхъ заведеній. Указанное постанов
леніе полностью приведено въ ІЧ:о 4 »Аапшп Коіііо» 
сего года.

Мнѣніе русскихъ заграничныхъ ученыхъ-бого- 
слововъ и епископовъ о Финляндской Православ
ной Церкви. Согласно полученнымъ нами по теле
фону съ Валаама свѣдѣніямъ, тамъ получено изъ Па
рижа, отъ еп. Веніамина особое посланіе, въ коемъ 
излагается мнѣніе находящихся въ Парижѣ русскихъ 
іерарховъ и ученыхъ богослововъ о положеніи Право
славной Церкви въ Финляндіи. Согласно этому посла
нію — 1) названная Церковъ состоитъ подъ юрисдик
ціей Вселенскаго Патріарха, 2) еп. Германъ является 
совершенно законнымъ епископомъ, а потому прекра
щать молитвенное общеніе съ нимъ или съ лицами, 
кои ему сослужили, отнюдь не слѣдуетъ; 3) тѣмъ болѣе 
не позволительно именовать его или лицъ, одинако
ваго съ нимъ образа мыслей, »еретиками».

Болѣе подробный рефератъ объ этомъ посланіи 
мы дадимъ въ слѣдующемъ номерѣ »Утренней Зари», 
по полученіи съ Валаама текста посланія. Теперь 
же хотимъ лишь обратить вниманіе нашихъ читателей 
на то, что названное Посланіе представляетъ собою 
особый интересъ въ виду того, что оно выражаетъ 
мнѣніе единственно-законной русской церковной власти 
заграницей — митрополата Евлогія и самыхъ солид
ныхъ, находящихся заграницей, русскихъ ученыхъ-бо- 
гослововъ — профессоровъ Парижской Православной 
Духовной Академіи.

Назначенія. Учебное министерство утвердило 
прот. С. Окулова въ должности ректора, а магистра 
К. Кононова и свящ. Н. Варѳоломеева въ должности 
преподавателей Сердобольской Православной Духов
ной Семинаріи, — со всѣми правами и преимущества
ми, предоставленными лицамъ, состоящимъ на пра
вительственной службѣ.

50-лѣтіе священства прот. А. I. Лебедева, іб-го 
февраля с. г. исполнилось 50 лѣтъ со дня рукополо
женія въ санъ священника о. Александра Лебедева. 
Юбиляръ родился въ Шуйстамо б-го августа 1851 года. 
По окончаніи курса въ С. Петербургскомъ Александро- 
Невскомъ духовномъ училищѣ, онъ состоялъ учи
телемъ Шуйстамской народной школы, а затѣмъ въ 
1875 году назначенъ священникомъ на діаконской ва
кансіи къ Тайпальской церкви. Въ санъ діакона о. 
юбиляръ былъ рукоположенъ 14 февраля 1876 года, 
а черезъ два дня послѣ этого — Іб-го того же февраля 
— въ санъ священника. Затѣмъ, въ 1884 году о. 
Александръ былъ назначенъ священникомъ 2-го по
ходнаго округа, въ каковой должности и состоялъ до 
1911 года, когда, согласно прошенію, былъ уволенъ 
заштатъ. Послѣ выхода въ заштатъ юбиляръ еще 
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временно исполнялъ обязанности походнаго священ
ника 1-го походнаго округа и настоятеля Нейшлот- 
скаго прихода.

Дѣло Валаамскихъ раскольниковъ. 10-го марта 
с. г. въ низшемъ церковномъ судѣ будетъ разбираться 
дѣло по обвиненію членовъ монастырскаго собора — 
іеромонаховъ Іоасафа, Митрофана, Іоны, Іеронима и 
схиіеромонаха Михаила — въ томъ, что они отказались 
имѣть молитвенное общеніе съ представителемъ все
ленскаго патріарха митрополитомъ Германосомъ и 
Карельскимъ еп. Германомъ во время посѣщенія по
слѣдними осенью минувшаго года Валаамской обители.

Кююрельскій приходъ. Протоіерей о. А. Поро- 
жёцкій утвержденъ въ должности настоятеля Кюю- 
рельскаго прихода.

Линтульскій монастырь. Учебное министерство 
разрѣшило монахинямъ Линтульскаго монастыря Се
рафимѣ и Антоніи, несмотря на то, что онѣ не яв
ляются финляндскими подданными, и впредь состо
ять въ числѣ монахинь названнаго монастыря, одна
ко безъ права занимать какія либо должности въ 
монастырскомъ особорѣ».

Духовный вечеръ. 14-го февраля с. г. въ Виль- 
манстрандѣ, въ помѣщеніи мѣстной приходской школы 
состоялся духовный вокально-литературный вечеръ. 
Главными номерами программы были духовныя пѣсно
пѣнія, исполненныя приходскимъ хоромъ подъ упр. 
прот. А. Разумова. Изъ другихъ номеровъ программы 
заслуживаютъ быть отмѣченными — рѣчь настоятеля 
прихода, и музыкальные номера, исполненные — 
12-лѣтнимъ В. Скаловымъ и 9-лѣтнимъ Игоремъ Вах
ромеевымъ.

Концертъ собралъ въ помѣщеніе школы массу 
публики, среди которой было между прочимъ все 
городское лютеранское духовенство.

* #

Новости заграничной церковной 
жизни.

Сужденія относительно новаго календаря. Ру
мынскій профессоръ Сііігісезсо напечаталъ изслѣдова
ніе относительно исправленнаго календаря, переве
денное на французскій языкъ. Приводимъ краткое 
изложеніе содержанія его.

»Съ 1054 года между православными и папистами 
не существуетъ никайюй связи. Между тѣмъ, до 
1582 года православные справляли въ одинъ день съ 
папистами слѣдующіе праздники: Рождество Бого
родицы, Воздвиженіе Честнаго Креста, Крещеніе Гос

подне и др., не навлекая на себя обвиненія въ пере
ходѣ въ папизмъ. Съ 1582 года паписты справляли 
указанные праздники отдѣльно отъ насъ, въ началѣ на 
10 дней раньше, затѣмъ на 11, 12 и 13, такъ какъ съ 
1582 года до настоящаго времени разница между Юлі
анскимъ и луннымъ годомъ возросла еще на 3 дня. 
Отбросивъ 13 дней Юліанскаго календаря, мы празд
нуемъ все на 13 дней раньше, хотя числа календаря 
остались тѣ же. Такимъ образомъ, мы справляемъ 
всѣ праздники точно, число въ число, такъ, какъ ихъ 
справляли православные христіане 1-го Никейскаго 
собора 325 года. Такъ, мы празднуемъ Рождество 
Богородицы, Благовѣщеніе, Рождество Христово, Воз
несеніе и нѣкоторые другіе праздники въ одни дни съ 
папистами, какъ это было въ прошломъ вплоть до 
1582 года. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что мы 
вдались въ папизмъ.

Не сдѣлались мы папистами ни до 1582 года, ни 
послѣ, хотя и праздновали въ одинъ день съ ними во
скресенья (52 или 53 въ году) и иногда Св. Пасху, 
какъ напр., въ 1922 году. Мы могли справляті, всѣ 
наши праздники въ одинъ день съ папистами безъ 
всякой опасности для православія, не умаляя свя
щеннаго характера ихъ, если даже они падали на тѣ 
же дни, что и праздники іудеевъ, турокъ или язычни
ковъ.

Впрочемъ между нашимъ календаремъ и Григо
ріанскимъ существуютъ такія различія, что обвиненіе 
насъ въ склонности къ папизму, которую намъ жела
ютъ приписать, отпадаетъ само собой. Вотъ нѣко
торыя изъ нихъ:

1) Въ обоихъ календаряхъ значатся праздники, 
существующіе у насъ и у папистовъ, которые, однако, 
приходятся не на одни и тѣ же дни. Такъ, праздно
ваніе памяти Св. Василія у насъ справляется 1 января, 
а у папистовъ 2 января; Св. Сильвестра у насъ 2 ян
варя, у папистовъ 31 декабря; Св. Григорія Богослова 
у насъ 25 января, у нихъ 9 мая; Св. Памфила у насъ 
16 февраля, у нихъ 2 іюня; Св. Поликарпа у насъ 23 
февраля, у нихъ 26 января; Свв. 40 мучениковъ у 
насъ 9 марта, у нихъ 10 марта; евангелиста Іоанна у 
насъ 8 мая и 26 сентября, у нихъ 27 декабря; всѣхъ 
Святыхъ у насъ въ первое воскресенье послѣ Пяти
десятницы, у нихъ 1 ноября; Св. Іоанна Дамаскина у 
насъ 4 декабря, у нихъ 27 марта; Св. Филиппа у насъ 
14 ноября, у нихъ 1 мая.

2) Затѣмъ, въ нашемъ календарѣ имѣются празд
ники, отсутствующіе въ Григоріанскомъ, какъ-то: 
Недѣля Православія, трехъ Святителей — Василія, 
Григорія и Іоанна, Св. Григорія Паламы, Святыхъ 
Царей, Святыхъ Архангеловъ, Св. Димитрія и др.

3) Григоріанскій календарь, въ свою очередь, 
содержитъ праздники, не указанные въ нашемъ: Аль
берта, Бонавентуры, Кароля (Карла), Доминика, 
Эдуарда, Фердинанда, Ортенсія, Ивоны, Матильды, 
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Навмонда, Ѳомы Аквината, Вильгельма и др. Кромѣ 
того, Св. Сердца Іисуса.

4) Оба календаря употребляютъ разныя наиме
нованія для обозначенія воскресеній и дней памяти, 
находящихся въ нихъ:

а) первое воскресенье послѣ Пятидесятницы въ 
нашемъ календарѣ называется недѣлей Всѣхъ Свя
тыхъ, въ Григоріанскомъ — воскресеньемъ Св. Троицы;

б) память основанія Таинства Св. Причащенія 
приходится по нашему календарю на Св. и Великій 
Четвергъ, а по Григоріанскому — на четвергъ черезъ 
двѣ недѣли послѣ Пятидесятницы, подъ названіемъ 
«Тѣло Іисуса»;

в) память зачатія Богородицы по нашему кален
дарю — 9 декабря, у папистовъ — 8 декабря, именуе
мая «непорочнымъ зачатіемъ Богородицы», такъ какъ 
они вѣрятъ, что не только Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ, но и Дѣва Марія родились путемъ непорочнаго 
зачатія:

5) По исправленному Юліанскому календарю Св. 
Соборованіе (Еѵ%ё/моѵ) совершается въ Великій 
Четвергъ. Въ Григоріанскомъ объ этомъ нѣтъ упо
минанія: паписты совершаютъ его только въ случаѣ 
опасности для жизни больного.

6) Мы, чтя каноны 1-го Никейскаго Вселенскаго 
собора, никогда не справляемъ Пасху съ іудеями или 
до нихъ. Паписты же, совершенно игнорируя это 
правило Св. собора, будутъ праздновать Пасху въ 
1927 году 17 апрѣля, т. е. вмѣстѣ съ іудеями, а мы 
недѣлей позже, т. е. 24 апрѣля. Въ 1928 году паписты 
— 27 марта, или передъ іудейской Пасхой, которая 
придется на 21 апрѣля, а мы въ слѣдующее воскре
сенье, т. е. 24 апрѣля.»

Свой трудъ профессоръ СЬігісезсо заканчиваетъ 
словами: «Кстати теперь будетъ привести начальныя 
слова одного изъ тропарей умилительнаго канона 
(малый утѣшительный канонъ, 9 пѣснь — 'О /мхддд 
Падахктіхдд хаѵсоѵ), замѣнивъ послѣдующія: «Безмол- 
вныуста» . . . тѣхъ, которые, не соглашаясь на исправ
леніе календаря, несправедливо обвиняютъ насъ въ 
томъ, что мы, будто-бы, захотѣли замѣнить нашъ ка
лендарь другимъ, столь чуждымъ намъ.»

’ЕжсАцоіа

Церковь въ Болгаріи. По свѣдѣніямъ изъ Софіи 
1-й соборъ болгарской церкви издаетъ списокъ именъ, 
которыя будутъ даваться болгарскимъ дѣтямъ. Мно
гія имена взяты изъ книгъ Священнаго Писанія, изъ 
названій цвѣтовъ и изъ исторіи великихъ людей бол
гарскаго народа.

Изъ протоколовъ засѣданій Аѳинскаго Св. Си
нода. — Почти изо всѣхъ св. митрополій приходятъ 
извѣстія, что тамъ ведется энергичная подпольная 
іудейская пропаганда хиліастовъ; къ несчастью пра

вительство, не смотря на многократныя ходатайства 
церкви, не приняло рѣшительныхъ мѣръ противъ этой 
антихристіанской пропаганды, которую можно было 
бы назвать религіознымъ большевизмомъ. Получивъ 
свѣдѣнія о пропагандистской дѣятельности пріѣхав
шихъ изъ Америки хиліастовъ, Св. Синодъ поспѣшилъ 
обратиться въ министерство церковныхъ дѣлъ съ 
просьбою запретить имъ распространеніе брошюръ, 
устройство собраній и вообще пропаганду ихъ идей, 
указывая на вредъ съ національной и религіозной 
точки зрѣнія, которому подвергаются народъ и цер
ковь.

— Св. Синодъ постановилъ принять приглашеніе 
Вселенскаго Патріарха на Вселенскій соборъ на св. 
горѣ Аоонѣ.

— Оффиціальный титулъ Сербскаго Патріарха: 
Архіепископъ Пекійскій, митрополитъ Бѣлградскій и 
Карловичскій, Патріархъ Сербскій.

— Албанское правительство, хотя и мусульман
ское, назначило 40000 франковъ золотомъ въ качествѣ 
ежегодной субсидіи православной церкви въ Албаніи.

— Директоръ бюро всемірнаго общества «Вѣра и 
Порядокъ» сообщилъ членамъ постоянной комиссіи 
его, что общество будетъ созвано въ Лозаннѣ (въ Швей
царіи), въ августѣ 1927 года. Засѣданія будутъ 
происходить въ актовомъ залѣ Лозанскаго универси
тета (извѣстнаго иначе подъ названіемъ Раіасе бе Ки- 
пііпе) послѣ торжественнаго богослуженія въ кафед- 
ральномъ соборѣ Богоматери (ІЧоіге Эате). Предпо
лагаютъ, что въ нихъ приметъ участіе 500 представи
телей различныхъ церквей. Отъ греческой церкви 
выбрано 6 представителей, отъ Вселенскаго Патріар
хата — 4, отъ Патріархатовъ Александріи, Антіохіи 
и Іерусалима — по 2, отъ каждой изъ остальныхъ са
мостоятельныхъ церквей и церкви Арменіи — по 3. 
Общія засѣданія будутъ происходить съ 31 іюля до 
21 августа 1927 г., засѣданія же постоянной комиссіи 
— на 2 дня раньше. Трудами собранія будетъ руко
водить епископъ Вгепѣ

ПОЧТОВЫЙ ящикъ.

7. ІЕРОМ. САМУИЛУ. Будетъ помѣщено, но позднѣе, т. к. требу
етъ большой передѣлки.

8. Е. X—ВОЙ. Не подошло.
9. ИНОКУ. Смѣло присылайте Ваши «келейныя думы». Обѣщаемъ, 

что даже ближайшія къ редакціи лица не узнаютъ имени ихъ автора.
10. А. САБИНИНУ. Отвѣтъ пришлемъ по потчѣ, послѣ полученія 

разъясненія отъ спеціалиста.
11. ПРОТ. А. Р—ВУ. Свѣчи и ладонъ Вамъ высланы. Ноты бу

дутъ переложены на финскій языкъ и высланы. Церковное вино можно 
заказывать только изъ Зозіаіітіпізіегідп Каііііизозазіо, Неізіпкі.

12. СЕСТР15 АННЪ. Спасибо за присланное. Помѣстимъ въ пас
хальномъ номерѣ.

13. АВТОРУ «РАЗМЫШЛЕНІЙ». Совѣтуемъ Вамъ впредь не «раз
мышлять»: подобными «размышленіями» Вы лишь напрасно утруждаете и 
себя и насъ.

14. ОТВЪТЪ НА ПИСЬМО ИЗЪ ВЫБОРГА, БЕЗЪ ПОДПИСИ. 
Постановленіе отъ 14:го января 1925 г. о Православной Церкви въ Фин
ляндіи имѣется на русскомъ языкѣ. Его Вы можете выписать по адресу: 
Ѵаіііопеиѵозіоп диікаізиозазіо, Неізіпкі. Цѣна — 15 марокъ безъ пере
сылки.

Зогіаѵаіа 1926. Оу НаатаНиіаІо АЬ:п КіЦараіпо.


