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Архипастырское пожеланіе вѣрующимъ къ новому году.

Канулъ въ вѣчность старый годъ, наступилъ но
вый . . .

Съ новымъ годомъ!
друзья мои, всѣ православновѣрующіе, живущіе 

въ предѣлахъ нашей архіепископіи.
Благословясь у «проповѣдника лѣта Господня 

благопріятнаго» (пс. 61, 2) — Іисуса Христа, начнемъ 
съ новой энергіей воевать противъ »вѣтхаго нашего 
чеповѣка, истлѣвающаго въ обольстительныхъ похо
тяхъ» (Еф. 4, 22), чтобы окончательно порвать съ нимъ 
и бросить его въ Лету забвенія; начнемъ съ новой 
энергіей «обновляться духомъ ума нашего и обле
каться въ новаго человѣка, созданнаго по Богу, въ 
праведности и святости истины» (Еф. 4, 23—24) и 
«держаться правды, вѣры, мира со всѣми, призываю
щими Господа отъ чистаго сердца» (2 Тим. 2, 22).

Да продлитъ Отецъ вѣковъ «праведность, и миръ, 
и радость во святомъ Духѣ» (Римл. 14, 17) въ душахъ 
уже имѣющихъ эти свѣтлые черты истиннаго «духа» 
(Лук. 9, 55), и да дасть ихъ тѣмъ, которые еще пла
чутся по тлѣнномъ и скоропереходящемъ;

да протянетъ Отецъ нашъ Свою всесильную руку 
помощи всѣмъ нашимъ братьямъ и сестрамъ во Христѣ, 
честно трудящимся;

да уврачуетъ небесный Цѣлитель болѣзни и отни
метъ страданія нашихъ присныхъ по вѣрѣ;

да осушить Утѣшитель благій слезы горькой уча
сти бѣженцевъ и несчастныхъ и

да поможетъ намъ радость наша — сладчайшій 
Іисусъ Христосъ — «сохранить» между собою «един
ство духа въ союзѣ мира» (Еф. 4, 3).

Архіепископъ Германъ.

* * *
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На новый годъ.
Слава Тебѣ и хвала — всемогущему 
Господу-Богу, Творцу вездѣсущему, 
Новое лѣто намъ въ жизни дающему 

Съ горнихъ высотъ.

Даруй-же, Боже, намъ милость небесную:
Дружбу стяжать въ братолюбіи тѣсную, 
Что-бъ плодотворной была намъ и честною 

Жизнь въ новый годъ.

Даруй въ полезномъ трудѣ поспѣшеніе,
Въ жизни не зналъ что-бъ народъ нашъ лишенія, 
Но на ихъ семьи полей утѣшеніе

Щедрыхъ даровъ.

Вѣру святую, Тебѣ преугодную
Въ насъ утверди и любовь всенародную . . .
Будь надъ страною финляндской — свободною 

Щитъ и покровъ.

Патырей сцеркви со властью верховною
Ты ополчи свыше мощью духовною,

• Помощь дая имъ, что-бъ ересь грѣховную 
Искоренить.

Даруй намъ кротости духъ и смиренія 
Слушаться старшихъ, имѣть къ нимъ почтеніе, 
Что-бъ намъ союзѣ и единеніи

Миръ Твой хранить.

Боже, въ Тебѣ наше все упованіе:
Ты нашъ Творецъ, мы Твое лишь созданіе,
О, сохрани насъ отъ бѣдъ и страданія 

Въ вѣкѣ земномъ.

Немощи въ насъ и грѣховныя слабости
Ты намъ прости по святой Своей благости
И не лиши въ жизни вѣчной насъ радости 

Въ царствѣ Твоемъ.

Слава Тебѣ, съ небеси призирающій
Окомъ любовнымъ на міръ и прощающій
Наши грѣхи и всегда избавляющій 

Насъ отъ невзгодъ.

Боже благій, пріими же моленіе,
Просимъ, взывая къ Тебѣ въ умиленіи,
О, ниспосли на насъ благословеніе 

Ты, въ новый годъ.
Монахъ Викентій.

* # #

По поводу времени празднованіяСв. 
Пасхи и связанныхъ съ нею другихъ 
подвижныхъ праздниковъ въ нас

тупившемъ 1928 году.
По принятому нашею Финляндскою православною 

церковью исправленному Юліанскому календарю, 
праздникъ Св. Пасхи въ наступившемъ 1928 году па
даетъ на 8-е число апрѣля мѣсяца, совпадая со вре
менемъ празднованія Пасхи западными христіанами. 
Поэтому постная тріодь начинается съ 29-го января 
(недѣля о мытарѣ и фарисеѣ), великій постъ нач
нется съ 20-го февраля, недѣля ваій (вербное воскре
сенье) будетъ 1-го апрѣля, праздникъ Вознесенія Гос
подня — 17-го мая, праздникъ Пятидесятницы (Трои
цынъ день) — 27-го мая и начало поста свв. апосто
ловъ Петра и Павла — 4-го іюня.

День празднованія Св. Пасхи опредѣляется слѣду
ющими каноническими условіями: Пасха должна 
праздноваться въ первый воскресный день послѣ 
перваго весеннаго полнолунія, т. е. перваго полно
лунія послѣ весенняго равноденствія (21-го марта), 
но не одновременно и не ранѣе древней еврейской 
Пасхи.*)

*) Древняя еврейская Пасха праздновалась 14 дня нисана, 
согласно библіи (Исх. 12, 3—10; Лев. 23, 5—8; Числ. 27, 16— 
25), но послъ разрушенія Іерусалима и потери религіознаго 
центра, евреи, въ своемъ состояніи политическаго растройства, 
допустили ошибки въ свонхъ лалендарныхъ вычисленіяхъ и 
поэтому во второй половинъ IV въка (уже послъ 1-го Вселен
скаго Собора) раввины Самуилъ, Адда и Гиллель II исправили 
еврейскій календарь. Въ этомъ новомъ календарь, которымъ 
евреи пользуются и доселъ, Пасха перенесена съ 14-го нисана 
на 15-е и по правиламъ этого новаго еврейскаго календаря 15 
нисана не можетъ падать на любой день недъли, но тольло на 
вторникъ, четвергъ и субботу и, кромъ того, одинъ изъ этихъ 
дней долженъ быть праздникомъ новаго года (1 тисри); по
этому, напр., въ 1927 году астрономическое пасхальное 14 ни
сана приходилось на 28 марта, а евреи свою Пасху (15 нисана) 
праздновали 30-го марта. 1-й Вселенскій Соборъ въ своихъ 
постановленіяхъ о времени празднованія Пасхи имълъ въ виду, 
конечно, древнюю библейскую дату Пасхи, т. е. 14 нисана.

Достаточно взглянуть на астрономическія дан
ныя въ любомъ календарѣ наступившаго 1928 года, 
чтобы убѣдиться въ томъ, что 8-е апрѣля есть един
ственный, отвѣчающій каноническимъ условіямъ, день 
празднованія Пасхи; дѣйствительно: — день весен
няго равноденствія приходится на 21 марта, слѣду
ющее за нимъ первое (весеннее) полнолуніе прихо
дится на четвергъ 5-го апрѣля и въ тотъ же день ев
рейская Пасха, слѣдовательно первый воскресный 
день, т. е. 8-е апрѣля и есть день Св. Пасхи.

Наша церковь уже съ 1924 года празднуетъ Пасху 
по исправленному Юліанскому календарю, который 
данъ намъ въ руководство Вселенскимъ Патріархомъ 
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Мелетіемъ (нынѣ Патріархомъ Александрійскимъ), 
принявшимъ въ 1923 году нашу Финляндскую пра
вославную церковь подъ свою каноническую юрис
дикцію. Слѣдованіе этому календарю въ разныхъ 
формахъ подтверждено всѣми преемниками Патріарха 
Мелетія по Вселенскому Престолу и этотъ же кален
дарь утвержденъ для нашей церкви Государствен
нымъ Совѣтомъ Финляндской Республики 31-го ав
густа 1923 года. Кромѣ того, не одна наша малень
кая Финляндская православная церковь слѣдуетъ 
этому календарю: ему слѣдуетъ и шестнадцатимил
ліонная Румынская патріархія, какъ относительно 
неподвижныхъ праздниковъ, такъ и въ отношеніи 
подвижныхъ. Элладская церковь слѣдуетъ этому ка
лендарю въ празднованіи неподвижныхъ праздни
ковъ и, вѣроятно, скоро перейдетъ на этотъ кален
дарь и въ отношеніи къ Пасхѣ.

Тѣмъ не менѣе каждый разъ, когда Пасха по исправ
ленному календарю отступаетъ отъ старой пасхаліи, 
въ нѣкоторыхъ приходахъ Выборгской епархіи на
чинается движеніе противъ празднованія Пасхи по 
исправленному календарю., Въ нынѣшнемъ году Па
сха по старой пасхаліи падаетъ на 15 апрѣля (2 апрѣля 
по старому Юліанскому календарю), т. е. на второе 
воскресенье послѣ весенняго полнолунія и еврейской 
Пасхи, въ явное противорѣчіе каноническимъ поста
новленіямъ о времени празднованія Св. Пасхи. Воз
никновеніе этого отступленія отъ каноновъ относится 
къ концу XVI вѣка, ко времени реформы календаря 
папою Григоріемъ XII1. Протоіерей Д. Троицкій въ 
своей бро шюрѣ »Къ вопросу о празднованіи Пасхи»*)  
даетъ объясненіе этого отступленія и совершенно осно
вательно называетъ его произвольнымъ, не оправды
ваемымъ каноническими постановленіями (стр. 6—8). 
Тоже самое выяснено и въ брошюрѣ профессора Бу
харестскаго университета Константина Чирическо въ 
его докладѣ Румынскому Св. Синоду**)  (стр. 21—24).

*) Изданіе Братства преп. Сергія и Германа 1924 г. Про
дается въ складъ Братства. Адресъ: 8ог(аѵа1а. Ноѵазіі О. 8о- 
Нкоѵ.

**) Изданіе Братства преп. Сергія и Германа: »Др. Кон
стантинъ Чирическо. Пасхальная таблица (Пасхалія)». Складъ 
изданій Братства: Адресъ см. выше.

Не смотря на то, что дата Пасхи по исправленному 
Юліанскому календарю нынѣ безусловно отвѣчаетъ 
треоованіямъ пасхальныхъ каноновъ, тогда какъ дата 
стараго Юліанскаго календаря отступаетъ отъ кано
новъ, уже съ прошлаго лѣта въ извѣстныхъ кругахъ 
начался обычный походъ противъ празднованія Св. 
Пасхи въ 1928 году по исправленному календарю. 
Но нынѣшній походъ существенно отличается отъ 
прежнихъ лѣтъ. Противники исправленнаго кален
даря въ прежніе годы пытались искать канониче
скихъ доводовъ и законныхъ путей своихъ домога
тельствъ: обращались съ письмами и телеграммами ко 

Вселенскому Престолу, ходатайствовали предъ Пра
вительствомъ Республики объ отмѣнѣ утвержденія 
къ руководству въ Финляндской православной цер
кви исправленнаго Юліанскаго календаря, пытались 
добиться измѣненія постановленій Соборовъ 1921, 
1922 и 1923 г.г. въ свою пользу и проч. Нынѣ же 
руководители противленія, повидимому, хотятъ примѣ
нить такъ назыв. явочный порядокъ, т. е. попросту 
возбудить приходы самочинно отпраздновать Пасху 
по старому календарю, не считаясь съ существующими 
церковными постановленіями. Для этого усердно 
распространяются слухи о томъ, что недавно смѣнив
шееся соціалистическое министерство будто-бы отмѣ
нило упомянутое выше постановленіе отъ 31-го ав
густа 1923 года и вслѣдствіе этого будто-бы представи
тели Финляндской православной церкви, во главѣ съ 
Архіепископомъ Германомъ, ѣздили прошлымъ лѣ
томъ въ Эстонію для ознакомленія съ тамошнимъ 
двухстиліемъ въ празднованіи праздниковъ въ эстон
ской православной церкви. Эти свѣдѣнія стара
ются распространить черезъ печать, пользуясь рус
скими заграничными изданіями, напр., газетою »По- 
слѣднія Извѣстія» и .даже оффиціальнымъ органомъ 
Польской православной церкви «Воскресное Чтеніе». 
Приводится еще такой доводъ: разъ Правитель
ство, на основаніи закона о свободѣ вѣры, утвердило 
отдѣлившуюся отъ Финляндской православной цер
кви частную православную общину, которая можетъ 
праздновать свои праздники когда ей угодно, то те
перь каждый приходъ, принадлежащій къ Финлян- 
ской православной церкви, можетъ праздновать Пас
ху когда пожелает-ь, не считаясь съ постановленіями 
этой церкви. Неосновательность такого довода ясна, 
конечно, сама по себѣ.

Разумѣется, толкающіе населеніе на явочный об
разъ дѣйствій, надѣются этимъ заставить церковную 
власть уступить ихъ исканіямъ. Но, во 1-хъ, въ цер
ковной жизни не можетъ быть проявленій явочнаго 
характера; во всѣхъ случаяхъ несогласія съ церков
ными- постановленіями имѣется только два выхода: 
или подчиненіе постановленіямъ ея или уходъ изъ 
церкви. Во 2-хъ, церковная власть, т. е. Архіепи
скопъ и Церковное Управленіе, не имѣютъ права 
своею властью отмѣнять или измѣнять постановленій 
Соборовъ 1921, 1922 и 1923 г.г., признанныхъ непро- 
тиворѣчащими канонамъ православной церкви Все
ленскимъ Патріархомъ и его Св. Синодомъ и полу
чившими утвержденіе Правительства Республики. На 
всѣ прошенія приходовъ объ этомъ церковная власть 
можетъ только сказать, что всѣ постановленія каса
тельно празднованія Пасхи въ Финляндской право
славной церкви въ силѣ и что поэтому церковная 
власть не имѣетъ права давать разрѣшенія на ихъ на
рушеніе. Изъ 30 приходовъ нашей церкви только въ 
7-ми (съ населеніемъ около 13000 чел.) есть настаи

г
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вающіе на празднованіи Пасхи въ этомъ году по ста
рому календарю, а въ остальныхъ 30 приходахъ (съ 
населеніемъ около 67000 челов.) исправленный ка
лендарь уже настолько утвердился, что отступленіе 
отъ него немыслимо. Въ сказанныхъ 7-ми прихо
дахъ противниками исправленнаго календаря явля
ются или пришлое населеніе (русскіе эмигранты), 
или часть населенія, жизнь котораго мало связана 
съ общественною и экономическою жизнью страны, 
или же отживающее поколѣніе. Для бѣженцевъ 
старый стиль является, какъ они выражаются, един
ственнымъ наслѣдіемъ отъ потерянной родины, не
связанныхъ же съ общественно-экономическою жизнью 
страны и отживающее поколѣніе со старымъ стилемъ 
связываетъ понятная долголѣтняя привычка, но для 
лицъ, служащихъ, обучающихъ дѣтей въ мѣстныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, для людей, связанныхъ съ 
общественною жизнью, празднованіе праздниковъ по 
исправленному календарю является существенною 
необходимостью. Приверженность къ старому ка
лендарю вышесказанныхъ группъ населенія есте
ственна и вполнѣ понятна, но разъ исправленный ка
лендарь не нарушаетъ каноновъ, то ради церковнаго 
мира и сохраненія единенія въ нашей малой Финлянд
ской православной церкви, являющейся частью Все
ленской Патріархіи и, слѣдовательно, всей Христо
вой православной церкви, противники его должны- 
бы перебороть свои привязанности и предубѣжденія. 
Если они этого не дѣлаютъ, то являются раздирате
лями церковнаго мира — Тѣла Христова. Пусть они 
научатся отъ примѣра нашихъ православныхъ при
ходовъ сѣверной Кареліи (Іоэнсу, Тайпале, Корпи- 
селькя, Иломантси). Жители этихъ приходовъ (тоже 
около 13000 чел.) живутъ смѣшанно съ лютеранами; 
для нихъ слѣдованіе старому календарю въ житей
скомъ отношеніи представляло, сравнительно съ про
чими приходами, наибольшее неудобство. Они пер
вые еще въ 1905 году подняли вопросъ о переходѣ въ 
празднованіи праздниковъ на новый стиль; затяжка 
рѣшенія этого вопроса до 1917 года представляла для 
нихъ много затрудненій и вызвало въ періодъ времени 
1905—1917 г.г. не мало отпаденій въ лютеранство. 
Но теперь, съ введеніемъ исправленнаго Юліанскаго 
календаря, ни одинъ изъ этихъ приходовъ не проте
стовалъ противъ того, что въ прошломъ 1927 году 
имъ пришлось праздновать Пасху недѣлей позже, 
чѣмъ лютеранская Пасха, съ которой обыкновенно 
совпадаетъ Пасха по исправленному Юліанскому ка
лендарю и къ чему они уже привыкли за 10 лѣтъ. 
Въ прошломъ году лютеранская Пасха совпадала съ 
еврейской Пасхой и потому по нашему исправлен
ному календарю Пасха была перенесена на недѣлю 
позже. Священники этихъ приходовъ на частномъ 
священническомъ съѣздѣ 1926 года выразили боль
шое опасеніе недовольства въ ихъ приходахъ по этому 

поводу, но, получивъ братскій совѣтъ выяснить своимъ 
прихожанамъ каноничность этого отступленія, сдѣ
лали это по совѣсти, и пасомые послушно приняли 
призывъ своихъ- пастырей къ сохраненію церковнаго 
мира, такъ что вездѣ въ этихъ приходахъ праздникъ 
Св. Пасхи въ 1927 году былъ отпразднованъ безъ 
всякихъ треній съ обычнымъ торжествомъ.

Ради этого спасительнаго церковнаго мира, осо
бенно необходимаго нашей малой церкви, которая 
еще устраиваетъ свою внутреннюю жизнь по усло
віямъ жизни самостоятельнаго Финляндскаго госу
дарства, просимъ ревнующихъ о старомъ календарѣ 
безъ предубѣжденій вникнуть въ приведенные нами 
доводы каноничности даты празднованія Св. Пасхи, 
отвернуться отъ внушеній явочниковъ и другихъ не
добрыхъ совѣтниковъ, и отпраздновать Св. Пасху въ 
наступившемъ году со всею нашею церковью, вѣтвью 
великой Христовой Церкви.

Наше «новое счастье» на наступившій новый годъ 
да будетъ заключаться въ достиженіи мира и едино
мыслія! Редакція.

Неоффиціальное, но основанное на 
документахъ, опроверженіе оффи
ціальнаго, но невѣрнаго объявленія.
(Это опроверженіе было написано къ № 12 «Утренней Зари» 
1927 года, но за недостаткомъ м-вста не могло быть помъщеио 

въ означенномъ номеръ.)

Въ № 15—16 (130—131) »Перковныхъ Вѣдомо
стей, издаваемыхъ при Архіерейскомъ Синодѣ Рус
ской Православной Церкви заграницей» (Сремски Кар- 
ловци) отъ 1/14—15/28 августа 1927 года, напечатано 
слѣдующее объявленіе:

»Отъ Канцеляріи Архіерейскаго Синода.
Изъ Парижа, въ особыхъ листовкахъ такъ называе

маго Союза Ревнителей Патріаршества, распростра
няютъ ложные слухи о томъ, что будто бы Высокопрео
священный Серафимъ, Архіепископъ Финляндскій и 
Выборгскій, временно Управляющій Зап. Европей
ской епархіей, въ 1923 году, будучи въ Финляндіи, 
просилъ подчиненія Константинопольскому Патріарху.

Свѣдѣнія эти не вѣрны и распространяются съ 
цѣлью подрыва авторитета Высокопреосвященнаго Ар
хіепископа Серафима, который никогда и не передъ 
кѣмъ не возбуждалъ подобнаго рода ходатайства.

О чемъ объявляется во исполненіе Синодальнаго 
опредѣленія».

Такъ какъ вышеприведенное объявленіе не согла
суется съ дѣйствительностью, то Редакція «Утренней 
Зари«, исключительно съ цѣлью возстановить истину, 
считаетъ своимъ долгомъ огласить слѣдующее:
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Въ дѣлахъ Финляндскаго православнаго Церков
наго Управленія въ Сердоболѣ имѣется, между про
чимъ, копія съ письма Архіепископа Серафима, напи
саннаго имъ 21 марта — 3 апрѣля 1923 года проживав
шему въ Константинополѣ Архіепископу Александру, 
бывш. С.-Американскому, съ просьбою содержаніе 
этого письма сообщить Вселенскому Патріарху. Испол
няя просьбу автора, Архіепископъ Александръ пред
ставилъ это письмо въ подлинникѣ Вселенскому Пат
ріарху 25 апрѣля 1923 года (точная копія представ
ленія Архіепископа Александра также хранится въ 
дѣлахъ Церковнаго Управленія). Нижеприведенныя 
выписки изъ письма Архіепископа Серафима показы
ваютъ, можно-ли считать правильнымъ оффиціальное 
объявленіе канцеляріи Архіерейскаго заграницею Си
нода. Архіепископъ Серафимъ въ своемъ письмѣ на 
имя Архіепископа Александра (имѣя въ виду, что со
держаніе письма будетъ доведено до свѣдѣнія Вселен
скаго Патріарха), между прочимъ, пишетъ: «Посему я 
считаю для блага православія лучше подчиниться Все
ленскому Патріарху точно такъ и на такихъ же осно
ваніяхъ, какъ и своему, Московскому, и я теперь под
нимаю этотъ вопросъ съ чистымъ сердцемъ и съ искрен
нею сыновнею любовію и преданностію.» Въ другомъ 
мѣстѣ того же письма значится: »Я съ любовію готовъ 
имѣть каноническое послушаніе и чужому Патріарху, 
какъ защитнику православія, по на равныхъ со своимъ, 
т. е. не только въ дѣлахъ объ утвержденіи епископовъ, 
но и во всѣхъ, какія выдвигаетъ церковная жизнь и 
гдѣ нуженъ высшій церковный авторитетъ, но не по 
желанію только Правительства, но и по желанію 
моему и всякаго вѣрующаго. Я уже и предложилъ 
Правительству это подчиненіе Вселенскому Патріарху, 
изложивъ необходимость обратиться къ нему по дѣлу 
о стилѣ и объ измѣненіи правительственнаго закона 
1918 года о православной Финляндской Церкви, по
сланнаго мною Вселенскому Партіарху въ октябрѣ 
мѣсяцѣ 1922 года.»

Представляя въ подлинникѣ письмо Архіепископа 
Серафима Вселенскому Патріарху, Архіепископъ Алек
сандръ цитируетъ изъ письма именно эти самыя мѣста, 
очевидно, понимая ихъ за достаточно ясно выражен
ное желаніе вступить въ каноническое подчиненіе Кон
стантинопольскому Патріарху.

Согласно сообщенію Протонотарія при Вселенской 
Патріархіи, именно на вышеупомииаемое письмо Ар
хіепископа Серафима ссылается Вселенскій Патріархъ 
Мелетій IV въ письмѣ на имя Архіепископа Серафима 
отъ 9-го іюля 1923 г., когда говоритъ: «Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Мы не имѣемъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что и 
Ваше Преосвященство, будучи уже ранѣе того же 
мнѣнія объ автономіи подъ главенствоиъ Нашего 
Патріаршаго престола, какъ объ единственно воз
можномъ рѣшеніи мѣстныхъ дѣлъ» ....

Предоставляемъ читателямъ, на основаніи вышеиз

ложеннаго, самимъ судить, можно-ли утверждать, что 
Архіепископъ Серафимъ, въ бытность свою Архіепи
скопомъ Финляндскимъ, «никогда и ни передъ кѣмъ 
не возбуждалъ подобнаго рода ходатайства.»

•«к*
*5|> хЬ

Истинность, неизмѣнность и новѣй
шіе успѣхи святого православія.

Въ самое послѣднее время св. православіе полу
чило новое признаніе своей истинности. Съ другой 
стороны само св. православіе въ данномъ случаѣ ярко 
манифестировало предъ всѣмъ христіанскимъ міромъ 
свою неизмѣнность въ ученіи вѣры. Это произошло 
на послѣдней Всемірной конференціи христіанскихъ 
церквей по вопросамъ вѣры и церковнаго строя.

Въ послѣднее время наблюдается усиленное стрем
леніе человѣчества и особенно христіанской части его 
ко взаимному объединенію. Иниціатива подобнаго 
стремленія въ христіанскомъ мірѣ исходитъ отъ анг
ликанской и. въ частности, отъ американской еписко
пальной церкви. Усиліями ея представителей въ 
настоящее время созданы и дѣйствуютъ болѣе или 
менѣе интенсивно и постоянно слѣдующія организа
ціи: 1) Всемірная Конференція по вопросамъ вѣры и 
церковнаго строя; 2) Всемірная Конференція практи
ческаго христіанства и 3) Всемірный Союзъ улучше
нія международныхъ отношеній при помощи церкви. 
Мы будемъ сейчасъ говорить о первой изъ этихъ ор
ганизацій.

По своему характеру и составу, она является и 
желаетъ быть всемірною. Она стремится включить 
въ себя всѣхъ избранныхъ представителей всѣхъ цер
квей христіанскаго Востока и Запада, которыя объ
единены исповѣданіемъ общей вѣры въ воплощеніе 
вѣчнаго Сына Божія. Она хочетъ быть всехристіан
скою, но не сектантскою, не національною, не расо
вою. Она должна быть не Соборомъ, а именно Кон
ференціею. Она не претендуетъ на право законода
тельствовать, пли издавать декреты, которые бы могли 
связывать кого-либо изъ участниковъ ея. Всякое 
исповѣданіе приглашается войти въ Конференцію на 
базисѣ своего собственнаго о себѣ представленія, безъ 
риска оказаться вынужденнымъ дѣлать компромиссы, 
или же попасть въ затруднительное положеніе. Кон
ференція не имѣетъ намѣренія стать Вселенскимъ Со
боромъ, но желаетъ быть вселенскою по характеру 
своего широкаго представительства и по распростра
ненію своего вліянія. Она стоитъ на той точкѣ зрѣ
нія, что уже наступило время, когда христіане' мо- 
гуть входить въ Конференціи безъ противоборства, въ 
контактъ безъ преній, въ общеніе безъ компромиссовъ; 
когда они могутъ предпринимать совѣты сладостные 
вкупѣ и ходить въ Дому Божіемъ, какъ друзья.



6 — Ы:о 1 УТРЕННЯЯ ЗАРЯ 1928

Соотвѣтственно такому характеру Всемірной Кон
ференціи по вопросамъ вѣры и церковнаго строя, за
дачу ея составляютъ изученіе и разсмотрѣніе въ духѣ 
христіанской любви какъ тѣхъ моментовъ, въ кото
рыхъ христіане разногласятъ между собою въ дѣлахъ 
вѣры и организаціи церковной, такъ и тѣхъ, въ коихъ 
они согласны между собою. Такою своею дѣятель
ностью Конференція надѣется положить конецъ мно
гимъ недоразумѣніямъ и ошибочнымъ представле
ніямъ, создать взаимное уваженіе и благорасполо
женіе, вызвать зваимное пониманіе и надлежащую 
взаимооцѣнку, вдохнуть въ христіанскія души взаим
ную любовь и довѣріе. Цѣлое, такимъ образомъ, по
служитъ къ познанію всѣхъ частей, а отдѣльныя части 
извлекутъ для себя новое откровеніе величія цѣлаго. 
Въ результатѣ такой своей дѣятельности Конферен
ція, по убѣжденію ея иниціаторовъ, должна создать 
благопріятную для христіанскаго объединенія ат
мосферу и явиться ближайшею ступенью къ возсо
единенію разъединеннаго, иногда враждующаго, ча
сто борющагося христіанства (См. Варшавское »Во- 
скресное Чтеніе» № 31 за 1927 г., стр. 364—365).

Образовавшаяся въ такомъ видѣ еще до міровой 
войны американская Комиссія по созыву Всемірной 
Конференціи въ 1919 году послала нарочитую деле
гацію въ Европу. Эта делегація, въ составѣ трехъ 
епископовъ и двухъ священниковъ, посѣтила Аѳины, 
Смирну, Константинополь, Софію, Бухарестъ, Бѣл
градъ, Римъ, Парижъ, Лондонъ, Норвегію, Швецію, 
Александрію, Каиръ, Іерусалимъ и Дамаскъ. Изъ 
представленнаго этою делегаціею отчета о своемъ пу
тешествіи во всѣ названныя мѣста для насъ представ
ляетъ сейчасъ особенный интересъ то мѣсто его, гдѣ 
говорится о впечатленіяхъ, полученныхъ членами 
делегаціи отъ православнаго Востока. Вотъ что го
ворятъ здѣсь избранные представители епископаль
ной церкви: »Великая древность Восточной церкви, 
ея вѣрность Вселенскимъ Соборамъ, ея неуклонное 
православіе, ея твердое чрезъ вѣка преслѣдованій исповѣ
даніе каѳолической вѣры, ея геній въ явлейіи міру му
чениковъ и богослововъ — все это даетъ Восточнымъ 
церквамъ право и возможность быть единственнымъ 
въ своемъ родѣ свидѣтельствомъ изначальнаго содер
жанія христіанства, таинственной (сакраменталь
ной) жизни церкви и священнаго ученія объ общеніи 
святыхъ. Потому 1 для достиженія цѣлей Всемірной 
Конференціи присутствіе на ней представителей Во
сточной церкви является существеннымъ. Западъ 
привыкъ дѣлить христіанство на папство и протестан
тизмъ, совершенно забывая, что на Востокѣ суще
ствуютъ милліоны христіанъ, которые не являются 
ни римско-католиками, ни протестантами, но далеко 
изначальнѣе, чѣмъ тѣ и другіе, и способны преподать 
и тѣмъ и другимъ много цѣнныхъ уроковъ» (см. тамъ 
же, стр. 364).

Еще ярче выразила свое уваженіе къ православію 
и подчеркнула его высокое положеніе въ составѣ все
ленской церкви американская епископальная цер
ковь въ своемъ посланіи 9/22 апрѣля 1919 года на 
имя священнаго синода вселенской патріархіи. По
вторивъ вышеприведенныя нами слова о великой древ
ности, вѣрной преданности Вселенскимъ Соборамъ, 
неуклонномъ православіи, твердомъ исповѣданіи ка
толической вѣры чрезъ вѣка преслѣдованій, побѣд
амъ преодолѣніи варварскихъ нашествій, многомъ 
мученичествѣ восточной православной церкви, она 
затѣмъ говоритъ слѣдующее: «присутствіе избранныхъ 
представителей св. православной церкви и участіе 
ихъ въ подготовкѣ и проведеніи Конференціи сдѣла
ютъ больше, чѣмъ что-нибудь другое, для ознаком
ленія современныхъ церквей новаго свѣта съ древнею 
церковью древней и современной цивилизаціи ста
раго свѣта. Оно уничтожитъ порожденные разобще
ніемъ и разстояніемъ предразсудки и поможетъ пе
рекинуть мостъ черезъ пропасть, которая насъ нынѣ 
раздѣляетъ. Мы прибываемъ изъ страны, гдѣ при
вились церкви стараго свѣта — православная, рим
ско-католическая и англиканская, и гдѣ изобилуютъ 
и процвѣтаютъ и многія современныя церкви, но гдѣ 
религіозныя условія весьма хаотичны. Исповѣдуемъ 
предъ вами свою нужду въ дарахъ и свидѣтельствѣ 
православной церкви объ изначальномъ содержаніи 
христіанства, сакраментальной жизни церкви и бла
гословенномъ ученіи о общеніи святыхъ. И мы ищемъ 
въ данномъ случаѣ добра не Конференціи только, но и 
всей церкви и всего міра. Приходя къ св. православной 
восточной церкви, мы чувствуемъ, что становимся на 
священную почву. Мы приходимъ къ мѣсту рожде
нія христіанства, въ страны, гдѣ доселѣ говорятъ на 
языкѣ свв. евангелій, гдѣ были формулированы вдохно
венные символы нашей святой вѣры. Мы чтимъ древ
ній патріархатъ Константинопольскій, какъ центръ 
православія и единства въ восточныхъ церквахъ. Мы 
просимъ его принять участіе во Всемірной Конферен
ціи и тѣмъ излить свои свѣтъ и сіяніе на 'весь хри
стіанскій міръ», (см. тамъ же, стр. 365).

Всемірная Конференція идетъ къ намѣченной воз
вышенной цѣли медленнымъ, но вѣрнымъ путемъ. 
Лѣтомъ 1920 г. въ Женевѣ состоялось прелиминарное 
собраніе, въ которомъ приняли участіе представители 
всѣхъ христіанскихъ исповѣданій, кромѣ римско- 
католическаго, и которое намѣтило планъ будущей 
дѣятельности, избравъ для осуществленія его осо
бый, т. и. Комитетъ продолженія. Этотъ послѣдній 
25 августа 1926 года въ Бернѣ выработалъ и одобрилъ 
матеріалъ для слѣдующей Всемірной Конференціи 
(см. тамъ же, № 33, стр. 388—390). Для обсужденія 
этого матеріала и собиралась въ Лозаннѣ Всемірная 
Конференція, работавшая съ 3 по 21 августа 1927 года.

Съ результатами трудовъ послѣдней сессіи Все
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мірной Конференціи знакомить насъ преосв. Ириней 
Чиричъ, епископъ бачскій и новосадскій (въ Сербіи), 
принимавшій въ ней дѣятельное участіе (см. Разго
воръ съ нимъ журналиста, напечатанный въ «Поли
тикѣ», № 6941 отъ 25. VIII. 1927 г., стр. б). По его 
словамъ, въ Конференціи, состоявшейся подъ предсѣ
дательствомъ ныойоркскаго англиканскаго епископа 
Брента, участвовало около 400 представителей все
мірнаго христіанскаго человѣчества, притомъ изъ 
среды не только духовныхъ, но и свѣтскихъ людей 
(напр., др. Симонсъ, предсѣдатель нѣмецкаго касса
ціоннаго суда, потомъ министръ иностраныхъ дѣлъ и 
замѣститель президента республики). На Конферен
ціи были представлены самые различныя расы и 
народности, какъ-то: сирійцы, армяне, индусы, ки
тайцы, англичане, американцы и многія племена Аф
рики, Азіи и Австраліи. Громаднѣйшее большинство 
составляли представители резличныхъ протестант
скихъ конфессій. Представители восточнаго право
славія на Конференціи составляли сравнительно не
большую группу, выступавшую солидарно и органи
зованно. Во главѣ ея стоялъ представитель вселен
ской патріархіи, ѳіотирскій митрополитъ Германъ. 
Онъ въ самомъ началѣ дѣятельности Конференціи 
отъ лица православныхъ высказался »за свободу въ 
вопросахъ вѣры и за единство въ дѣлахъ любви 
къ ближнему» («Новое Время», № 1877. Бѣлградъ. 
6. VIII. 1927). Весьма внимательно выслушанъ до
кладъ сербскаго епископа (орхидскаго) дра Николая 
Велимировича, который высказался за невозмож
ность для православныхъ отступить отъ традиціон
ной-. догматической формулы о седмиричномъ числѣ 
святыхъ таинствъ. Рефераты и сужденія Конферен
ціи сосредоточивались преимущественно на двухъ 
вопросахъ: 1) о сущности церкви и символахъ вѣры 
и 2) о священствѣ и о таинствахъ.' По словамъ преосв. 
Иринея, въ сужденіяхъ по этимъ вопросамъ домини
ровала протестантская идеологія. Выставлявшіяся 
точки соприкосновенія и единенія между православ
ными и большинствомъ другихъ христіанскихъ вѣро
исповѣданій, при ближайшемъ разсмотрѣніи, оказы
вались или весьма незначительными, или даже дву
смысленными. Православная группа постепенно убѣ
дилась въ томъ, что она стоитъ еще далеко отъ дру
гихъ христіанскихъ исповѣданій, особенно въ сужде
ніяхъ о нѣкоторыхъ вопросахъ. Поэтому въ одномъ 
изъ пленарныхъ засѣданій Конференціи отъ лица пра
вославныхъ было оглашено заявленіе, что они не бу
дутъ участвовать въ голосованіи нѣкоторыхъ резолю
цій (напр., о свв. таинствахъ), но будутъ и далѣе ра
ботать въ пользу объединенія христіанства (см. серб
скія газеты: «Време», № 2039, отъ 25. VIII. 1927 и 
«Политика», № 2049, отъ 4. IX. 1927). Такъ, и на 
сей разъ св. православіе осталось непоколебимо вѣр
нымъ самому себѣ и своей священной традиціи.

Благодаря этой своей неизмѣнной вѣрности изна
чальному содержанію христіанства, св. православіе, 
не смотря на свою внѣшнюю угнетенность и видимое 
униженіе, продолжаетъ привлекать къ себѣ вниманіе 
инославныхъ христіанъ и даже дѣлать новые успѣхи 
среди нихъ. Особенно поразительно то, что это на
блюдается въ Польшѣ, гдѣ православіе почти также 
(только, пожалуй, безъ кровопролитія) сильно пре
слѣдуется, какъ и въ Совѣтской Россіи (вспомнимъ 
разрушеніе варшавскаго собора и др. православ
ныхъ храмовъ, закрытіе православныхъ приходовъ, 
очевидное покровительство уніи и украинскому уль
транаціонализму и мн. др. однородныя явленія). Такъ, 
здѣсь расширяется и углубляется вопросъ о соеди
неніи польско-національной церкви (католической) 
съ русскою православною церковью въ Польшѣ. 
Судя по новѣйшимъ свѣдѣніямъ, сейчасъ разсматри
вается и обсуждается проектъ присоединенія польской 
національной церкви въ Америкѣ, гдѣ иниціаторомъ 
движенія въ сторону православія является католи
ческій бискупъ Іосифъ Зеленко (Варшавское «Во
скресное Чтеніе», № 35 1927 г., стр. 432). Въ тоже 
самое время прогрессируетъ возсоединеніе Галиц
кихъ уніатовъ съ православною церковью. Въ са
мое послѣднее время полностью перешли въ право
славіе слѣдующіе уніатскіе приходы Горлицкаго уѣз
да: Черное, Липно и Радоцина; Красненскаго уѣзда: 
Мшана и Смеречне, и Ясельскаго уѣзда: Русская 
Свержова и Малое Святково (см. тамъ же, № 32 за 
1927 г., стр. 381).

Протоіерей Ѳ. Титовъ, 
ординарный профессоръ Бѣлградскаго 

университета.

* *

Святая ночь.
Святая ночь, для насъ благоволенье,
Христосъ рождается, исполненный смиренья, 
И ангелы поютъ небесную хвалу . . .
Волхвы увидѣли зовущую звѣду
И въ дальній путь идутъ притихнувшей пустыней, 
Исполненны надеждъ, любви и благостыни.
Вотъ звякаютъ кругомъ верблюдовъ бубенцы, 
Неся за шагомъ шагъ богатые дары.
Волхвы исполнили на башняхъ вычисленья, 
И ими принято заочное рѣшенье;
Такъ въ древней мудрости ученый звѣздочетъ 
Постигнулъ бѣгъ минутъ и вѣковой расчетъ, 
И знаетъ, что звѣзда на небѣ засіяла, 
Отмѣтивъ дивный часъ великаго начала.
И голову склонивъ, вошли въ святой вертепъ 
Въ коронахъ, въ мантіяхъ своихъ земныхъ примѣтъ; 
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И сразу, ницъ упавъ, смиривъ ума гордыню, 
Даровъ представили тройную 'благостыню.
А славу въ вышнихъ пѣлъ вверху небесный хоръ 
И, къ небу пастыри подняли влажный взоръ . . . 
Серебрится пыль взволнованной пустыни, 
Но небеса глядятъ таинственны и сини . . .
Когда же звѣздное придетъ намъ откровенье 
И мы узнаемъ путь святого обновленья?
За годомъ годъ идетъ . . . мы молимся и .ждемъ, 
И вѣримъ, что душой безсмертной не умремъ.

Надежда Виттъ.

* # *

Поправка.
На страницѣ 114 «Утренней Зари» (№ 11—1927 г.), 

въ статьѣ о Румынскомъ патріархатѣ, по недосмотру 
корректора, допущена досадная опечатка, которую 
редакція, по просьбѣ автора статьи, считаетъ своимъ 
долгомъ нынѣ исправить: во 1) на 14-й строкѣ снизу 
перваго столбца вышеуказанной страницы между сло
вами «митрополіи» и «которая» пропущены слова: 
«вошли, съ одной стороны, буковинская митррполія», 
во 2) на 11-й строкѣ того же столбца снизу вмѣсто 
года 1912 надо читать 1812.

-X- #

Изъ мѣстной церковно-приходской 
жизни.

Финляндское гражданство.
И. д. псаломщика Іоэнсускаго прихода А. Смир

новъ и и. д. псаломщика Салминскаго прихода діа
конъ П. Федосѣевъ, согласно своему о томъ ходатай
ству, приняты Президентомъ Республики въ фин
ляндское гражданство.

Пособіе заштатнымъ, вдовамъ и сиротамъ.
За вторую половину 1927 года изъ общецерковной кассы 

выдано пособіе сл-вдующпмъ лицамъ: а) заштатнымъ — прот.
A. Логиневскому 2250 м., свящ. Н. Стефанову 2250 м., свящ.
B. Островскому 900 м. и діакону В. Лебедеву 1500 м., б) вдо
вамъ протоіереевъ и священниковъ — А. Аннинской 1125 м., 
А. Ировой 1125 м., О. Косухиной 1125 м., А. Пъвцовой 2250 м., 
Г. Поташевой 720 м., А. Землянициной 1125 м., А. Соболевой 
1125 м., Е. Соловьевой 2250 м., М. Спиридоновой 1125 м., 
Е. Алвіанской 1125 м., В. Гендуненъ 480 м., А. Карпиной 
1125 м.. А. Красовой 630 м., М. Пввцовой 2250 м., 3. П-ввцо- 
вой 1125 м., Е. Спасской 1125 м., Е. Свътловой 1800 м. ,и 
Е. Васильковской 300 м., в) вдовамъ протодіакона и діаконовъ 
— Л. Парвицкой 1125 м., Е. Ильтоновой 1500 м., Н. Никольской 
750 м., г) вдовамъ псаломщиковъ — А. Алвіанской 562 м. 50 п., 
А. Б-влавиной 562 м. 50 п., А. Ключаревой 562 м. 50 п., Е. Ла- 
ск-вевой 562 м. 50 п., Е. Лебедевой 562 м. 50 п., А. Николь
ской 562 м. 50 и., Е. Окуловой 562 м. 50 и., К. Почтаревой 
1125 м., В. Словцовой 450 м., М. Солнцевой 540 м., А. Череп
ниной 200 м., д) сиротамъ — Н. Музовской 200 м., А. Оку
ловой 200 м., М. Окуловой 200 м., К. и Е. Почтаревымъ 1125 
м. и Г. Васильковской 200 мар. Всего за вторую половину 
1927 года выдано пособія на 40382 мар. 50 пей.

Церковные старосты.
Крестьянинъ Димитрій Хууринайненъ, согласно из

бранію, утвержденъ на 1928—1930 г.г. въ должности 
старосты Сонкаянрантской церкви, Иломантскаго при
хода.

Оставленіе и замѣщеніе должности.
Псаломщикъ Суоярвскаго прихода Я. Тереска, 

согласно прошенію, освобожденъ съ 1-го января 1928 
года отъ занимаемой должности.

Мѣсто псаломщика Суоярвскаго прихода Церков- 
ыънм Управленіемъ объявлено вакантнымъ къ соиска
нію въ теченіе 30 дней, начиная съ 1-го января 1928 года.

До замѣщенія мѣста псаломщика Суоярвскаго 
прихода законнымъ порядкомъ, исполненіе долж
ности возложено на окончившаго курсъ Сердоболь
ской духовной семинаріи С. Филина.

Утвержденіе въ должности.
И. д. псаломщика Іоэнсускаго прихода А. Смир

новъ, съ полученіемъ правъ финляндскаго граждан
ства, утвержденъ Церковнымъ Управленіемъ въ за
нимаемой имъ должности.

Духовная семинарія.
Опредѣленіемъ Церковнаго Управленія отъ 20 де

кабря 1927 года, секретарь сего Управленія I. Халтіа 
утвержденъ въ званіи члена дирекціи Сердобольской 
духовной семинаріи.

Пожертвованіе.
Отъ г. И. Базиленко въ пользу «Утренней Зари» 

поступило 10 марокъ.

Открыта подписка на

“ Утреннюю Зарю“
на 1928 годъ.

Подписка принимается:
1) У настоятелей приходовъ.
2) Во всѣхъ почтовыхъ конторахъ Финляндіи.
3) Въ Гельсингфорсѣ — въ Академическомъ 

книжномъ магазинѣ.
4) Въ конторѣ «Утренняя Заря» (Богіаѵаіа, Раз- 

іогі А. Казапзкц).
5) Въ редакціи «Утренняя Заря» (Зогіаѵаіа, «ІЛ- 

геппа]а 2аЦа» Іоішііиз).
6) Въ Эстоніи — г. Ревель, синодальный мага

зинъ »Е1и» — Рікк. ѣ 64.
Подписная плата: на годъ — 25 фин. мар. и на 

полгода — 15 фин. мар.; за границу: на годъ одинъ 
долларъ.

Этимъ номеромъ прекращается высылка «Ут
ренней Зари» лицамъ, не возобновившимъ под
писку на 1928-й годъ.

8огіаѵаІа 1928. Оу КаатаШЦаІо АЬ:п Кіг]араіпо.


