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Мечта.
(Изъ молитвенныхъ размышленій Архіепископа Германа.)

Христосъ, Пастыреначальникъ нашъ! Ты заповѣ
далъ: »Да вси едино будутъ». Но въ былые вѣка люди 
этотъ завѣтъ Твой забыли . . . забыли и то, какого 
духа должны быть Твои послѣдователи, и раздробили 
Церковь Твою на части, внушивъ къ тому еще вражду 
одной части къ другой ... И вмѣсто божественной 
любви въ мірѣ было, а отчасти и теперь есть, много 
злобы, крови, мученій, преслѣдованій . . .

Христе, Бо>ѣе, благослови силою Святого Духа и 
подкрѣпи всѣхъ озаренныхъ свѣтлою мыслью собрать 
разрозненныя христіанскія церкви, общины и секты 
и соедини ихъ всѣхъ во единую любвеобильную Цер
ковь Твою!

Пусть со дня на день гуще станутъ ряды людей, по
стигшихъ истинный духъ христіанства и стремя
щихся къ любви, миру и единенію въ оградѣ единой 
Церкви Христовой!

Дай скорѣе осуществиться молитвѣ православныхъ, 
усердно возносимой къ горнему престолу за каждымъ 
богослуженіемъ: »0 соединеніи вѣры ... о мирѣ всего 
міра, о благосостояніи святыхъ Божіихъ церквей и 
соединеніи всѣхъ». Май 1924 г.

Къ свѣдѣнію духовенства.
Въ городѣ Сердоболѣ 23-го мин. января, по ини

ціативѣ Архіепископа Германа, состоялось собраніе 
мѣстнаго духовенства, съ участіемъ лицъ, имѣющихъ 
богословское образованіе. Цѣлью созыва этого со
бранія являлось выясненіе вопроса объ организаціи 
въ Сердоболѣ періодическихъ таковыхъ же собраній 
для того, чтобы члены духовенства не только гор. Сер- 
доболя, но и изъ другихъ мѣстъ, случившіеся быть въ 
Сердоболѣ въ дни собраній, имѣли бы возможность 
обмѣняться мыслями со своими сотрудниками на 
нивѣ Божіей по вопросамъ преимущественно пастыр
ской практики, выснить могущія возникнуть въ этой 
области недоумѣнія, затрудненія и т. п. Собраніе 23 го 
января признало таковыя собранія весьма желатель
ными и полезными и постановило, что собранія бу
дутъ происходить въ первый вторникъ каждаго мѣся
ца, если же въ этотъ день случится праздникъ или 
канунъ праздника, то собраніе происходитъ въ слѣду
ющій вторникъ. Мѣстомъ собраній назначено помѣще
ніе въ Церковномъ Управленіи, собранія будутъ на
чинаться въ б часовъ вечера, подъ предсѣдатель
ствомъ Архіепископа или лица, имъ назначеннаго. 
Постояннымъ секретаремъ этихъ собраній избранъ 
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священникъ А. Садовниковъ и замѣстителемъ ему 
секретарь Архіепископа діаконъ Л. Казанскій. Со
гласно вышеозначенному постановленію организа
ціоннаго собранія, слѣдующее собраніе имѣетъ со
стояться 7-го февраля, въ б час. вечера, въ помѣщеніи 
Церковнаго Управленія.

Нижепомѣщаемое стихотвореніе «Историческое опи
саніе Валаама*  является творчестволгъ Валаамскаго 
инока-поэта Іунія. По просьбѣ редакціи онъ предо
ставилъ въ ея распоряженіе тетрадь своихъ стиховъ, 
написанныхъ имъ въ 1914 году и посвященныхъ поэ
тическому описанію Валаамскаго монастыря и его 
отдѣльныхъ мѣстностей. Эту тетрадь авторъ Заклю
чилъ слѣдующимъ четверостишіемъ, датированнымъ 
9 іюля 1914 г.:

*) До X въка Валаамъ назывался Троицкимъ монастыремъ.
♦*) Вотъ имена прославленныхъ церковью Валаамскихъ 

святыхъ: Сергій и Германъ — до крещенія Руси, Авраамій 
Ростовскій — въ 960 годахъ, Корнилій Палеостровскій — въ 
1234 годахъ, Арсеній Коневскій — въ 1393 годахъ, Александръ 
Свирскій — въ 1473—1485 годахъ, Савватій Соловецкій — въ 
1429 годахъ, Ефросинъ Синеозерскій — въ 1456 годахъ, препо
добный Геннадій — въ 1485 годахъ, впослъдствіи былъ еписко
помъ Новгородскимъ, Афанасій Сендемскій — въ 1480 годахъ, 
Адріанъ Ондрусовскій — въ 1490 годахъ.

«Простого званія крестьянинъ, 
Ремесленникь изъ столяровъ, 
Пустыни тихій поселянинъ 
Монахъ Іуній Мантаровъ*.

чь

Историческое описаніе Валаама.
Люблю вспоминать я минувшіе дни 
И много промчавшихся въ исторіи лѣтъ, 
То вдругъ пропадаютъ безслѣдно они, 
То выступаютъ опять на весь свгътъ. 
Пишу изъ исторіи стихами объ этомъ 
И въ томъ доказательство истины Вамъ. 
И къ Вамъ отношусь я, читатель, съ привѣтомъ, 
Взгляните на дивный, святой Валаамъ!
Въ немъ существуетъ обитель святая,
Отвѣтъ она правильный можетъ Вамъ дать: 
Она православнымъ намъ —• матерь родная, 
Ей Богъ посылаетъ съ небесъ благодать.
Преданье гласитъ, что Андрей Первозванный 
Сюда святой вѣры ученье принесъ,
Народу въ сей мѣстности, Богомъ избранной, 
Поставилъ онъ крестъ на гранитный утесъ. 
Здѣсь прежде язычниковъ капища были, 
Изъ камня огромнаго иделъ стоялъ, 
Кровавыя жертвы ему приносили,
А демонъ, врагъ Боэюій, народъ имъ прельщалъ. 
Жрецы лицемѣрно свершали куренье, 
Народъ маловѣрный ихъ службамъ внималъ, 
Творецъ же Создатель желалъ всѣмъ спасенья 
И къ вѣрѣ священной ихъ скоро призвалъ.
Задолго еще до крещенья Россіи
Спасались здѣсь старцы святые въ горахъ, 
И Слову о Богѣ, о Сынѣ — Мессіи 
Учили съ любовью въ окрестныхъ весяхъ.

Съ востока на сѣверъ принесъ просвѣщенье 
Изъ Греціи Сергій, премудрый отецъ, 
Во имя Христа совершая крещенье, 
Былъ пастыремъ добрымъ словесныхъ овецъ. 
Онъ здѣсь православіе святой Палестины 
Посѣялъ такъ прочно на твердыхъ скалахъ, 
Идоловъ капища, жрецовъ изъ пустыни — 
Всѣхъ выгналъ, ученье разрушилъ ихъ въ прахъ. 
На островъ — въ пустыню къ нему приходили 
Ревнители вѣры послушать отца; 
Подвижники-старцы народъ здѣсь учили 
Во имя Христово, какъ вѣрить въ Творца. 
Когда же преставился Сергій блаженный 
Отъ тлѣннаго міра на вѣчный покой, 
Его воспреемникъ, подвижникъ смиренный, 
Священно-игуменъ былъ Германъ святой.
Отъ подвиговъ дивныхъ, почти невозможныхъ 
Скончался и Германъ, сномъ вѣчнымъ почилъ; 
Господь не оставилъ своихъ преподобныхъ: 
Нетлѣнныя мощи ихъ скоро открылъ.
Въ пещерѣ холодной недолго лежали 
Нетлѣнныя мощи; въ святыхъ чудесахъ 
Отъ бѣдъ и болѣзней народъ исцѣляли, 
Прославили Бога, Творца въ небесахъ.
Съ тѣхъ поръ Валаамъ сталъ источникъ святыни, 
Монахи здѣсь жили по всѣмъ островамъ, 
Отъ шумнаго міра спасались въ пустынѣ, 
Въ честь Троицы — Бога воздвигну ли храмъ.*)  
Въ началѣ десятаго вѣка спасался
Въ горахъ Валаамскихъ подвижникъ святой — 
Авраамій Ростовскій; онъ здѣсь подвизался.
Господь ему подвигъ назначилъ другой: 
Людей просвѣщая во имя Христово, 
Училъ ихъ о вѣрѣ премудрый отецъ, 
Онъ былъ архимандритомъ града Ростова, 
За трудъ получилъ онъ нетлѣнный вѣнецъ.
Не хватитъ мнѣ времени, чтобъ выразить словомъ, 
О всѣхъ преподобныхъ составить здѣсь стихъ;
Ихъ души на небѣ въ блаженствѣ Христовомъ, 
Одиннадцать старцевъ, извѣстныхъ святыхъ.**)  
Всѣ въ разное время они здѣсь спасались 
Въ скалахъ Валаама и въ разныхъ мѣстахъ;
И словомъ и дѣломъ для ближнихъ старались, 
За то получили покой въ небесахъ.

(Вторая половина стихотворенія будетъ 
помъщена въ сл-вдующемъ номеръ.)
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Цѣль оправдываетъ средства.
(Къ календарному вопросу.)

У издателя «Православнаго Русскаго Календаря» 
(въ Ладомирѣ на Словенску въ Чехословакіи) архим. 
Виталія явилось непреклонное желаніе аттестовать 
Юліанскій календарь, какъ идеальный и совершен
нѣйшій изъ всѣхъ календарей, дѣлающій ошибку 
противъ астрономическаго года лишь на одинъ день 
въ 555270 лѣтъ. Цѣль такого восхваленія Юліан
скаго календаря ясна: а именно — показать всѣмъ чи
тателямъ календаря, что основанная на Юліанскомъ 
календарѣ пасхалія, которую нѣкоторые старостиль- 
ники называютъ »святою» («праздновать святую па
схалію»), безусловно вѣрна и пребудетъ, какъ гово
рится въ ней, »неисходною до конца вѣка». Но какъ 
же доказывается идеальное совершенство Юліанскаго 
календаря? Способами, далеко небезукоризненными. 
Слѣпо слѣдуя соображеніямъ и заключеніямъ румын
скаго землемѣра Максетіана, 47 лѣтъ тому назадъ 
написавшаго статейку въ одномъ изъ румынскихъ ду
ховныхъ журналовъ,. авторъ замѣтки: «Почему пра
вославная церковь не переходитъ на новый стиль» 
говоритъ напраслину, точнѣе сказать — грубую ложь, 
относительно календаря Григоріанскаго (новаго стиля).

Послѣ правильнаго замѣчанія, что «въ основѣ Гри
горіанскаго календаря лежитъ тропическій годъ, рав
ный 365 д. 5 ч. 48 м. 51,6 сек. авторъ замѣтки, свя
щенникъ Герасимъ Шорецъ, говоритъ далѣе слѣдую
щее: »По этому календарю чрезъ каждые 400 лѣтъ ве
сеннее равноденствіе отодвигается на 3 дня, напр., въ 
прошломъ столѣтіи оно приходилось на 21-е марта, 
въ нынѣшнемъ 22 марта (?), а чрезъ 400 лѣтъ будетъ 
25 марта. Слѣдуя Григоріанскому календарю, чрезъ 
11633 года отъ Р. X. дойдетъ до того, что весеннее 
равноденствіе совпадетъ съ днемъ зимняго солнцестоя
нія, зимнее солнцестояніе — съ днемъ осенняго рав
ноденствія, т. е. праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя 
Богородицы случится въ день Рождества Христова, 
Рождество Христово въ день зачатія Предтечи, Рож
дество Предтечи въ день Благовѣщенія. Это про
изойдетъ отъ того, что Григоріанскій календарь не бе
ретъ въ расчетъ сидерально-астрономическаго года, 
состоящаго ...» и т. д., не понимая, что годъ сиде- 
ралыю-астрономическій не имѣетъ никакого отно
шенія къ перемѣнамъ временъ года.» Итакъ, говоритъ 
въ заключеніе своей выдумки авторъ, не мы, а гри- 
горіане должны возвратиться на 13 дней (какіе?), 
если не хотятъ сдѣлаться посмѣшищемъ въ глазахъ 
точной науки».

Какѣ не стыдно автору замѣтки и отвѣтственному 
за содержаніе календаря издателю помѣщать въ 
книжкѣ-справочникѣ завѣдомую ложь и съ больной 
головы сваливать на здоровую ошибки времясчисле
нія. Удивительно, что виновникъ этой лжи не обра

тилъ вниманія, что самими православными румынами, 
перешедшими на новый стиль, статья соотечествен
ника землемѣра сдана въ архивъ, какъ литератур
ный памятникъ бывшихъ и у нихъ горячихъ споровъ 
по календарному вопросу. Въ самомъ дѣлѣ, то, что 
приписывается Григоріанскому календарю (перемѣ
щеніе весенняго равноденствія на время зимняго солн
цестоянія), относится къ календарю Юліанскому: 
вѣдь онъ отстаетъ въ 400 лѣтъ на три дня, такъ что 
равноденствіе, бывшее во время 1-го Вселенскаго Со
бора 21 марта, падаетъ теперь на 8-е марта по Юліан
скому календарю и чрезъ 10000 лѣтъ придется въ 
день зимняго солнцестоянія, такъ что Рождество Хри
стово, если оно будетъ и тогда праздноваться 25-го 
декабря по Юліанскому календарю, будетъ праздни
комъ весеннимъ, а Благовѣщеніе Пресвятой Богоро
дицы лѣтнимъ, и Пасха, если руководствоваться 
«неисходною до конца вѣка» пасхаліей, можетъ слу
читься по окончаніи сѣнокоса (во второй половинѣ 
іюля). Слѣдовательно, произойдетъ совершенно об
ратное: юліанское весеннее равноденствіе падетъ на 
начало зимы, а наши весенніе праздники придутся на 
лѣто. По Григоріанскому календарю весеннее равно
денствіе всегда будетъ или въ ночь на 21 марта (какъ 
въ настоящемъ 1928-мъ году и въ другіе високосные 
годы), или въ разные часы 21-го марта. Что юліан
ское весеннее равноденствіе отступило на начало 
марта, можно удостовѣриться простымъ наблюденіемъ 
за временемъ восхода и захода солнца 8-го марта ста
раго стиля, каковое набпюденіе занесено даже въ бо
гослужебную книгу: «Слѣдованная Псалтирь», гдѣ въ 
мѣсяцесловѣ подъ 6 марта замѣчено, что день равенъ 
ночи. Доказательства вѣрности новаго стиля по 
отношенію къ равноденствію находятся и въ самомъ 
календарѣ архим. Виталія: начало весны (а она начи
нается со времени равноденствія) показано въ немъ 
(стр. 5-я) поздно вечеромъ 20-го марта (въ 9 ч. въ Па
рижѣ и Лондонѣ, въ 11 ч. въ Гельсингфорсѣ); продолжи
тельность дня въ Парижѣ (смотри стр. 6-ю) 1-го апрѣля, 
или 19-го марта по старому стилю, уже 12 ч. 49 м. 
(слѣдов., день значительно больше ночи), въ то время 
какъ 15-го, или 2-го марта по старому стилю, день въ 
томъ же Парижѣ 11 ч. 48 м., т. е. немного меньше ночи. 
Отсюда видно, что равноденствіе падаетъ на началь
ныя числа марта по старому стилю.

Неужели не понимаютъ авторъ замѣтки и изда
тель календаря, какъ они унижаютъ себя, взявшись 
не за свое дѣло въ умственномъ или въ нравственномъ 
отношеніи: разъ они говорятъ неправду въ одномъ, 
то, значитъ, могутъ извращать и другое, тогда какъ 
преимущественно обязанностію священниковъ явля
ется говорить всегда и про все одну только истину. 
Сами они дѣлаются и другихъ дѣлаютъ, кто не въ со
стояніи разобраться въ ихъ лжи, «посмѣшищемъ въ 
глазахъ точной науки» (приводимыя авторомъ слова



12 — N10 2 УТРЕННЯЯ ЗАРЯ 1928

Изъ сборника „Духовное завѣ
щаніе дѣтямъ

Подъ такимъ общимъ заглавіемъ редакція »Утренней Зари» 
въ текущемъ году будетъ помъщать въ своемъ журналъ статьи 
и разсказы духовно-нравственнаго содержанія, авторъ кото
рыхъ, никто С., въ письмъ своемъ на имя редакціи, между 
прочимъ, пишетъ слъдующее: «Дѣти мои проживаютъ въ Совѣт
ской Россіи, а я на чужбинѣ въ .. . изгнанникомъ. Меня крайне 
озабочиваетъ мысль, какъ-бы при той обстановкѣ, какая въ Сов
депіи, внуки мои не выросли невѣрующими людьми и не лиши- 
лись-бы самого дорогого въ своей жизни — вѣры. Имѣя это въ 
виду, я завѣщаю и прошу дѣтей своихъ позаботиться объ этомъ, 
а именно взять лично на себя трудъ религіознаго воспитанія, 
преподаванія слова Божія, веденія духовныхъ бесѣдъ и т. п.»

Подъ вліяніемъ этой святой заботы, лишенный возможности 
непосредственно руководить духовнымъ развитіемъ своихъ дъ- 
тей и внуковъ, болъющій опасеніемъ за нихъ, г. С. излилъ свои 
думы въ рядъ разсказовъ и статей подъ общимъ вышеприве
деннымъ заглавіемъ «Духовное завъщаніе дътямъ».

Принося автору свою благодарность за разръшеніе печа
тать эти разсказы въ «Утренней Заръ» и приступая къ печа
танію ихъ, редакція надъется, что содержаніе ихъ найдетъ въ 
душахъ многихъ читателей сочувственный откликъ.

Откуда главное зло на землѣ и наше 
неблагополучіе.

«Итакъ, оставляя времена невъдънія, 
Богъ нынъ повелъваетъ людямъ всъмъ 
повсюду покаяться.» (Дъян. 17, 30.)

Скорбь, страданія и прочіе ужасы послѣднихъ 
лѣтъ, постигшіе состоятельный классъ людей, вызы
ваютъ у многихъ изъ нихъ желаніе уяснить, разга
дать причину переживаемыхъ испытаній.

Отвѣтъ своей мятущейся душѣ они могли-бы найти, 
углубившись въ Св. Писаніе: это кара Божія за не
правильный путь жизни и расплата за грѣхи людей.

»И услышалъ я изъ храма громкій голосъ, говоря
щій семи Ангеламъ: идите и вылейте семь чашъ гнѣва 
Божія на землю» — такъ говорится въ апокалипсисѣ.

Господь Богъ, создавъ міръ съ неисчислимыми его 
богатствами, далъ все это во владѣніе человѣку до 
окончанія міра. Онъ поставилъ его царемъ всѣхъ 
живыхъ тварей, которыя должны служить ему, соз
давать его счастье и благополучіе.

Но, надѣливъ упомянутыми богатствами, Господь 
****»*»»#***«***»*»«#»#*«*»***»«**«#«*#«

румынскаго землемѣра). Не свободенъ отъ этого 
«посмѣшища» и авторъ замѣтки по календарному во
просу въ прошлогоднемъ календарѣ того же издателя 
архіеп. Иннокентій, сваливающій на іезуитовъ кален
дарную реформу 16-го вѣка, въ которой они участія 
не принимали, не подозрѣвая, что своимъ обвиненіемъ 
онъ выражаетъ имъ совершенно незаслуженную ими 
похвалу.

Прот. Д. Троицкій.

Богъ высказалъ и Свою волю — какъ человѣку жить 
и пользоваться благами земли.

Въ откровеніи Божіемъ, т. е. въ Святомъ Еванге
ліи все это указано: »Новую заповѣдь даю вамъ: да 
любите другъ друга. Какъ я возлюбилъ васъ, такъ 
и вы любите другъ друга. Потому узнаютъ всѣ, что 
вы мои ученики, если будете имѣть любовь между со
бою» — такъ говорилъ Спаситель въ прощальной 
бесѣдѣ со своими учениками, идя на крестныя стра
данія.

Въ этихъ словахъ все высказано вѣрующему хри
стіанину.

Что можетъ дать наибольшее счастье и благопо
лучіе всему человѣчеству, какъ не заповѣданная Бо
гомъ братская любовь всѣхъ народовъ и всѣхъ лю
дей въ отдѣльности между собою?

Но люди, къ сожалѣнію, слабо слѣдуютъ этому 
указанію и не видятъ, что это и есть причина всѣхъ 
тѣхъ несчастій и испытаній, которыя мы наблюдаемъ 
на землѣ.

Съ даромъ жизни Богъ надѣлилъ людей самыми 
разнообразными способностями и дарованіями. Мы 
видимъ, напр., талантливыхъ строителей, коммерсан
товъ, писателей и рядомъ съ ними такихъ, которые, 
напрягая всѣ свои силы и способности, не имѣютъ и 
сотой доли того.

Далѣе мы видимъ однихъ людей большой воли, 
полныхъ энергіи, а другихъ слабыхъ и безвольныхъ.

Однихъ — большой физической силы и трудоспособ
ности, а другихъ безсильныхъ и нетрудоспособныхъ.

Однихъ — крѣпкаго здоровья, другихъ болѣзнен
ныхъ и т. д.

Вслѣдствіе этихъ различныхъ дарованій и трудо
способности, земныя богатства стали скопляться у 
людей неравномѣрно — у однихъ стало больше, у 
другихъ меньше и съ незапамятныхъ временъ одни 
стали богатыми, а другіе бѣдными.

Неравномѣрность богатства стала сильнѣе увели
чиваться и возникли большіе города, когда построи
лись во множествѣ фабрики, заводы и, наконецъ, 
произошло раздѣленіе труда для удешевленія произ
водства. Явились богатѣйшіе люди, короли произ
водствъ въ той или иной промышленности или пред
пріятіи, а рядомъ цѣлые классы бѣдняковъ, съ тру
домъ зарабатывающихъ себѣ пропитаніе.

Такая неравномѣрность земныхъ богатствъ соз
дало то, что одни при маломъ трудѣ могутъ пользо
ваться всѣми удобствами жизни, а другимъ прихо
дится трудиться съ утра до вечера и получать скудное 
вознагражденіе, а въ старости или при потерѣ трудо
способности, влачить самое жалкое существованіе.

Что стало много богатыхъ и много бѣдныхъ — 
удивляться нечего: такъ было споконъ вѣку. Самъ 
Спаситель не возставалъ противъ этого и не находилъ, 
чтобы это нарушало общественное благополучіе — 
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при условіи, если каждый въ отдѣльности относился- 
бы честно, добросовѣстно и справедливо къ тому слу
женію или той дѣятельности, которую уготовала ему 
судьба.

»Рабы, повинуйтесь своимъ господамъ не за страхъ, 
а за совѣсть», говоритъ съ своемъ посланіи апостолъ 
Павелъ и въ то же время онъ дѣлаетъ наставленіе 
господамъ относиться доброжелательно съ своимъ 
рабамъ.

Но вся бѣда въ томъ, что отношенія имущаго класса 
къ неимущему самыя антихристіанскія: богатый 
классъ проявляетъ самый жестокій эгоизмъ къ бѣдно
му: онъ не стыдится эксплоатировать, пользоваться 
безвыходнымъ положеніемъ бѣднаго класса и притѣс
нять его. Далѣе, богатый классъ не имѣетъ къ бѣдно
му классу христіанской любви и, обладая избыткомъ, 
не дѣлится съ нуждающимися по братски. А глав
ное, неправильно смотритъ на ниспосланныя ему 
свыше богатства. »Это все наше, заявляютъ богатые 
люди, — мы сами желаемъ жить и пользоваться да
рами жизни, всѣми, ея благами и радостями, а не раз
давать ихъ направо и налѣво. Мы имѣемъ право 
такъ поступать по закону и не обязаны давать кому- 
либо отчета въ пользованіи своею собственностью».

Такой взглядъ, однако, не совсѣмъ правиленъ, ибо 
не отвѣчаетъ «правдѣ Божіей». Вдумайтесь хоро
шенько, такъ-ли это? Пользуйтесь своею жизнью и 
дарованными вамъ земными благами, но пользуйтесь 
такъ, какъ это заповѣдано христіанину. Отчетъ-же 
дадите и передъ своею совѣстью и передъ Богомъ, 
когда придетъ время. Принадлежащее вамъ богат
ство — ваше, пока Господь Богъ охраняетъ васъ Своимъ 
небеснымъ невидимымъ крыломъ. А такъ какъ вы 
не хотѣли пользоваться Божьимъ даромъ такъ, какъ 
заповѣдано христіанину, заботились и думали исклю
чительно только о себѣ и, имѣя избытокъ, не дѣли
лись по-братски съ нуждающимися, то пришли люди 
съ своимъ новымъ ученіемъ и подгълили по своему.

Обратите вниманіе, кто переживалъ всѣ ужасы 
нищеты, голода и т. п. — не крестьяне, не рабочіе, 
а бывшій богатый классъ.

Вотъ отвѣтъ вашей мятущейся душѣ.
Это расплата за жизнь не по заповѣди Божіей.
»И услышалъ я изъ храма громкій голосъ, говоря

щій семи Ангеламъ: идите и вылейте семь чашъ гнѣва 
Божія на землю . . .» такъ написано въ апокалипсисѣ.

С.
# ❖

“УТРЕННЯЯ ЗАРЯ“
въ 1928 году будетъ издаваться на тѣхъ же услові
яхъ и въ томъ же размѣрѣ, какъ и въ 1927 г.

* #

Современное состояніе восточно
православной вселенской 

Христовой церкви.
(Продолженіе.)

7. Румынскій православный патріархатъ.

Монастыри обязаны развивать благочестивую 
жизнедѣятельность, доставляя обществу духовную 
пищу, а посѣтителямъ — миръ и душевное удовлетво
реніе. Большіе монастыри должны содержать куль
турныя учрежденія: 1) монастырскія школы, 2) мис
сіонерскія школы, 3) типографіи и переплетныя, 4) жи
вописныя школы и мастерскія, 5) художественныя, 
скульптурныя и позолотныя ателье, б) пѣвческія 
школы, 7) пчеловодныя, виноградныя и шелковод
ныя, 8) школы для подготовки сестеръ милосердія, 
9) мастерскія — ткацкія, вязальныя, по приготовле
нію священныхъ облаченій, храмовыхъ украшеній, 
священнической одежды и т. д. Во главѣ монастыря 
стоитъ старѣйшина. Образованные монахи находятся 
въ распоряженіи мѣстнаго архіерея и назначаются 
на разныя административныя должности. Всѣ вообще 
монахи обязаны заниматься практическимъ или фи
зическимъ трудомъ. Эти узаконенія большею частью 
являются ріа сіезісіегіа. До недавняго времени румын
ская церковь была богата монашествомъ. Въ 1890 
году въ ней было 1700 монаховъ и 2700 инокинь; 
въ 1902 году въ мужскихъ 22 обителяхъ насчитыва
лось 709 (получавшихъ плату, а въ 1908 году ихъ счи
талось 664 человѣкъ) монаховъ и въ 19 женскихъ — 
1742 монахини. Послѣ войны количество румынскихъ 
монаховъ сильно упало. Монастырское братство 
весьма малочисленно. Въ буковинскихъ трехъ мо
настыряхъ (путейскомъ, сучавицкомъ и драгомирен- 
скомъ) живетъ по 2—3 инока. Единственный для 
трансильванской митрополіи монастырь Хорохъ-Бод- 
рохъ (въ арадской епархіи) имѣетъ 3—4 монаховъ 
во главѣ съ архимандритомъ. Самымъ замѣчатель
нымъ въ историческомъ и духовномъ отношеніяхъ 
румынскимъ монастыремъ является Нямецкая лавра.

Во главѣ румынскихъ епархій стоятъ епископы. 
Они избираются изъ числа кандидатовъ, имѣющихъ 
высшее богословское образованіе. Тайнымъ голосо
ваніемъ выборы производятся ра особомъ епархіаль
номъ собраніи — подъ руководствомъ митрополита. 
Избраннаго кандидата утверждаетъ король. Епи
скопъ управляетъ епархіею съ помощью епархіаль
наго собранія, епархіальнаго совѣта и духовнаго суда.

Во главѣ всякой митрополіи стоитъ митрополитъ. 
Въ избраніи, кромѣ обычныхъ членовъ, участвуютъ со 
стороны правительства представители: министерскаго 
совѣта, сената, народнаго парламента, кассаціоннаго 
суда, академіи наукъ, министръ вѣроисповѣданій,
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Замѣтка.
(Къ Пасхальному вопросу.)

Въ нѣкоторыхъ русскихъ періодическихъ изда
ніяхъ въ послѣднее время было напечатано письмо 
Вселенскаго Патріарха Василія на имя Митрополита 
Варшавскаго и вся Польши Діонисія. Въ письмѣ 
этомъ сказано, между прочимъ, слѣдующее:

»Не взирая на всѣ примѣненныя усилія, въ истек
шемъ году, къ сожалѣнію, не могъ состояться созывъ 
Предсобора Православныхъ Церквей, на которомъ 
прежде всего долженъ былъ быть урегулировамъ во
просъ о Пасхальномъ Канонѣ, въ виду настоятельной 
нужды въ этомъ. Поэтому, вступая въ приближаю
щійся 1928 годъ, мы видимъ себя вынужденными 
предпочесть соблюдать также и въ этомъ году настоя
щее положеніе вещей въ томъ, что касается Пасхаль
наго Канона.

Имѣвъ по этому поводу сужденіе съ нашимъ Св. 
Синодомъ, мы постановили праздновать въ 1928 году 
святую Пасху также согласно Пасхальному Канону, 
основанному на старомъ календарѣ, т. е. 15 апрѣля по 
исправленному календарю, тѣмъ болѣе, что въ этомъ 
году, къ счастью, не будетъ значительной разницы въ 
празднованіи Пасхи по этимъ двумъ календарямъ.

Въ виду этого, Мы спѣшимъ сообщить церквамъ 
наше рѣшеніе для соблюденія также и въ будущемъ 
1928 году настоящаго Пасхальнаго Канона.» (Руль. 
Берлинъ. 13 янв. 1928 г.)

Настоятель одного изъ приходовъ съ преобладаю
щимъ русскимъ населеніемъ обратился въ Церковное 
Управленіе съ запросомъ, не является-ли вышепро- 
писанное постановленіе Вселенскаго Патріарха и 
его синода примѣнимымъ и къ Финляндской право
славной Церкви. На это въ своемъ отвѣтѣ Церковное 
Управленіе разъяснило, что оно не получало отъ 
Вселенскаго Патріарха предложенія праздновать Пас
ху въ, текущемъ году по старому календарю и что 
вышеозначенное предложеніе Вселенскаго патріарха 
Митрополиту Польской православной церкви не ка
сается Финляндской православной церкви, также 
какъ и разосланный Патріархомъ въ 1924 году цир
куляръ относительно празднованія Пасхи по старому 
стилю, согласно его собственному разъясненію, не 
касался Финляндской православной Церкви.

Редакція.

ректоръ университета и деканы богословскихъ фа
культетовъ.

Румынская патріархія имѣетъ 15 низшихъ духов
ныхъ школъ, 4 среднихъ (семинаріи) и 2 богослов
скихъ факультета (въ Бухарестѣ и Черновцахъ).

Протоіерей Ѳ. Титовъ, 
ординарный профессоръ Б-влградскаго университета.

Воззваніе.
(Отъ Архіепископа Германа.)

Помогите, добрые люди!
Въ тяжелыхъ матеріальныхъ условіяхъ влачитъ 

свои старческіе дни б. учительница Глафира Василь
ковская.

Вотъ какъ она сама описываетъ свое положеніе: 
«Прослуживъ 31 годъ учительницей финскаго языка 
въ Выборгскихъ русскихъ начальныхъ училищахъ 
(получила золотую медаль съ надписью »за усердіе») 
и, вообще занимавшись общимъ учительскимъ дѣломъ, 
я имѣла возможность платить за квартиру, была 
сыта, одѣта, обута. Но перемѣна времени и доро
говизна жизни положила конецъ моимъ занятіямъ. 
Два года подрядъ (1915—1916), во время отсутствія 
моего въ школѣ, квартиру мою посѣтили воры и 
вынесли всѣ мои цѣнныя ващи: золото, серебро, не 
пощадивъ даже многихъ предметовъ дорогой одежды. 
Отъ такой кражи я потеряла не менѣе 15-ти тысячъ ма
рокъ. Лишившись дѣла и оставшись безъ всякихъ 
средствъ къ жизни, мнѣ осталось продать все, что 
имѣла и уѣхать изъ Выборга въ деревню, гдѣ, про
живъ болѣе 8 лѣтъ, я терпѣла крайнюю нужду и го
лодъ. Въ наст. время мнѣ 63-й годъ. Зрѣніе почти 
совершенно потеряно, ничего не могу заработать. За 
квартиру платить надо, иначе держать не будутъ. 
Остатки одежды привелись въ рубища. Такъ теперь 
приходится влачить жалкіе остатки годовъ моей 
жизни. Въ виду вышеизложеннаго и по вниманію 
къ долголѣтней и безпорочной службѣ (42 года) усерд
наго труженика — покойнаго моего отца, осмѣли
ваюсь покорнѣйше просить милости Почтеннѣйшаго 
Церковнаго Управленія о увеличеніи получаемаго 
годового пособія и, такъ какъ до іюля мѣсяца ждать 
очень долго, то, твердо возлагая вѣру и надежду на 
отзывчивость Милостивыхъ Попечителей къ плачев
ному и безвыходному положенію безпомощнаго че
ловѣка, умоляю разрѣшить мнѣ теперь, пока-что еди
новременное пособіе, какъ милость — на хлѣбъ, безъ 
чего жизнь немыслима.»

Откликнитесь же состоятельные и сострадатель
ные христіане и помогите нуждающейся! «Добро
хотно дающаго любитъ Богъ» (2 Кор. 9, 7).

Помощь можно посылать непосредственно Г. Ва
сильковской по адресу: Заѵопііппа. Занкопзаагі, Ре- 
зоіа, или черезъ канцелярію Архіепископа Германа, 
Зогіаѵаіа.

24 24

Изъ русской печати.
«Вестник священнаго Синода православной 

Российской церкви» (Москва. №9—10 отъ 1927 г.). Ка
толикосъ-Патріархъ Грузіи, Архіепископъ Мцхетскій 
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и Тифлисскій Христофоръ обратился къ вышеназ
ванному м Синоду посланіемъ отъ 9 августа 1927 г. 
за № 89, въ которомъ пишетъ: «Священному Синоду 
Российской Православной Церкви известно, что в по- 
следнее десятилетие в странах с преобладающим пра
вославный н'аселением в гражданской жизни введен 
новый Грегоріанский календарь. Церковь не могла 
оставить этрго обстоятельства без внимания, она не 
могла протестовать против введения новаго кален
даря в . гражданской жизни, так как это было бы, 
во-первых, вмешательством с ее стороны в политику, 
а, во-вторых, потому, что не основательно и безна
дежно было бы оспаривать преимущества новаго ка
лендаря, точнее определяющаго времена года, дни 
и события, чем старый календарь. Поэтому некото- 
рые православные церкви ввели и в церковной жизни 
новый календарь частью (празднование неподвиж- 
ных праздников), а другие полностью (празднование 
Пасхи и зависящих от нее праздников).

Собор Грузинской Церкви, состоявшийся в г. Ти- 
флисе 21—27 июня текущаго года, постановил 
ввести и в церковной жизни новый календарь полно
стью. Собор принял во внимание неудобства, свя
занные с одной стороны, с празднованием неподвиж
ныхъ праздников по новому календарю (нагірим. унич- 
тожение Петрова поста в некоторые годы), а подвиж- 
ных — по старому и потому вынес вышеизложенное 
постановление. Проведение в церковной жизни по- 
становления Собором поручено Католикосскому Си
ноду Грузинской Церкви.»

«Воскресное Чтеніе» (Варшава. 1928 г.) Въ № 1, 
отъ 1 января, на основаніи прочитаннаго И. О. Ла- 
говскимъ въ Парижѣ доклада на тему: «Борьба съ 
Богомъ въ сов. Россіи», сообщается, что въ Россіи въ 
настоящее время работа безбожниками ведется по 
нѣсколько иному уклону, нежели прежде. Безбож
ники прибѣгаютъ къ болѣе утонченнымъ способамъ 
пропаганды. Они не стремятся, какъ прежде, сразу- 
же убить вѣру, а для начала посѣять лишь сѣмена 
сомнѣнія. Нынѣшняя ихъ дѣятельность можетъ быть 
охарактеризована, какъ оформленіе новаго безбож
наго сознанія и оформленіе новаго быта, созданнаго 
безбожнымъ состояніемъ. Въ деревняхъ работаютъ 
красные чтецы, такъ назыв. «Макарычи». Въ каждой 
деревнѣ создается изба-читальня, которая должна 
служить «духовно-просвѣтительнымъ пунктомъ». Въ 
1927 году въ РСФСР насчитывалось 30000 такихъ 
избъ-читаленъ — очаговъ безбожія. Анти-религіоз- 
нымъ духомъ проникнуто и преподаваніе въ совѣт
ской школѣ. Піонеры должны быть безбожниками. 
Ребенокъ, поступающій въ школу, первымъ дѣломъ 
долженъ снять съ себя крестъ. Какъ относится на
селеніе къ этой пропагандѣ? Старшее поколѣніе 
твердо въ своихъ прежнихъ убѣжденіяхъ, но моло- 

дежъ, безусловно, находится подъ вліяніемъ безбож
никовъ.

Въ № 2 того же журнала (отъ 8 января) напе
чатанъ, между прочимъ, текстъ циркулярнаго обра
щенія Митрополита Сергія }<ъ епархіальнымъ еписко- 
діамъ Россійской православной церкви отъ 12/25 мая 
1927 г., изъ коего отчасти усматривается, при какихъ 
обстоятельствахъ призошла лагализація временнаго 
Синода при Митрополитѣ Сергіѣ. Въ этомъ доку
ментѣ приводится полностью текстъ выданной изъ 
Административнаго Отдѣла Нарковнудѣла (Народ
наго Комиссаріата Внутреннихъ Дѣлъ) отъ 20 мая 
1927 года за № 22—4503—62, а именно: «Заявленіе 
и. д. мѣстоблюстителя Московскаго Патріаршаго Пре
стола Митрополита Нижегородскаго Сергія, гр. Ста
рогородскаго, и списокъ организовавшихся при немъ 
т. н. «Патр. Священнаго Синода», въ составѣ: 1) Мит
рополита Новгородскаго Арсенія (Стадницкаго),
2) Митрополита Тверского Серафима (Александрова),
3) Архіепископа Вологодскаго Сильвестра (Брата- 
новскаго), 4) Архіепископа Звенигородскаго Филиппа 
(Гумилевскаго), 5) Архіепископа Костромского Се- 
вастіана (Веста), 6) и Епископа Сумскаго Константина 
(Дьякова), въ Адм. Отд. ГОУ НКВД получены и 
приняты къ свѣдѣнію. Препятствій къ дѣятельности 
органа впредь до утвержденія не встрѣчается» (над
лежащія подписи и печать).

Согласно сообщенію того же журнала (№ 3, отъ 
15 января) Архіерейскій Синодъ русской Загранич- 
кой Церкви принялъ важное рѣшеніе о временномъ 
административномъ отдѣленіи названной Церкви отъ 
возглавляемой Митрополитомъ Сергіемъ Русской Цер
кви въ предѣлахъ совѣтской Россіи. Объ этомъ рѣше
ніи Синодъ довелъ до свѣдѣнія своей паствы подписан
нымъ Митрополитомъ Антоніемъ, Архіепископами 
Феофаномъ и Серафимомъ и Епископами Сергіемъ, 
Гавріиломъ, Гермогеномъ, Феофаномъ, Серафимомъ 
и Тихономъ посланіемъ, вторая половина котораго со
держитъ въ себѣ горячій призывъ къ денежнымъ по
жертвованіямъ въ церковную казну, въ виду надвига
ющейся опасности совершеннаго оскуденія ея, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и ослабленія, если не совершеннаго 
прекращенія, органовъ церковнаго управленія.

«Церковный Вѣстникъ западно-европейской 
епархіи» (Парижъ. № 6 отъ 18—31 декабря 1927 г.) 
Въ замѣткѣ подъ заглавіемъ: «Провалъ борьбы съ рели
гіей» приводятся слѣдующія данныя изъ «Коммуни
стической Правды» (отъ 25 дек. 1927 г.): «Въ СССР за- 
регистровано 40000 православныхъ приходовъ и до 
500000 служителей различныхъ религіозныхъ куль
товъ. На 2025000 жителей Москвы, 7600 членовъ 
общества «Безбожникъ». Изъ 700000 московскихъ 
рабочихъ и служащихъ, только 8000 числится въ 
безбожникахъ. Около 100 московскихъ заводовъ со
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вершенно не имѣютъ ячеекъ безбожниковъ . . . Рели
гіозная пропаганда ведется неустанно: и въ церквахъ, 
и въ семьяхъ, и въ общежитіяхъ, и на улицѣ. Видна 
планомѣрная «агитпропработа», подъ чьимъ- то умѣ- 
лымъ и организованнымъ руководствомъ . . . Выбро
шены лозунги: твердое отстаиваніе своихъ убѣжде
ній, осужденіе безбожія вплоть до критики отдѣль
ныхъ выступленій безбожниковъ, разъяснительная 
кампанія о необходимости ремонта и поддержки бла
голѣпія храмовъ. На пожертвованія рабочихъ вы
строены новые храмы при фабрикѣ «Коммунистиче
скій авангардъ» (Владимирск. губ.), «Красный Ок
тябрь» (Пеиз. губ.), на фабрикѣ Ярцевской мануфак
туры (Смоленск. губ.) и т. д. Въ самой Москвѣ (въ 
Черкизовѣ) «благополучно» достраивается церковь. 
Въ Орѣховѣ-Зуевѣ рабочіе собрали 2000 рублей на 
ремонтъ церкви. Въ Бузулукскомъ уѣздѣ крестьяне 
провели электричество въ храмъ Михаила-Архангела 
и успѣшно собираютъ средства на постройку новой 
церкви. На Устиновской фабрикѣ, въ Москвѣ, со
званное общее собраніе работницъ, не могло состояться 
потому, что въ это время шла всенощная. Въ Москвѣ, 
на Прохоровской мануфактурѣ, четыре раза были сор
ваны антирелигіозныя лекціи. Рабочіе клубы Москвы 
не выписываютъ антирелигіозныхъ газетъ и журна
ловъ, не устраиваютъ лекцій, не даютъ помѣщеній 
ячейкамъ безбожниковъ, запрещаютъ ставить анти
религіозныя фильмы.

»Вѣстникъ»-органъ русскаго студенческаго дви
женія (Парижъ. № 1 отъ 1 января І928 г.). Здѣсь 
помѣщено описаніе нѣсколькихъ случаевъ чудеснаго 
обновленія святыхъ иконъ Божіей Матери, проис
шедшихъ на Волыни. Очевидецъ — инокъ Свято-Геор
гіевскаго скита на казацкихъ могилахъ — въ своемъ 
описаніи говоритъ: »И я убѣдился, что обновленіе 
святыхъ иконъ не дѣло рукъ человѣческихъ, а дѣло 
Промысла Божія. Люди невѣрующіе объясняютъ 
чудесныя исцѣленія психофизіологическими явлені
ями, основанными на законѣ психическаго вліянія 
или воздѣйствія души на тѣло. Говорятъ, что душа 
въ силу своей связи съ тѣломъ можетъ дѣйствовать на 
тѣло неблагопріятнымъ образомъ, болѣзнетворно, или 
же дѣйствуетъ благопріятно на тѣло, т. е. способ
ствуетъ его выздоровленію, въ особенности силою 
воображенія. Но чѣмъ же они объясняютъ неоспо
римый фактъ обновленія св. иконъ, фактъ подтверж
денный сотнями лицъ, на глазахъ которыхъ въ про
долженіи нѣсколькихъ дней протекаетъ обновленіе, 
медленно, постепенно, подобно исчезающей тѣни съ 
ликовъ св. иконъ. Если бы это явленіе подчинялось 
еще неизвѣстному намъ научному объясненію, то по
чему обновляются только св. иконы, а не обновляются 
старыя картины, писанныя такими же красками. Не
сомнѣнно, что обновленіе св. иконъ — чудесное Бо
жественное явленіе,

Изъ мѣстной церковно-приходской 
жизни.

Замѣщеніе мѣста.
На объявленную къ соисканію вакантную долж

ность псаломщика Тавастгусскаго прихода подалъ 
прошеніе временно исполняющій нынѣ въ названномъ 
приходѣ псаломщическія обязанности В. Соколовъ, 
каковой и представленъ Церковнымъ Управленіемъ 
приходу кандидатомъ.

Выборное собраніе въ Тавастгусѣ состоится 19 
сего февраля.

Церковные старосты.
Согласно избранію, утверждены въ должности цер

ковныхъ старостъ на 1928—1930 г.г.: купецъ Бене
диктъ Систо къ Таммерфорсской церкви, крестьянинъ 
Петръ Кононовъ къ Ягляярвской церкви, Корпи- 
селькскаго прихода, и коммерціи совѣтникъ А. И. Мат
росовъ къ Гельсингфорсской кладбищенской церкви.

Церковное Управленіе.
Опредѣленіемъ отъ 31 мин. января Церковное 

Управленіе освободило I. Халтіа, согласно его о томъ 
прошенію, отъ должности секретаря сего Управленія 
съ 1-го февраля 1928 г.

Временное исполненіе обязанностей секретаря 
возложено на нотарія того же Управленія Н. Ка
занскаго.

Росписаніе архіерейскихъ службъ въ Сердо
больскомъ кафедральномъ соборѣ 

на февраль мѣсяцъ:

1 (среда) — въ 6 час. веч. всенощная.
12 (воскр.) — „9 час. у. литургія.
24 (пяти.) — „10 час. у. литургія преждеосв. даровъ.
26 (воскр.) — „9 час. у. литургія.

Книга проф. К. Чирическо

"Пасхалія восточной христіанской православной церкви 
согласно съ исправленнымъ календаремъ"

имѣется въ складѣ изданій 
Братства преп. Сергія и Германа въ 

Сердоболѣ (Зогіаѵаіа, Коѵазіі О. Зоіікоѵ)

Цѣна:
съ пересылкою 15 м. 80 п., безъ пересылки 15 марокъ

Зогіаѵаіа 1928. Оу Наашаііиіаіо АЬ:п Кігіараіпо.


