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Въ великомъ посту.

Точно рыдающій звонъ колокольный
Въ храмъ христіанъ призываетъ въ посту. 
Съ кроткими взорами людъ богомольный 
Душу очистить спѣшитъ ко Христу.

Двѣ-три лампады лишь чуть озаряютъ 
Внутренность церкви и лики иконъ, 
Въ траурной ризѣ священникъ читаетъ 
Внятно и съ чувствомъ великій канонъ.

»Боже, съ чего я начну въ сокрушеньи 
Плакать, страстями всечастно боримъ?
Въ чемъ положу я начинъ въ исправленьи? . 
Но, Ты всеблагій, дай грѣхамъ оставленье, 
Милосердъ будь къ паденьямъ моимъ! . .»

Съ клира несется: »Помилуй мя, Боже!» 
Въ пѣніи слышатся скорби и плачъ, 
Совѣсть проснулась и за сердце гложетъ, 
Какъ неподкупный и грозный палачъ.

Вотъ и канонъ покаянный Андрея 
Критскаго конченъ и каждый идетъ,

Что-бъ исповѣдать грѣхи іерею, 
Что-бы свалить съ сердца каменный гнетъ.

Робко вошелъ я за ширмы, и въ ноги 
Старцу-священнику съ плачемъ упалъ . . .
»Сынъ -мой! не будь ты къ себѣ очень строгій . .» 
Съ лаской любовной мнѣ старецъ сказалъ.

»Въ чемъ тебя совѣсть твоя упрекаетъ, 
Кайся предъ Господомъ . . . кайся, сынъ мой . ..
Богъ покаянье твое принимаетъ,
Я же предъ Нимъ лишь свидѣтель нѣмой.

Богъ милосердный, къ намъ грѣшнымъ радѣя, 
Хочетъ спасти насъ. Одинъ только вздохъ — 
Онъ разбойника принялъ — злодѣя — 
И даровалъ ему райскій чертогъ.

Онъ мытаря оправдалъ и блудницу . . .
Нѣтъ тѣхъ грѣховъ, что-бъ Господь не простилъ. 
Будемъ же каяться . . . чаще молиться, 
Что-бы немощи въ насъ исцѣлилъ.»
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И въ заключеніе, благословляя,
Старецъ сказалъ мнѣ: » теперь не грусти, 
Съ миромъ гряди . . . но прошу, умоляя: 
Бѣгай грѣховъ, что-бы душу спасти.»

Такъ покаяньемъ, въ банѣ духовной
Я отъ грѣховъ свою душу омылъ,
Съ радостнымъ сердцемъ на путь вышелъ ровный 
И Бога всещедраго благодарилъ.

Долгъ христіанскій насъ какъ-бы невольно
Всѣхъ побуждаетъ придти ко Христу 
На покаянье, и Спасъ сердобольный
Въ храмъ призываетъ народъ богомольный
Съ ношей духовной въ великомъ посту.

Монахъ Бикентій.

О воспитаній и исканій внутрен
няго царствія Божія.

(По рисьмамъ Епископа Феофана.)

»Всѣ мы, православные христіане, получаемъ бла
годать возрожденія въ таинствѣ св. крещенія и бла
годатные дары Святаго Духа въ таинствѣ міропома
занія. Это сѣмя благодатно-духовной жизни во Христѣ 
Іисусѣ. Въ періодъ воспитанія слѣдуетъ развивать 
и его наряду съ развитіемъ естественныхъ силъ че
ловѣческой природы, подобно тому, какъ св. Тимофею 
надлежало, по заповѣди св. апостола Павла, возгрѣ- 
ватъ въ себѣ полученный имъ даръ съ возложеніемъ 
рукъ священничества (2 Тим. 1, б; 1 Тим. 4, 14): иначе 
это сѣмя заглохнетъ подъ гнетомъ злыхъ движеній и 
отправленій нашей жизни, какъ это и бываетъ нерѣдко, 
если не большею частію.

Берите послѣдній случай: сѣмя благодатно-духов
ной жизни заглушено, — и вы получите въ человѣкѣ, 
возмужавшемъ или вступающемъ въ жизнь, лицо 
безъ духа жизни о Христѣ Іисусѣ. Нерадѣніе роди
телей и воспитателей раскрыть въ немъ начало и пра
вила и требованія сей жизни, а еще болѣе недобрые 
примѣры дома и внѣ, въ старшихъ и сверстникахъ, 
оставляютъ полный просторъ раскрытію въ немъ 
всѣхъ естественныхъ недостатковъ поврежденнаго 
естества нашего. Но какъ раскрылся онъ, такъ по
томъ начинаетъ житъ и дѣйствовать подъ вліяніемъ 
всѣхъ страстныхъ наклонностей и недобрыхъ при
вычекъ, особенно своихъ удѣльныхъ, ибо не у всѣхъ 
все. Онъ гнѣвливъ, своекорыстенъ, сластолюбивъ, 
гордъ, завистливъ, похотливъ, своенравенъ, и проч. 
Не то, чтобъ эти и подобныя имъ страсти дѣйствовали 
въ немъ поминутно, а какъ только выпадаетъ случай. 
Не то также, чтобъ онъ былъ зазорной жизни: нѣтъ, 
— наружно онъ бываетъ исправенъ и не позволитъ 

себѣ осрамиться предъ другими дурнотою нрава, — 
жить на показъ главная его пружина. Не то, нако
нецъ, чтобы въ немъ не было ничего добраго: Создате
лемъ положено въ естество наше много добра, и мы, 
при всей испорченности пашей, не можемъ въ конецъ 
истребить его, такъ что оно проглядываетъ и прогля
дываетъ. Въ немъ смѣсь добра со зломъ, и перевѣсъ 
того или другаго зависитъ отъ случайностей. Нынѣ 
разсердился, завтра перенесетъ обиду; нынѣ обидѣлъ 
кого, завтра окажетъ услугу; нынѣ воздержался, 
завтра предается всему разгару утѣшной жизни, и т. п. 
Онъ дѣйствуетъ, какъ повлечетъ его свой нравъ 
и сплетеніе внѣшнихъ обстоятельствъ жизни, дѣй
ствуетъ по движенію душевно-тѣлесныхъ измѣненій 
и по теченію окружающихъ событій, позволяя себѣ 
самоуправленіе на столько, на сколько даетъ ему къ 
тому силъ его самолюбіе. Неотлучный спутникъ его 
— отчужденіе отъ всего божественнаго и духовнаго, 
отъ Церкви, отъ лицъ.съ христіанскимъ характеромъ, 
отъ св. книгъ и бесѣдъ о святомъ, хоть случайно иногда 
и попадаетъ туда, гдѣ хотя — нехотя соприкасается 
со всѣмъ этимъ. Забота о своемъ спасеніи и о своей 
загробной участи никогда не посѣщаетъ и не трево
житъ его. При всемъ томъ, онъ пріятный членъ об
щества, увлекательный собесѣдникъ, пользуется об
щимъ вниманіемъ, уваженіемъ и славою. Только въ 
немъ ничего нѣтъ такого, что входитъ въ составъ жизни 
о Христѣ Іисусѣ.

Берите другой случай. Обращаютъ вниманіе на 
христіанское воспитаніе, но не доводятъ его до конца, 
или оставляють безъ вниманія существеннѣйшія и 
труднѣйшія стороны христіанской жизни, останавли
ваясь на легчайшихъ, видимыхъ, внѣшнихъ. Это не
доконченное или не какъ слѣдуетъ направленное во
спитаніе даетъ лицъ, которые тщательно соблюдаютъ 
всѣ установившіеся порядки благочестивой жизни, 
но мало обращаютъ или и совсѣмъ не обращаютъ вни
манія на внутреннія движенія сердца и на истинное 
преуспѣяніе внутренней духовной жизни. Это не то, 
что лицемѣры, которые намѣренно такъ себя держатъ 
для своихъ особыхъ цѣлей: нѣтъ, — они со всѣмъ 
усердіемъ и любовію все исполняютъ, и ограничива
ются однимъ этимъ, или преимущественно этимъ, по 
незнанію лучшаго, по неощущенію недостаточности 
своего строя жизни. Они чужды смертныхъ грѣховъ, 
но за движеніями помысловъ сердечныхъ не смотрятъ. 
Оттого иногда и посудятъ и потщеславятся, и погор
дятся, и посерчаютъ въ чувствѣ правоты своего дѣла, 
увлекутся иногда красотою и утѣхами, иногда даже 
обидятъ въ порывахъ неудовольствія, полѣнятся мо
литься, и въ молитвѣ расхищаются въ помышленіяхъ 
суетныхъ, и прочее подобное — и ничего имъ. Движе
нія эти малозначительны для нихъ. Сходили въ цер
ковь, или дома помолились, подали милостыню, по 
заведенному порядку исправили свои обычныя дѣла,
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— и совершенно довольны и покойны. А что при 
этомъ происходить въ сердцѣ, имъ мало заботы; между 
тѣмъ, оно можетъ ковать злая, и тѣмъ отнимать всю 
цѣну у ихъ исправной благочестивой жизни.

Это два класса людей — христіанъ только по имени, 
и христіанъ неполныхъ, ставшихъ на полдорогѣ. Ка
кую часть христіанскаго общества составляютъ они, 
опредѣлять не смѣю. Осмотритесь, и увидите. Но 
нельзя не желать, чтобы первые опомнились и начали 
жить по-христіански; а вторые дополнили недостаю
щее и возревновали стать полными христіанами. Бе
рите теперь этотъ третій случай: нерадѣвшій о спа
сеніи и вѣчной жизни опомнился: совершавшій дѣло 
спасенія неполно пришелъ въ чувство этой непол
ноты, увидѣлъ невѣрность своего пути и ненадеж
ность своего труда. Что дѣлаетъ и долженъ дѣлать 
первый, то подробно изображено въ статьѣ »о Покоя- 
ніи». Не будемъ его касаться. По содержанію раз
бираемыхъ писемъ, намъ нужнѣе второй.

Такимъ образомъ, кто нибудь обращается отъ 
внѣшняго благочестія къ внутреннему. Наводятъ его 
на это или чтеніе книгъ о духовной жизни, или бесѣда 
съ знающими — въ чемъ существо христіанской жизни, 
или недовольство своими трудами, чутье, что чего-то 
недостаетъ, и все будто не такъ идетъ. При всей 
исправности, онъ не имѣетъ покоя внутренняго; нѣтъ 
въ немъ того, что обѣтовано истиннымъ христіанамъ
— мира и радости о Дусіъ Святіъ (Рим. 14, 17). Когда 
зародится въ немъ это безпокойное помышленіе, тогда 
бесѣда съ знающими, или книга растолковываютъ 
ему, въ чемъ дѣло, и указываютъ существенный не
достатокъ въ строѣ его жизни, недостатокъ вниманія 
къ внутреннимъ движеніямъ и самоуправленію. Ура
зумѣваетъ онъ, что существо жизни христіанской со
стоитъ въ томъ, чтобы стать умомъ въ сердцѣ предъ 
Богомъ въ Господѣ Іисусѣ Христѣ, благодатію Святаго 
Духа, и оттуда управляя всѣми движеніями внутрен
ними й всѣми дѣйствіями внѣшними, все въ себѣ, и 
малое и великое, обращать въ служеніе Богу тріипостас- 
ному, пожершись Ему всецѣло сознаніемъ и свободою.

Уразумѣвъ это, онъ возлюбляетъ, и, возлюбивъ, 
начинаетъ ревновать о томъ, чтобы воспроизвесть въ 
себѣ такой строй жизни внутренней. О, когда бы 
для этого достаточно было одного желанія и ревности! 
Задумалъ — и все бы явилось. Но на дѣлѣ предле
житъ долгій и утомительный трудъ надъ собою, чтобъ 
все упорядочить внутри себя по написанному. И что 
же выходитъ? Цѣль видится свѣтлая, желаніе достиг
нуть сильно, трудъ для того несется неутомимо, и, 
однакожъ, ничто не спѣется. Все будто валится изъ 
рукъ и когда думается, что вотъ-вотъ то, что такъ же
лательно, оказывается не тѣмъ, что желательно, словно 
миражъ воды жаждущему въ пустынѣ. Долго или 
коротко .бываетъ такъ — зависитъ отъ благодати Бо
жіей: иной годы, иной десятки годовъ проводитъ тру

дясь, пока успѣетъ стать въ сердцѣ, и получитъ иско
мое, потому что, при всемъ трудѣ и исканіи, строй 
тотъ производится не одними нашими усиліями. Его 
подаетъ Господь, но безъ исканія и усилія не подаетъ. 
Видитъ исканіе усердное, и трудъ болѣзненный, и том
леніе жаждущаго сердца, — сжаливается и подаетъ 
чаемое благо. Почему Онъ такъ дѣлаетъ, — Ему еди
ному вѣдомо: только безъ этого болѣзненнаго исканія 
никто не доходитъ до того нормальнаго строя. Это 
секреть духовной жизни ... Въ сокровищницу Бо
жію нельзя вводить, не испытавъ вѣрности вводимаго.»

«Ищущій внутренняго царствія Божія, или живаго 
богообщенія, естественно думаетъ все о Богѣ, съ уси
ліемъ обращая умъ свой къ Нему, о Немъ только и 
читать ему хочется, о Немъ и бесѣдовать.»

Что это за царствіе Божіе? Царствіе Божіе въ насъ 
есть, когда Богъ царствуетъ въ насъ, когда душа во 
глубинѣ своей исповѣдуетъ Бога своимъ Владыкою и 
покорствуетъ Ему всѣми силами, и Богъ властно дѣй
ствуетъ въ ней и еже хотгыпи и еже дгьяти о благово
леніи (Фил. 2, 13). Начало сему царствію полагается 
въ моментъ рѣшимости работать Богу въ Господѣ 
Іисусѣ Христѣ, благодатію Святаго Духа. Тогда че
ловѣкъ — христіанинъ свое сознаніе и свободу, въ 
которыхъ состоитъ собственно существо человѣческой 
жизни, предаетъ Богу, а Богъ принимаетъ эту жертву, 
и такимъ образомъ происходитъ союзъ человѣка съ 
Богомъ и Бога съ человѣкомъ, возстановляется завѣтъ 
съ Богомъ, прерванный паденіемъ и прерываемый 
произвольными грѣхами. Этотъ внутренній союзъ 
запечатлѣвается, утверждается и дѣлается сильнымъ 
къ стоянію и самосохраненію, благодатною силою, въ 
Божественныхъ таинствахъ крещенія; а для падав
шихъ по крещеніи — въ таинствѣ покаянія, и потомъ 
постоянно подкрѣпляется въ св. причащеніи. Такъ 
живутъ всѣ христіане, и всѣ, слѣдовательно, носятъ 
въ себѣ царствіе Божіе, то есть, покорствуютъ Богу, 
какъ Царю, и влавствуются Богомъ какъ Церемъ. 
Говоря о царствіи Божіи въ насъ, всегда надобно при
бавлять: въ Господѣ Іисусѣ Христѣ, благодатію Свя
таго Духа. Въ этомъ печать христіанскаго въ насъ 
царствія Божія. Богъ надъ всѣми Царь, какъ Тво
рецъ и Промыслитель; но истинно въ душахъ царст
вуетъ Онъ, и въ душахъ истинно исповѣдуется Царемъ 
только по возстановленіи прерваннаго паденіемъ со
юза съ Нимъ душъ; а это совершается Духомъ Свя
тымъ, въ Господѣ Іисусѣ Христѣ, Спасителѣ нашемъ.

Припомните теперь притчу Господню о квасѣ, 
скрытомъ въ трехъ сатѣхъ муки. Квасъ не вдругъ 
дѣлается замѣтнымъ, но нѣсколько времени остается 
скрытнымъ, потомъ уже являетъ замѣтныя дѣйствія 
и, наконецъ, проникаетъ все тѣсто. Такъ и царствіе 
въ насъ сначала сокровенно содержится, потомъ об
наруживается, наконецъ, раскрывается, или является 
въ силѣ. Обнаруживается оно показанными неволь
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ными влеченіями внутрь предъ Богомъ. Тутъ душа 
не самовластна, а подлежитъ стороннему воздѣйствію. 
Кто-то беретъ ее и вводитъ внутрь. Это Богъ, благо
дать Духа Святаго, Господь и Спаситель: какъ ни ска
жи, сила слова — одна. Богъ показываетъ этимъ, что 
принимаетъ душу и хочетъ властвовать ею, и вмѣстѣ 
пріучаетъ ее къ своему властвованію, показывая каково 
оно. Пока эти влеченія не покажутся, — а онѣ пока
зываются не вдругъ, — человѣкъ, по видимому, дѣй
ствуетъ болѣе самъ, при скрытой помощи благодатной. 
Онъ напрягается вниманіемъ и благонамѣреніями 
быть въ себѣ, Бога помнить, отгонять пустомысліе и 
худомысліе, и всякое дѣло богоугодно совершать, 
напрягается и трудится до утомленія, по успѣть въ 
этомъ ему никакъ не удается: и мысли его расхища
ются, и страстныя движенія одолѣваютъ его, и въ дѣ
лахъ оказываются нестроенія и ошибки; все это от
того, что Богъ еще не являетъ Своего властвованія 
надъ душею. А какъ только покажется это (а по
казывается оно при сказанныхъ влеченіяхъ), тотчасъ 
все внутри приходитъ въ строй, — знакъ, что Царь 
тутъ. Пусть всякій припомнитъ, что бываетъ у него 
на душѣ, когда его повлечетъ внутрь, или когда ему 
захочется помолиться самому, безъ молитвенника. 
Вотъ это и есть то, о чемъ у насъ рѣчь. Туть разумѣ
ется не необыкновенное какое состояніе, а такое, ка
кое обще всѣмъ и какое бываетъ у всѣхъ, не нерадя- 
щихъ о спасеніи. Только бываетъ оно въ разныхъ 
степеняхъ силы и длительности, а въ существѣ одно 
и тоже, начиная съ легкихъ движеній, скоро преходя
щихъ, до невозмутимыхъ внутреннихъ предстояній 
Богу, продолжающихся иногда цѣлые часы. Богъ 
тутъ сказываетъ: «Вотъ чего ищи!» Кто пойметъ зва
ніе и взыщетъ, у того влеченія тѣ станутъ учащаться 
и болѣе длиться, пока достигнутъ постояннаго и неиз
мѣннаго водворенія въ сердцѣ. У св. подвижниковъ 
относительно этого всюду предписывается одинъ за
конъ: не пропускать безъ вниманія этого состоянія, 
и не разстраивать его не только чѣмъ либо внѣшнимъ, 
но даже и внутреннимъ размышленіемъ, или какими 
либо предпріятіями, хотя бы они были и добрыя. Даже 
когда это бываетъ во время молитвословія, велятъ 
прекращать послѣднее и стоять предъ Богомъ такъ, 
полагая только поклоны малые и большіе. Побудетъ 
такъ на душѣ, и отойдетъ. Тогда опять начнется 
блужданіе мыслей и прираженіе страстныхъ движе
ній. Душа съ неба спускается опять на землю, изъ 
свѣта въ сумракъ, изъ легкаго покоя — въ много
трудное дѣланіе. Терпи и жди, пока опять придетъ 
это обнаруженіе царствія Божія въ сердцѣ. Такъ бу
детъ до тЬхъ поръ, пока Богу угодно будетъ закрѣ
пить это углубленное внутрь пребываніе навсегда, и 
сдѣлать его неотходнымъ и неизмѣннымъ. Исканіе 
этого послѣдняго и есть собственно исканіе царствія 
Божія; появленія же его — раскрытіе царствія.»

Какъ проводятъ первую недѣлю 
великаго поста на Валаамѣ.

Въ б часовъ вечера въ воскресенье, или т. и. про
щеный день, мощные звуки тысячепудоваго колокола, 
носящаго названіе »Андрей 'Первозванный», возвѣща
етъ братіи Валаамскаго монастыря, что насталъ Ве
ликій Постъ — время особенныхъ духовныхъ подви
говъ, усиленной молитвы и покаянія. Всѣ спѣшатъ 
въ храмъ . . . Идетъ вечерня, за которою исполняе
мый соединенными хорами стариннымъ напѣвомъ ве
ликій прокименъ: »Не отврати лица Твоего отъ от
рока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя: вонми 
души моей и избави ю» уже сильнѣйшимъ образомъ 
призываетъ молящихся къ сердечному сокрушенію и 
располагаетъ къ умиленной молитвѣ. Въ 9 часовъ бра
тія снова собирается на малое повечеріе, во время ко
тораго исполняются пасхальныя пѣснопѣнія включи
тельно до тропаря «Христосъ Воскресе». Этотъ обы
чай пасхальнаго пѣнія въ самомъ началѣ Великаго 
Поста ведетъ свое начало отъ сѣдой старины: въ 3—4 
вв. монахи на востокѣ жили преимущественно от
шельнически, изрѣдка только собираясь вмѣстѣ для 
общей молитвы; было въ обычаѣ собираться вмѣстѣ 
также и въ самомъ началѣ Великаго Поста, чтобы 
послѣ общей молитвы испроситъ другъ у друга про
щеніе и затѣмъ опять разойтись по своимъ пустынямъ 
надолго. Но до слѣдующаго свиданія — въ радостный 
день Воскресенія Христова многіе изъ нихъ не дожи
вали и потому установился обычай молитвенно вспоми
нать этотъ праздниковъ праздникъ въ Великомъ Посту, 
которой является подготовленіемъ къ нему. Послѣ 
пѣнія пасхальныхъ ирмосовъ и чтенія молитвы на сонъ 
грядущій, о. игуменъ произноситъ отпускъ «Владыко 
многомилостиве . . .», во время котораго молящіеся 
простираются ницъ. Затѣмъ о. игуменъ обращается 
къ братіи со словами: «Благословите мя, отцы святіи 
и братія, и простите мнѣ грѣшному еже согрѣшихъ во 
вся дни живота моего словомъ, дѣломъ, помышленіемъ, 
осужденіемъ и всѣми моими чувствы, благодатію 
Своею Богь да простить и помилуетъ всѣхъ насъ» и 
заключаетъ ихъ замнымъ поклономъ, на который 
братія отвѣчаетъ тѣмъ же. Послѣ этого къ о. ’ игу
мену подходятъ намѣстникъ, казначей, ризничій и т. д. 
по чиноположенію, вплоть до послѣдняго мірянина- 
работника, со словами: «Прости меня Бога ради, отче 
святый . . .« игуменъ отвѣчаетъ: «Богъ проститъ . . . 
прости и меня грѣшнаго.» Въ это время на клиро
сахъ тихо, но величественно поютъ стихиры: «Сѣде 
Адамъ прямо рая . . . и свою наготу; рыдая и пла- 
каше: Увы мнѣ раю мои раю, прекрасный мой раю . .» 
и »помышляю«день страшный . . .» Трудно передать 
словами потрясающую картину монашескаго про
щенія на Валаамѣ. Въ полутемномъ громадномъ 
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храмѣ масса фигуръ, облаченныхъ въ черное одѣяніе, 
толпится у солеи, въ центрѣ игуменъ со своими бли
жайшими сотрудниками . . . подъ сводами храма 
гулко раздается глухой рокотъ человѣческихъ голо
совъ, въ которомъ въ разныхъ тоныхъ слышится одна 
и та же фраза: «Прости ради Бога . . . Богъ про
ститъ . . .» Но, вотъ обрядъ кончился и въ 11 часовъ 
вечера иноки тихо и безмолвно расходятся по своимъ 
келліямъ, чтобы дать немощному тѣлу краткое отдох
новеніе предъ предстоящими утомляющими тѣло, но 
бодрящими духъ уставными богослуженіями великой 
четыредесятницы.

Слѣдующій день — чистый понедѣльникъ — начи
нается полунощницей въ 5 часовъ утра. Въ концѣ 
службы о. игуменъ, поздравивъ братію съ наступле
ніемъ Великаго Поста и пожелавъ всѣмъ душевнаго 
спасенія, кладетъ начало чтенію псалтири. Послѣ 
него братія по-очереди читаетъ псалтиръ, день и ночь, 
въ теченіе всего поста, по одному часу каждый. Въ 
половинѣ второго дня братіи раздается хлѣбъ — по 
2 фунта на каждаго — и по кружкѣ квасу — это ѣда 
на весь день. Въ 5 часовъ вечера служатся такъ 
назыв. меѳимоны или канонъ Андрея Критскаго. Чи
таетъ о. игуменъ, каждый ирмосъ поется дважды. 
Затѣмъ служится повечеріе съ пѣніемъ по уставу, а 
также трехканоникъ съ акафистомъ.

Во вторникъ полуношница начинается въ 3 часа 
утра. Въ 10 час. утра — часы. Только въ 1 часъ дня 
братія получаетъ пищу; къ этому времени въ монастыр
ской трапезной уже приготовлены деревянныя чашки 
съ сырой капустой, безъ елея. Въ 5 час. вечера снова 
призывъ въ храмъ на молитву: то же вечернее бого
служеніе, что и наканунѣ.

Въ среду снова полуношница въ 3 часа утра съ ут
реней. Въ 8 часы съ вечерней и сряду же литургія 
преждеосвященныхъ Даровъ. Умилительное пѣніе 
»Да исправится молитва моя . . .», «Нынѣ силы не
бесныя», «Вкусите и видите . . .»— все это наполняетъ 
душу молящихся невыразимвмъ восторгомъ. По окон
чаніи литургіи братія идетъ въ трапезную, гдѣ за эти 
три дня въ первый разъ приготовлена горячая пища, 
но безъ елея. Въ 5 час. вечера снова служба съ ка
нономъ Андрея Критскаго, какъ и въ предыдущіе дни. 
Отецъ настоятель въ этотъ день читаетъ канонъ въ 
скиту Іоанна Предтечи.

Въ четвергъ росписаніе церковныхъ службъ то же, 
что и во вторникъ. Трапеза одинъ разъ въ день, 
безъ елея. О. игуменъ читаетъ великій канонъ въ 
скиту Всѣхъ Святыхъ.

Въ пятницу полунощница въ 3 часа утра, затѣмъ 
въ половинѣ 8-го часы съ вечерней и литургія, въ 
концѣ которой служится молебенъ св. Ѳеодору Тирону. 
Въ б час. вечера великое повечеріе съ канономъ и ака
фистомъ Пресвятой Богородицѣ. Трапеза обычная — 
великопостная.

Въ этотъ день вся братія исповѣдуется, готовясь 
на-завтра къ причастію.

Въ субботу полунощника въ 2 часа ночи, съ утре
ней и кряду же послѣ нея ранняя обѣдня, за которой 
братія пріобщается Св. Таинъ. Поздняя литургія въ 
9 часовъ утра. Въ этотъ день въ первый разъ за всю 
недѣлю братія получаетъ пищу съ елеемъ. Въ 5 час. 
вечера малое повечеріе съ акафистомъ, послъ чего по
лагается ужинъ ради предстоящаго всенощного бдѣнія, 
которое оканчивается около 11 часовъ вечера.

Такъ въ великомъ воздержаніи отъ пищи и въ уси
ленной молитвѣ проводится первая недѣля Великаго 
Поста въ Валаамской обители.

25 марта.
Къ пречистой Дѣвѣ безневіъстной 
И славнѣйшей всѣхъ вышнихъ силъ 
Посланникъ Господа — небесный 
Предсталъ архангелъ Гавріилъ.

»Марія, съ райскаго чертога
Тебѣ я »радуйся» принесъ . . .
Зачнешъ Ты всѣхъ Творца и Бога . . . 
Онъ міръ спасетъ отъ горкахъ слезъ.

Онъ будетъ Царь надъ всей вселенной
И воцарится безъ конца;
Онъ радостью неизрѣченной
Исполнитъ всѣхъ людей сердца.»

Но, какъ то можетъ все случиться?»
Въ смущеньи Дѣва говоритъ
»Вѣдь я безмужняя — дѣвица . . .» 
И ангелъ къ Ней: »Господь вселитъ

Въ Тебя Духъ Божій, благодати . . .
Совѣтъ предвѣчный я открылъ 
Тебѣ Святая Дѣво-Мати . . .» 
Вѣщалъ Архангелъ Гавріилъ.

»Раба Господня я . . .» сказала
Марія ангелу въ отвѣтъ
И въ сердцѣ радостномъ слагала 
Она Божественный привѣтъ.

»Не бойся же, святая Дѣва, 
Я все сказалъ, что Богъ велѣлъ 
Тебѣ, избранница Царева . . .» 
И гость небесный улетѣлъ.

Монахъ Викентій.
* * *
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Правда, сила и успѣхи современ
наго православія.

При всемъ своемъ видимомъ уничиженіи, совре
менное православное христіанство привлекаетъ къ 
себѣ всеобщее благоговѣйное уваженіе. Живущая въ 
немъ Божественная правда побѣждаетъ всѣ, казалось- 
бы, непреодолимыя затрудненія, возникающія и по
стоянно возрастающія во всѣхъ концахъ православ
наго міра. Только этимъ, а не другими какими либо 
внѣшними условіями (напр., агитаціею, пропагандою 
и пр.) объясняются тѣ исключительные успѣхи, какіе 
дѣлаетъ современное православіе.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1926 года русскій Парижскій 
митрополитъ Евлогій, каноническій глава русской 
православной церкви въ Западной Европѣ, совершалъ 
торжественное богослуженіе въ одномъ изъ лондон
скихъ храмовъ, въ сослуженіи двухъ викарныхъ ар
хіепископовъ и нѣсколькихъ священниковъ. Обшир
нѣйшій храмъ былъ переполненъ англичанами, соб
равшимися для молитвы и полученія благословенія 
отъ русскаго первоіерарха. Все высшее англикан
ское духовенство также присутствовало въ храмѣ и 
съ чрезвычайнымъ вниманіемъ слѣдило за порядкомъ 
и обычаями православнаго богослуженія. По отзы
вамъ англійской прессы, православное богослуженіе 
и произнесенная въ концѣ литургіи проповѣдь митро
полита Евлогія произвели чрезвычайно сильное и 
глубокое впечатленіе (Тітез Сііигсіі. Ьопсіоп. 20. IX. 
1926. N-0 1116.)

Вообще стремленіе нѣкоторой части англиканскаго 
общества къ духовному объединенію съ православною 
церковью все болѣе и болѣе крѣпннетъ. Прогрессъ 
этого православно-англиканскаго движенія обуслов
ливается, съ одной стороны, неудовлетворенностью 
англичанъ своимъ вѣроисповѣданіемъ, а съ другой сто
роны, тѣми великими духовными преимуществами, ка
кими обладаетъ, по ихъ убѣжденію, основанному на 
тщательномъ и продолжительномъ изучаніи, право
славіе. Недавно профессоръ В. Коренчевс;ій, живу
щій въ Англіи, на одномъ изъ публичныхъ собраній 
сдѣлалъ слѣдующее заявленіе: »Я пріѣхалъ изъ Вели
кобританіи, мощной страны мощнаго народа, съ прак
тическимъ умомъ, желѣзной волей, и въ существѣ 
своемъ, доброю душою. Это — тотъ англо-саксон
скій народъ, который держитъ въ своемъ кулакѣ весь 
остальной міръ и по желанію котораго совершается 
исторія на землѣ. Я имѣю счастье имѣть среди ан
гличанъ нѣсколькихъ друзей. Другу англичанинъ 
говоритъ то, о чемъ онъ предпочитаетъ молчать въ 
другихъ случаяхъ. И вотъ ихъ слова: »Мы — фак
тическіе властители міра, и все — въ нашей власти на 
землѣ. Пройдутъ годы, и будутъ улажены даже ро
ковые вопросы соціальной несправедливости и нера

венства. А счастья — нѣтъ и не будетъ. Ибо все — 
суета суетъ и всяческая суета. Для чего все это, если 
все кончается смертью. Душа — пуста, жить нечѣмъ. 
Часть изъ насъ чувствуетъ источникъ вѣчной жизни у 
васъ, въ православіи. Поэтому и тяга такихъ англи
чанъ къ православію.» (Вѣстникъ русскаго студен
ческаго движенія. Парижъ. 1 декабря 1926 г., № 
12, стр. 14).

И среди римско-католиковъ продолжается тя
готѣніе въ сторону православія. Особенно замѣчате
ленъ въ этомъ отношеніи переходъ довольно значи
тельнаго числа римско-католическихъ жителей ост
рова Виса въ православіе. Висъ расположенъ на 
Адріатическомъ морѣ. На самомъ островѣ и кругомъ 
него находится сплошное римско-католическое насе
леніе, имѣющее прекрасные храмы, монастыри и мно
жество духовенства. Вблизи почти совершенно нѣтъ 
ничего, напоминающаго православіе: ни храмовъ, ни 
монастырей, ни духовенства православнаго. И вотъ, 
при такихъ обстоятельствахъ, нѣсколько сотъ римско- 
католиковъ мужчинъ и женщинъ съ дѣтьми заявля
ютъ рѣшительное желаніе принять православіе. Пра
вославная сербская іерархія, убѣдившись, послѣ тща
тельнаго и всесторонняго изслѣдованія, въ полной 
искренности и свободѣ обращенія, послала на о. Висъ 
православнаго священника, который и совершилъ 
актъ возсоединенія. По сообщеніямъ независимой 
сербской печати, — кстати замѣтить, — довольно рав
нодушной къ вѣроисповѣднымъ вопросамъ, православ
ное богослуженіе произвело на новообращенныхъ 
сильнѣйшее впечатленіе. Сейчасъ на о. Висѣ откры 
вается православный приходъ, а новообращенные 
принимаютъ всевозможныя мѣры къ постройкѣ но
ваго православнаго храма. (Политика. Бѣлградъ. 4 ав
густа 1926 г., № 6587). Римско-католическая церков
ная власть, съ своей стороны, старается установить 
истинныя причины неожиданнаго событія, усматри
вая ихъ (причины) въ матеріальныхъ и политическихъ 
соображеніяхъ, которыми, будто-бы, руководились но
вообращенные въ православіе (Ыоѵа Кеѵца Ьг. 12 а 
1926 ц. р. 90—91).

Особенно поразительно торжество православія въ 
современной Россіи. По свидѣтельствамъ всѣхъ, посѣ
щавшихъ Россію, или выѣхавшихъ изъ нея недавно, 
тамъ на глазахъ всѣхъ совершается чудо: невыразимо 
гонимое и преслѣдуемое православное христіанство 
побѣждаетъ все злое, возставшее на него. И это тор
жество своей православной истинѣ даетъ самъ народъ. 
Народъ, это истинное тѣло церкви Христовой, по 
выраженію восточныхъ православныхъ патріарховъ 
въ ихъ извѣстномъ посланіи на имя британскихъ хри
стіанъ, хранитъ свое истинное родное православіе во 
всей его чистотѣ и неприкосновенности. Одинъ изъ 
кіевскихъ священниковъ недавно пишетъ намъ бук
вально слѣдующее: «Священство и особенно іерархія 
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ничему не научились. Заняты преимущественно борь
бою между собою. Одинъ народъ остался вѣренъ 
православію. Онъ одинъ не измѣнилъ ему. Онъ одинъ 
спасаетъ нашу церковь отъ разложенія. И теперь и 
слѣпые (духовно) начинаютъ видѣть, какъ торжест
вуетъ у насъ святое православіе.

Дивные примѣры торжества православія продол
жаютъ совершаться въ Польшѣ. Кажется, нигдѣ во 
всемъ мірѣ не преслѣдуется такъ тонко православіе, 
какъ въ Польшѣ. Современная Польша, видимо, 
повторяетъ роковыя ошибки Польши XVI—ХѴШ вв. 
Вотъ одинъ-два примѣра новѣйшаго торжества пра
вославія въ Польшѣ. Въ Перемышлѣ въ мартѣ 1923 
года организовалась православная община. Объеди
нилось до 1000 жителей г. Перемышля, окрестностей 
и русскихъ эмигрантовъ. Военное вѣдомство предо
ставило имъ маленькую кладбищенскую каплицу, 
построенную еще во время Австріи. Православные 
нор смонтировали и украсили свою маленькую цер

ковь. Торжественно отпраздновали въ 1924 году рож
дественскіе святки, Богоявленіе съ крестнымъ ходомъ 
на р. Сакъ и Пасху ... Но все это было весьма не
пріятно кому-то. Начались тайныя интриги, кончив
шіяся тѣмъ, что 23 декабря 1924 года, т. е. какъ разъ 
передъ самымъ праздникомъ Рождества Христова, 
иконостасъ и вся церковная утварь были удалены изъ 
православнаго храма, а ключи отъ него были пере
даны о. о. Селезіанамъ ... Но православные не 
потерялись. Нашлись и друзья у нихъ. Мѣстные 
лютеране уступили имъ одну свою кирку, а къ празд
нику Пасхи 1925 года была готова уже и своя соб
ственная походная церковь, водруженная въ боль
шомъ актовомъ залѣ мѣстной русской гимназіи. Тамъ 
теперь и молятся исповѣдники гонимой, но торже
ствующей вѣры (Воскресное Чтеніе. Варшава. 28 но
ября 1926 г., № 48, стр. 752—754).

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

Современное состояніе восточноправославной вселенской 
Христовой церкви.

Восточно-православная сербская патріархія.
(Продолженіе.)

Сербско-нравославный епископатъ, при ближайшемъ 
знакомствѣ съ его представителями, производитъ отрад
ное впечатленіе со стороны школьной и научной подго
товки его. Въ составѣ его имѣются прежде всего один
надцать архіереевъ, закончившихъ свое высшее образо
ваніе въ различныхъ русскихъ духовныхъ академіяхъ 
(Варнава скоплянскій митрополитъ, Досифей ниш- 
скій, Иларіонъ чорньо-карловачкій, Ириней бачкій 
Ефремъ жичкій, Іосифъ битольскій, Михаилъ рашко- 
призренскій, Серафимъ злетовско-струмичскій, Ми
хаилъ шабацкій, Веніаминъ бихачскій и Мордарій 
американско-канадскій), четыре, окончившихъ пра
вославный богословскій факультетъ въ Афинахъ, три 
окончившихъ черновицкій православный богослов
скій факультетъ (въ Буковинѣ), три, закончившихъ 
юридическій факультетъ въ Загребѣ и потомъ про
шедшихъ курсъ сремско-карловацкой богословіи, 
одинъ — въ Буда-Пештѣ, одинъ — въ Парижѣ, одинъ 
— въ Лондонѣ, два — въ Боннѣ и только четыре — 
имѣютъ полное богословское (семинарское) образова
ніе. Кромѣ того, восемь сербскихъ православныхъ 
епископовъ имѣютъ высшую ученую степень доктора 
богословія.

Достойнѣйшею главою сербскаго православнаго епи
скопата является патріархъ Димитрій, (см. »Утр. Заря» 
1927 г. стр. 15). Полный титулъ его такой: »Архіепи

скопъ Печскій, митрополитъ Бѣлградско-Карловацкій 
и патріархъ сербскій». Онъ родился въ половинѣ ок
тября 1846 года. По окончаніи народной основной 
школы и бѣлградской богословіи, онъ 2 года былъ 
народнымъ учителемъ. Въ 1870 году онъ сдѣлался свя
щенникомъ — капелланомъ своего тестя въ с. Лаповѣ. 
Скоро овдовѣвши, онъ въ 1877 году поступилъ въ Вели
кую Школу, какъ тогда назывался бѣлградскій универ
ситетъ. По окончаніи филологическаго отдѣленія, онъ 
въ 1878 году получилъ назначеніе на должность на
ставника богословіи. Въ 1884 году онъ былъ избранъ 
и хиротонисанъ епископомъ иишскимъ. Въ 1889 году, 
по политическимъ обстоятельствамъ, онъ оставилъ 
епархію и отправился въ Парижъ, гдѣ въ университетѣ 
три года изучалъ философію и литературу, и затѣмъ

ПАТРІАРШІЙ ДОМЪ.
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два года агрономію въ національномъ агрономиче
скомъ институтѣ. Въ 1894 году онъ возвратился на 
родину и тотчасъ же отправился на Афонъ для испол
ненія особаго порученія относительно сербскаго афон- 
скаго монастыря — Хилендара, за что, по возвраще
ніи, былъ сдѣланъ членомъ государственнаго совѣта. 
Въ 1898 году онъ снова вступилъ въ составъ сербской 
іерархіи и былъ назначенъ епископомъ шабацкимъ, 
въ каковомъ званіи 19 августа 1905 года былъ избранъ 
митрополитомъ автокефальной церкви бывшаго коро
левства Сербіи. Во время міровой войны онъ вмѣстѣ 
со всею церковью и народомъ претерпѣлъ великія 
бѣдствія, причемъ па долго долженъ былъ совсѣмъ 
оставить свою кафедру и отечество. 30 октября — 
12 ноября 1920 года, какъ уже сказано, онъ былъ из
бранъ первымъ патріархомъ возстановленной сербской 
православной патріархіи, причемъ на другой день 
послѣ того онъ былъ интронизованъ въ бѣлградской 
каѳедральной церкви, а 15/28 августа 1924 года была 
совершена торжественная интронизація его, съ уча
стіемъ короля, всего епископата, членовъ правитель
ства, многочисленнаго духовенства и народа, въ древ
ней каѳедрѣ сербскихъ патріарховъ — Печи. Не 
смотря на свой преклонный возрастъ, п. Димитрій 
доселѣ сохранилъ крѣпкое здоровье и полную энер
гію. Онъ ежедневно совершаетъ богослуженіе (ли
тургію) или въ капеллѣ патріаршаго дома — бѣлград
скаго, или сремско-карловацкаго, или въ. каѳедраль
ной церкви, въ сослуженіи очередного священника и 
своего домоваго іеродіакона. Кораблемъ своей пат
ріаршей церкви, которая, какъ мы то видѣли, нахо
дится въ очень сложномъ и невполнѣ организованномъ 
состояніи, онъ правитъ осмотрительно, осторожно, 
иногда сдерживая порывы своихъ молодыхъ сотруд
никовъ. Въ 1925 году онъ наравнѣ съ главами др. 
автокефальныхъ православныхъ церквей получилъ 
приглашеніе въ Англію на такъ называемыя Никей
скія торжества; но ни самъ не поѣхалъ, и не послалъ 
никого изъ своихъ епископовъ, среди которыхъ имѣ
ются горячіе сторонники возсоединенія англиканъ съ 
православною вселенскою церковью. Въ томъ же 
году архіерейскій соборъ сербской патріархіи едино
гласно высказался отрицательно къ провозглашенной 
безъ согласія и благословенія русскаго патріарха ав
токефаліи православной русской церкви въ Польшѣ; 
но, по окончаніи собора, онъ отправилъ благожела
тельное посланіе на имя русскаго варшавскаго мит
рополита Діонисія Валединскаго, при чемъ выразилъ 
желаніе и надежду, что православная русская цер
ковь въ Польшѣ получитъ па свою самостоятельность 
благословеніе отъ своей матери церкви.

Восточно-православная сербская патріархія дѣ
лится на нѣсколько (сейчасъ 29) епархій. Каждая 
епархія, въ свою очередь, въ церковно-администра
тивномъ отношеніи раздѣляется на нѣсколько такъ 

называемыхъ протопресвитерствъ (благочиній) и мень
шихъ единицъ—намѣстничествъ. Сербскія епархіи весь
ма неодинаковы по обширности своей территоріи и 
количеству православнаго населенія. Наибольшія 
епархіи суть слѣдующія: нишская (809 тысячъ пра
вославнаго населенія), бѣлградская патріаршая (562 
тысячи), жичкая (397 тыс.), банялуцкая, чорньо-карло- 
вацкая и браничевская (313 тыс.), охридская (46 тыс.), 
печская (48 тыс.) и далматинско-истрійская (88 тыс.). 
Двѣ епархіи восточно-православной сербской патріар
хіи значительными частями своей территоріи принад
лежатъ къ другимъ государствамъ — будымская къ 
венгерскому, а темишворская — румынскому. Бу- 
дымскій епископъ постоянно живетъ въ своей резиден
ціи около Буда-Пешта, откуда самъ управляетъ всею 
своею небольшою епархіею. Напротивъ, темишвор- 
скій епископъ, не смотря на то, что въ Темишворѣ имѣ
етъ великолѣпный дворецъ и др. епархіальныя зданія, 
остался жить въ наемномъ домѣ въ с. Великой Ки- 
киндѣ (верхній Богадъ), а въ Темишворѣ имѣетъ своего 
викарія въ званіи архимандрита.

Одинъ изъ патріаршихъ викаріевъ — епископъ ско- 
дарскій Викторъ — управляетъ православными албан
цами, живущими на территоріи Югославіи.

Всего вообще въ сербской православной патріар
хіи, судя по Шематизму 1924 года, считается 98 про
топресвитерствъ, 96 намѣстничествъ, 3687 церквей 
(въ томъ числѣ приходскихъ 2331, филіальныхъ — 
1056 и капеллъ — 300), 2864 прихода (изъ нихъ 2479 
замѣщенныхъ и 385 незамѣщенныхъ священниками), 
2539 чел. духовенства (въ томъ числѣ 78 окружныхъ 
протопресвитеровъ, 77 намѣстниковъ, 1914 пароховъ 
(приходскихъ священниковъ), 392 администратора 
(преимущественно изъ русскихъ священниковъ и іе
ромонаховъ),' 33 систематич. приходск. помощника, 
39 капеллановъ и 6 діаконовъ на всю патріархію); или, 
по другому способу счисленія, 2539 духовныхъ лицъ, 
изъ коихъ 298 въ званіи протопресвитеровъ, 2235 — 
пресвитеровъ и 6 — діаконовъ.

Съ точки зрѣнія степени образованія, духовенство 
восточно-православной сербской патріархіи — очень 
разнообразно. Почти всѣ священники б. сремско- 
карловацкаго патріархата (епархіи — сремско-карло- 
вацкая, бачская, вершацкая и темишворская — двѣ 
послѣднія въ Бонатѣ) имѣютъ полное богословское 
образованіе, которое они получили въ б. карловацкой 
богословіи. Но эта богословія не существуетъ съ 
1920 года, а другія богословіи (семинаріи) не удовлет
воряютъ мѣстныхъ епископовъ, духовенство и насе
леніе, такъ какъ въ нихъ принимаются молодые люди 
безъ гимназической матуры (аттестата зрѣлости), что 
здѣсь весьма высоко цѣнится, едва ли не больше уни
верситетскаго диплома. Въ средѣ духовенства — 
особенно старшаго — другихъ, такъ называемыхъ 
пречанскихъ и особенно сербіянскихъ и македонскихъ
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епархій встрѣчаются лица съ образованіемъ низшей 
(основной) школы, иногда даже безъ всякаго нарочи
таго образованія. Сербское духовенство включительно 
до епископата (п. Димитрій, напр., селянинъ и сей
часъ имѣетъ много родныхъ въ средѣ селянъ), по своему 
происхожденію, очень близко стоитъ къ простому 
сельскому народу. Съ другой стороны, изъ сербскаго 
духовенства многіе совершенно пріобщились къ мѣст
ной интеллигенціи — профессурѣ, чиновничеству и 
т. д., которая здѣсь не имѣетъ аристократизма. Бла
годаря этому сербское духовенство пользуется боль
шимъ уваженіемъ и авторитетомъ, при видимо грубо
ватомъ обращеніи, которое вообще характеризуетъ 
здѣшній бытъ. Сербское духовенство въ общемъ вполнѣ 
достаточно обезпечено матеріально, а городское и осо
бенно такъ называемое «пречанское» духовенство жи
ветъ даже богато. Въ городахъ Сербіи почти всѣ свя
щенники имѣютъ собственные дома, а въ такъ назы
ваемыхъ «пречанскихъ» епархіяхъ, кромѣ хорошихъ 
приходскихъ домовъ (въ 4—5 комнатъ, изъ коихъ одна 
назначается подъ «канцелярію», а въ городахъ даже 
до б—-8 комнатъ), священники въ большинствѣ прихо
довъ имѣютъ такъ называемую «сессію», т. е. земель
ный надѣлъ который, особенно въ такихъ областяхъ, 
какъ напр. Сремъ, Бачка и Банотъ, приноситъ весьма 
большой ежегодный доходъ. Сербское духовенство 
принимаетъ живое участіе въ политической жизни 
государства, причемъ, за весьма рѣдкими исключені
ями, распредѣляются по политическимъ патріямъ и 
т. п. Недавно одинъ священникъ, занимающійся 
исключительно политикою, былъ министромъ вѣро
исповѣданій. Духовенство восточно-православной 
сербской патріархіи, тотчасъ же послѣ объединенія 
своей церкви, и само объединилось въ особое общество 
подъ именемъ «Свештеничкой Друженьа». Задача »Дру- 
женьа» заключается въ томъ, чтобы всѣми возмож
ными средствами и способами, согласными съ кано-< 
нами, содѣйствать объединенію всей церкви и, прежде 
всего, самого духовенства, а также улучшенію его по
ложенія, въ частности, матеріальнаго. На первыхъ 
норахъ Правленіе Общества особенно энергично заня
лось скорѣйшимъ разрѣшеніемъ вопроса о второмъ 
бракѣ вдоваго духовенства въ положительномъ смыслѣ, 
но, быть можетъ, вслѣдствіе крайней боевой позиціи, 
какую оно заняло, не имѣло особеннаго успѣха. Не 
сопровождались успѣхомъ и усилія Общества, на
правленныя къ тому, чтобы объединитъ духовенство 
всей церкви. Доселѣ, повидимому, большинство ду
ховенства йе входитъ въ составъ «Друженьа». Обще
ство имѣетъ ежегодныя очередныя общія собранія, 
происходящія въ различныхъ частяхъ объединенной 
церкви. Особенно неутѣшно было собраніе 1926 
года (18—19 августа—1—2 сентября), происходив
шее въ Новомъ Саду (Бачка). »Пречанское« духовен
ство заняло во всемъ оппозиціонное положеніе. Свя

щенническое Друженье имѣетъ свои печатные органы: 
еженедѣльный — Весник (церковно-политическая га
зета) и ежемѣсячный — Весник Србске Цркве.

Имѣются въ сербской патріархіи и др. печатные 
органы. Кромѣ оффиціальнаго органа «Гласника 
Србске православне патріиаршиіе» (двухнедѣльнаго, 
печатающагося въ Ср. Карловцахъ) тамъ же издается 
довольно хорошій церковно-научный мѣсячникъ подъ 
заглавіемъ: «Хришчански Живот» (Христіанская 
Жизнь). Издателемъ этого журнала состоитъ б. ми
нистръ вѣроисповѣданій, священникъ др. В. Іаничъ, 
а редакторомъ — одинъ изъ наставниковъ Святосав- 
ской богословіи (семинаріи), временно находящейся 
въ Ср. Карловцахъ. Кромѣ того, богословскій фа
культетъ бѣлградскаго университета издаетъ спеціаль
ный богословско-научный трехмѣсячникъ подъ загла
віемъ: «Богословье» (богословіе). Средства на первое 
время изданія послѣдняго журнала (въ количествѣ 
50 тыс. динаръ) далъ патріархъ Димитрій. Нѣкоторыя 
епархіи имѣютъ свои особенные печатные органы, 
напр. скоплянская, подъ заглавіемъ: «Црква и вера», 
нишская — «Преглед цркве нишке епархиіе», жичская 
— тоже «Преклед ...» и др. Въ Сараевѣ «Братство 
Св. Саве» печатаетъ довольно хорошій мѣсячникъ 
подъ заглавіемъ: «Братство. Лист за віерско и народно 
просвіетчиванье».

Кромѣ періодическихъ изданій, печатаются отдѣль
ныя книги и брошюры по религіозно-нравственнымъ 
вопросамъ съ цѣлью распространенія въ народѣ. Въ 
Ср. Карловцахъ существуетъ хорошая монастырская 
(фрушкогорскихъ мон.) типографія, печатающая вей 
книги до церковно-богослужебныхъ включительно. 
Имѣются и церковно-богословскія библіотеки, откры
тыя для общаго пользованія. Таковы, напр., патріар
шая библіотека въ Ср. Карловцахъ, библіотека бого
словскаго факультета въ Бѣлградѣ, изобилующая рус
скими богословскими изданіями. Кромѣ того, во мно
гихъ фрушкогорскихъ монастыряхъ имѣются болѣе 
или менѣе значительныя библіотеки, съ преоблада
ніемъ нѣмецкихъ книгъ.

Духовенство сербской патріархіи не носитъ длин
ныхъ волосъ на головѣ, за рѣдкими исключеніями 
среди старыхъ священниковъ и монаховъ. Боль
шинство старыхъ епископовъ (въ томъ числѣ и пат
ріархъ) и священниковъ подстригаютъ волосы на го
ловѣ въ скобку. Длинныя бороды встрѣчаются чаще 
среди старыхъ архіереевъ и священниковъ, какъ и 
вообще среди старыхъ сербовъ (напр., министры Па- 
шичъ, Л. Іовановичъ и др.). Молодые священники 
подстригаютъ волосы на головѣ и бороду болѣе или 
менѣе коротко. Нѣкоторые изъ «пречанскихъ» архіе
реевъ и священниковъ стригутся и брѣются совсѣмъ 
по свѣтски. Діаконы обязательно брѣются.

Сербскіе архіереи и священники оффиціально но
сятъ установленную верхнюю одежду, состоящую изъ 



34 — КІ:о 3 УТРЕННЯЯ ЗАРЯ 1927

двухъ т. н. мантій. Нижняя мантія представляетъ рус
скій подрясникъ, только безъ разрѣза отъ пояся до 
пола, и вверху сплошь застегнутый отъ шеи до пояса 
спереди. Верхняя мантія напоминаетъ въ общемъ 
рясу. Протопресвитерамъ (и архимандритамъ) предос
тавляется право употреблять красную шелковую под
кладку въ рукавахъ и полахъ мантіи. «Пречанскіе» 
архіереи носятъ мантіи, обшитыя сплошь по краямъ 
краснымъ шнуромъ и украшенныя красными застеж
ками и пуговицами.

Въ качествѣ головного убора священники упо
требляютъ обыкновенныя шляпы и шапки, а протоіереи, 
архимандриты и епископы — бархатныя камилавки. 
Архіерейское спеціальное отличіе составляетъ шелко
вая черная лента по серединъ камилавки. Такъ какъ 
внѣ богослуженія сербскіе архіереи не носятъ пана
гіи, то сербскаго архіерея можно узнать въ пути и 
вообще внѣ дома только по этой лентѣ на камилавкѣ.

Въ качествѣ наградъ духовенству въ сербской 
церкви употребляются: 1) красный поясъ (всякій свя
щенникъ оффиціально долженъ носить голубой шел
ковый поясъ); 2) протоіерейская камилавка и 3) напер
сный крестъ, который составлялъ до послѣдняго вре
мени весьма рѣдкое отличіе. Такимъ священнослужи
телямъ усвоено наименованіе ставрогоровъ.

Такъ какъ сербское духовенство состоитъ почти 
исключительно изъ священниковъ, то эти послѣдніе 
исполняютъ рѣшительно всѣ обязанности по церкви и 
приходу, т. е. поютъ, читаютъ, совершаютъ требы, ве- 
дугь канцелярскую отчетность. Хоры при церквахъ, 
особенно сельскихъ, исключительно рѣдки. Въ горо
дахъ встрѣчаются добровольныя пѣвческія общества, 
которыя выступаютъ въ храмахъ только въ самые тор
жественные государственные праздники (Видовъ день 
15 іюня по ст. ст., день гибели самостоятельности Сер
біи въ несчастной битвѣ на Коссовомъ полѣ въ 1389 
году, день объединенія государства въ 1918 году — 
1 декабря и т. п.). Богослуженіе во всей сербской пат
ріархіи совершается одинаково. Присутствуя за бо
гослуженіемъ въ самой захолустной церкви, вы мо
жете быть увѣрены, что совершенно также, съ тѣми 
же особенностями въ пѣніи, чтеніи и обрядахъ, оно 
совершается и въ каѳедральной патріаршей церкви и 
вообще во всякой сербской церкви. Богослуженіе со
вершается по уставу, особенно относительно времени: 
въ 4 часа вечера вечерня, въ 6 часовъ утра — утреня 
и непосредственно послѣ нея, въ Бѣлградѣ и др. горо
дахъ въ 10 часовъ утра, литургія. Постовое богослу
женіе совершается особенно уставно, напр., заутреня 
въ Великую Субботу въ 3 часа утра, литургія — послѣ 
10 час. утра. Пасхальная заутреня начинается въ 3 
—4 часа утра. Вотъ еще нѣкоторыя особенности серб
скаго православнаго богослуженія: часы передъ ли
тургіею не читаются, даже при патріаршемъ богослу
женіи. На литургіи особенно внимательно и тор

жественно поются «блаженства Господни» со стихи
рами, а послѣ малаго входа — всѣ тропари и кондаки, 
положенные по уставу; а на утрени — антифоны и 
хвалитные псалмы. Это, можно сказать, конекъ серб
скаго духовенства, и оно исполняетъ указанныя пѣсни 
съ особеннымъ воодушевленіемъ. Такъ какъ сербскіе 
священники сами же поютъ все, то каждый изъ нихъ 
долженъ имѣть хорошій голосъ и хорошо знать цер
ковное пѣніе. Потому безголосые совершенно не при
нимаются въ богословіи (семинаріи). Въ священникѣ, 
равно какъ и въ архіереѣ, здѣсь особенно цѣнится 
басъ и баритонъ, а для діакона — почти обязателенъ 
теноръ, и чѣмъ выше, тѣмъ лучше. Сербское церков
ное пѣніе почти исключительно одноголосое и ориги
нальное. Отчасти оно напоминаетъ греческое церков
ное пѣніе, подъ вліяніемъ котораго, несомнѣнно,, и 
образовалось. Но въ немъ имѣются и чисто на
родные элементы. Оно напоминаетъ русское лавр
ское кіевское пѣніе, конечно, въ одноголосномъ испол
неніи его. Въ общемъ оно торжественно-грустное 
благолѣпное пѣніе. Среди сербскихъ епископовъ и 
священниковъ встрѣчаются великолѣпные пѣвцы. 
Въ нѣкоторыхъ храмахъ (особенно въ «пречанскихъ» 
епархіяхъ) священнику въ церковномъ пѣніи помога
ютъ учители основныхъ школъ, а также любители изъ 
среды старшихъ прихожанъ. Раньше въ учительскихъ 
школахъ церковное пѣніе преподавалось такъ же 
полно и усердно, какъ и въ богословіяхъ. А учителя 
учили пѣнію не только своихъ учениковъ въ основной 
школѣ, но и жалающихъ изъ среды прихожанъ. 
Имѣются примѣры участія въ церковномъ пѣніи даже 
учительницъ (старыхъ).

Часть богослуженія, исполняемая посредствомъ 
чтенія, очень сокращается. Самое чтеніе — слишкомъ 
быстрое и невнятное. Благодаря этому вообще бого
служеніе сокращается. На вечерни »Свѣте тихій», 
«Сподоби, Господи», на утрени «Шестопсалміе» и на ли
тургіи «Символъ вѣры» и »Отче нашъ», особенно въ 
праздничные и воскресные дни, читаетъ старшее ду
ховное лицо, а если присутствуетъ епископъ или пат
ріархъ, то они. Патріархъ, а также и всякій епи
скопъ, когда не служитъ,'всегда стоитъ въ своей стаси- 
діи, сейчасъ же рядомъ съ правымъ клиросомъ.

Храмы въ современной сербской патріархіи боль
шею частью невелики по размѣрамъ и весьма просты 
по устройству. Въ «пречанскихъ» епархіяхъ боль
шинство храмовъ имѣетъ форму базиликъ, съ двумя 
башнями, одна изъ которыхъ служитъ колокольнею. 
Сохранившіеся древніе храмы, напротивъ, поражаютъ 
своею величественностью, красотою и богатствомъ 
отдѣлки. Всѣ они, напр., дечанскій, печскій, студе- 
ницкій, раваницкій, марковскій и др. построены изъ 
мѣстнаго мрамора и камня, въ византійскомъ стилѣ, и 
внутри росписаны хорошею фрескою. Среди новыхъ 
храмовъ въ б. сербскомъ королевствѣ также,- хотя
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весьма рѣдко, встрѣчаются храмы византійскаго стиля. 
Нѣчто замѣчательное въ полномъ смыслѣ этого слова 
обѣщаетъ представлять храмъ въ Тополѣ (въ центрѣ 
б. королевства Сербіи), построенный въ 1920 году по
койнымъ королемъ Петромъ, Именующимся обыкно
венно Великимъ Освободителемъ, и сейчасъ укра
шаемый на средства короля Александра. Вся внут
ренность его имѣетъ быть покрыта мозаикою. Ориги
налы для мозаическихъ изображеній представляютъ 
возможно точнѣйшее воспроизведеніе иконъ и свя
щенныхъ изображеній, сохранившихся въ древнихъ 
сербскихъ храмахъ. Эти оригиналы приготовляютъ 
пять лучшихъ русскихъ художниковъ —■ иконопис
цевъ. Утварь современныхъ сербскихъ церквей обык
новенно весьма скромная, иногда совсѣмъ убогая. 
Сельскія церкви (въ епархіяхъ б. королевства Сербіи) 
не имѣютъ почти никакой утвари включительно до 
священныхъ сосудовъ и священническаго одѣянія. Не
давно одинъ русскій священникъ, назначенный въ 
подобный приходъ, разсказывалъ, что когда онъ 
сталъ говорить своимъ прихожанамъ о необходимости 
имѣть церковную утварь,' то услышалъ такой отвѣтъ: 
»то іе твоіе брыга (забота). Дрводельа (плотникъ) има 
своіу секиру и косар доноси са собом своіу косу: тако 
и поп моро (долженъ) да има своіу епитрахиль» . . .

Современная сербская православная патріархія 
имѣетъ вполнѣ достаточное число школъ для приготов
ленія новаго поколѣнія духовенства. Кромѣ богослов
скаго факультета бѣлградскаго университета, состав
ляющаго одинъ изъ шести факультетовъ и представля
ющаго почти точную копію б. русской духовной ака
деміи, она имѣетъ 5 богословій (семинарій): бѣлград
скую св. Саввы (временно помѣщается въ Ср. Кар
ловнахъ), битольскую, сараевскую, цетиньскую и 
призренскую. Всѣ онѣ имѣютъ пятилѣтній курсъ съ 
количествомъ учениковъ отъ 102 до 192.

Остается еще сказать о севременномъ рели
гіозномъ состояніи сербскаго народа. Существуетъ 
весьма распространенное мнѣніе о полной нсрелигіоз- 
пости, даже чуть не безбожіи сербовъ. Какъ на дока
зательство этого, ссылаются на весьма слабую посѣ
щаемость сербами богослуженія. Это справедливо, 
хотя и не вполнѣ. Есть и въ современной Сербіи 

мѣсто, напр., въ Южной Сербіи (особенно въ Пирот- 
скомъ округѣ), гдѣ народъ весьма усердно посѣщаетъ 
храмовое богослуженіе и любитъ украшать свои жи
лища иконами и священными изображеніями. По
этому справедливѣе будетъ сказать, что сербы рели
гіозны, по выражаютъ свою религіозность иначе, чѣмъ 
русскіе, болгары и др. народы. Показывателями рели
гіозности сербовъ служатъ слѣдующіе несомнѣнные 
факты: всѣ сербы безъ исключенія «восторженно» по
читаютъ св. Савву, одного изъ древнихъ своихъ архіе
реевъ и государственныхъ дѣятелей. Авторъ самъ былъ 
однажды свидѣтелемъ того, какъ возмущенная пуб
лика едва не сбросила въ рѣку Дунай молодого ра
бочаго, позволившаго себѣ неуважительно выразиться 
о св. Саввѣ. Каждое сербское семейство имѣетъ и обя
зательно празднуетъ свою »славу» или «крестное имя», 
напр., св. Николая, архистратига Михаила, велико
мученика Георгія и т. д. Важнѣйшій моментъ сербской 
«славы» составляетъ «рѣзаніе калача» (особо приготов
леннаго хлѣба). Послѣ предначинателыіыхъ молитвъ 
священникъ благословляетъ калачъ и трижды гово
ритъ: «Господи Іисусе Христе Боже нашъ, благослови 
хлѣбъ и вино сіе Духомъ Твоимъ Святымъ всегда,

»РѢЗАНІЕ КАЛАЧА.»
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нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь». Затѣмъ 
онъ же говоритъ: »Во славу и честь святого (Николая 
и т. д.) приносимъ ти сія Господи Боже, Его же мо
литвами прими всещедре жертву сію въ пренебесный 
Твой жертвенникъ». Послѣ этого священникъ осо
бымъ способомъ разрѣзаетъ, а всѣ присутствующіе 
круговращателыю двигаютъ хлѣбъ, поя: »Святіи му
ченицы», »Слава Тебѣ, Христе Боже» и »Исаіе ликуй». 
Наконецъ священникъ съ хозяиномъ проламываютъ 
пополамъ хлѣбъ, поливаютъ виномъ и цѣлуются со 
словами: «Христосъ посреди насъ» и »и есть и будетъ»... 
«Слава» есть отличительный признакъ сербства. Кто 
»славитъ» (напр., въ Македоніи, гдѣ много болгаръ), 
тотъ обязтельно сербъ. Имѣютъ свою «славу» отдѣльныя 
учрежденія (университетъ и др.), приходы, монастыри. 

приносится свеже-срубленное дерево, которое кла
дется вечеромъ въ печь. Огонь поддерживается до 
утра. Дома и комнаты постилаются соломою, на ко
торой семья ужинаетъ. Все это дѣлается въ память 
первой Христорождественской ночи въ пещерѣ Вио- 
леемской . . .

Среди сербовъ прежде и теперь распространенъ бла
гочестивый обычай путешествія во св. Гору и св. Землю. 
Тѣ, которые совершали это путешествіе, пользуются 
исключительнымъ уваженіемъ въ народѣ. Имъ усво- 
яется весьма почетное имя хаджи ... Въ настоящее 
время эти путешествія совершаются группами и напо
минаютъ русскія богомольческія путешествія въ Кіевъ, 
Саровъ, на Афонъ и св. Землю. Иногда цѣлые города 
съ окрестностями участвуютъ въ такихъ путешестві-

КРЕСТНЫЙ ХОДЪ ВЪ ДЕНЬ «СЛАВЫ».

На монастырскія «славы» стекается; иногда ^великое 
множество народа. Напр., на «славу» мон. Роваиицы 
(или Врдника, въ Фрушкой горѣ, гдѣ почиваютъ цѣло
купныя мощи св. царя Лазаря), совпадающую съ 
«Видовымъ» днемъ (15/28. VI), собираются многія 
тысячи народа. Изъ Бѣлграда и др. городовъ пускаются 
спеціальные желѣзнодорожные поѣзда.

Центральный моментъ монастырской «славы» со
ставляетъ «литія», т. е. крестный ходъ по окончаніи ли
тургіи на погостъ для совершенія водоосвященія и 
сѣченія калачей. Послѣднихъ приносятся тысячи 
вмѣстѣ съ фруктами, особенно виноградомъ . . .

О религіозности сербскаго народа говорятъ также 
многіе праздничные обычаи, бытовыя историческія 
явленія и различныя народныя движенія. Сербы осо
бенно торжественно празднуютъ Рождество Христово, 
именуемое здѣсь: «Божич». Рождество Христово праз
днуется ими торжественнѣе Пасхи. Сочельникъ назы
вается у нихъ: «Бадньи день». Рано утромъ изъ лѣса 

яхъ. Путешествуютъ священники, учители, торговцы, 
селяне, иногда подъ руководствомъ епископовъ . . . 
е Но особеннымъ показателемъ религіозности серб
скаго народа служитъ такъ называемый »бого- 
мольческій покретъ» (богомольческое движеніе). Это 
явленіе недавнее. Религіозно настроенная масса 
стала искать удовлетворенія своему душевному чув
ству, духовному голоду и жаждѣ- Начали сами 
собираться или на развалинахъ старинныхъ хра
мовъ (ихъ очень много особенно въ Южной Сербіи, на 
мѣстахъ вѣковой борьбы съ турками . . .), или просто 
въ частныхъ домахъ. Здѣсь «богомольцы» читали св. 
писаніе, пѣли церковныя пѣсни, объясняли другъ дру
гу непонятное и т. п. Духовенство было рѣшительно 
возстало противъ этого. Нѣкоторые видѣли въ этомъ 
сектанство. Иные требовали строгихъ мѣръ противъ 
богомольцевъ. Къ счастью, патріархъ и нѣкоторые 
епископы (Досифей нишскій, Николай охридскій) 
взяли боомольчество подъ свое покровительство. Сей
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часъ борьба стихла. Во главѣ богомольчества сталъ 
молодой религіозный человѣкъ, окончившій богослов
скій факультетъ Бѣлградскаго университета Драго- 
любъ Милоіевичъ. Въ послѣднее время онъ принялъ 
монашество на св. Горѣ и, подъ именемъ іеромонаха 
Діонисія-хилендорца, является предсѣдателемъ-руко- 
водителемъ богомольческаго движенія, обыкновенно 
называемаго: »православное народное христіанское 
Объединеніе». Оно имѣетъ свой печатный ежемѣсяч
никъ подъ заглавіемъ: «Православное Христіанское 
Единство» (5-й годъ изданія) и, кромѣ того, печатаетъ 
библіотеку: «Житія Святыхъ».

И не только въ простомъ народѣ существуетъ 
стремленіе къ «усиленію вѣры и нравственности». Въ 
Бѣлградѣ уже нѣсколько лѣтъ существуетъ такъ на
зываемый «Христіанскій женскій Покретъ», т. е. дви
женіе. Въ немъ объединились преимущественно на
ставницы женскихъ гимназій и основныхъ школъ 
Бѣлграда, также и др. набожныя женщины и дѣвушки. 
Подъ скромнымъ именемъ «секретаря», а въ дѣйстви
тельности истинной предсѣдательницей и, такъ ска
зать, душою Общества является наставница первой 
женской гимназіи Доринка Яношевичъ. Общество ре
гулярно по четвергамъ, отъ б до 7 часовъ вечера имѣетъ 
собранія, на которыхъ профессоры богословскаго фа
культета, семинаріи и др. священники разъясняютъ 
истины вѣры и нравственности членамъ его, которые, 
въ свою очередь, дѣлятся своими знаніями со своими 
знакомыми и близкими. Затѣмъ сербы, даже тѣ, ко
торые обыкновенно слабо посѣщаютъ храмъ и бого
служеніе, часто принимаютъ у себя священника и об
ращаются въ церковь. Не менѣе 4 разъ въ годъ (пе
редъ Пасхою, на день св. Георгія, великомученицы 
Параскевы, Николая) священникъ освящаетъ воду и 
дома всѣхъ прихожанъ. Въ случаяхъ всякой серьезной 
болѣзни сербы спѣшатъ въ храмъ, прося положить имъ 
«кресты» (небольшіе металлическіе крестики) на боль
ныя мѣста, или же прочитать «страшныя молитвы» (св. 
Василія Великаго о немощныхъ, по особому требнику).

Существуетъ парадоксъ, что наличность сектъ въ 
народѣ свидѣтельствуетъ объ его религіозности въ 
извѣстномъ отношеніи. Сербская православная цер
ковь давно, въ древности, переживала тяжело и 
болѣзненно еретическое движеніе — богомильское. 
Въ новое время, можетъ быть, подъ вліяніемъ полити
ческихъ событій, зависимаго рабскаго положенія, она 
не знала сектъ. И теперь не слышно о сектанскихъ 
движеніяхъ въ той части Югославіи, которая совпа
даетъ съ территоріею б. сербскаго королевства, б. чер
ногорскаго королевства и Македоніи. Напротивъ, въ 
такъ называемыхъ пречанскихъ епархіяхъ, гдѣ, ка
залось бы, условія церковной жизни болѣе благопріят
ны, встрѣчаются сектанты. Чаще всего приходится 
читать о появленіи то тамъ, то здѣсь такъ называе
мыхъ назореяхъ, субботниковъ и адвентистовъ.

Назорянство представляаетъ рѣзко раціоналисти
ческое движеніе. Оно отрицаетъ всю обрядовую сто
рону православія, особенно священство, богослуженіе 
и храмъ. По воскресеньямъ они собираются по ут
рамъ и послѣ полудня и поютъ свои пѣсни, а по сре
дамъ имѣютъ только утреннія собранія.

Субботниковъ мало въ Югославіи. Они чтутъ суб
боту, не ѣдятъ свинины, не пьютъ вина.

Адвентисты встрѣчаются среди пришлаго населе
нія Бѣлграда. Вѣрятъ въ скорое пришествіе Христа.

Въ послѣднее время въ Югославіи открыто и ши
роко распространяется «свободно зидарство» (свобод
ное каменщичество), т. е. фран-масонство.

На основаніи всего сказаннаго можно заклю
чить, что сербскій народъ религіозный, хотя и 
своеобразно. Онъ стремится знать Христову истину. 
Ему необходимо помочъ въ этомъ. Невольно вспоми
наются слова евангельскія: «И прохождаше Іисусъ 
грады вся и веси, уча на сонмищахъ ихъ, и проповѣ- 
дая евангеліе царствія . . . видѣвъ же народы, ми- 
лосердствова о нихъ . . . Глагола ученикамъ Своимъ: 
жатва убо многа, дѣлателей же мало. Молитеся убо 
Господину жатвы, яко да изведетъ дѣлатели на жатву 
свою» (Мо. IX, 35—38).

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

Посѣщеніе архіепископомъ Герма
номъ Вазаскаго прихода.

(Корреспонденція изъ Вазы.)

1—2 февраля 1927 года праздникъ Срѣтенія Гос
подня для нашего небольшого Вазаскаго православ
наго прихода были и остались великими днями. Въ 
эти дни мы имѣли великое счастье присутствовать на 
столь рѣдкомъ для нашего прихода торжественномъ 
архіерейскомъ богослуженіи, которое совершалось въ 
стѣнахъ нашего храма Высокопреосвященнымъ архіе
пископомъ Германомъ, въ сослуженіи прибывшихъ съ 
Владыкою протоіереевъ М. Ильтопова и Н. Окулова, 
а также мѣстнаго настоятеля о. Е. Бородинскаго. Ве- 
личественнось служенія и задушевность проповѣди 
Владыки оставили незабываемое впечатленіе у всѣхъ 
присутствовавшихъ. Многіе изъ прихожанъ имѣли 
счастье довольно близко познакомиться съ Владыкою 
во время обѣда. Едва ли они когда-нибудь забу
дусь ту простоту братской бѣсѣды, которую велъ съ 
ними нашъ Архипастырь; его доступность и простота 
въ обращеніи невольно создавали между всѣми ду
ховную близость и духовное единеніе. Высокій санъ 
Архипастыря, являвшійся раньше препятствіемъ для 
непосредственнаго общенія между духовнымъ отцомъ 
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и его духовными дѣтьми, теперь, наоборотъ, привле
калъ всѣхъ къ нему и всѣмъ хотѣлось удостоиться хоть 
сколько нибудь поговорить съ нимъ и что нйбудь 
услышать отъ него. Къ сожалѣнію, пребываніе Вла
дыки у насъ въ приходѣ было слишкомъ краткимъ: въ 
7 час. 40 мин. вечера 2-го февраля нашъ Архипастырь 
уже долженъ былъ уѣхать. Прихожане, проводивъ 
своего высокаго гостя и группами возвращаясь съ 
вокзала, дѣлились между собою впечатленіями, у всѣхъ 
на устахъ было имя Архипастыря и всѣмъ казались 
слишкомъ краткими минуты духовнаго наслажденія, 
пережитыя во время богослуженія Владыки и его пре
быванія среди насъ. Но мы надѣемся, что Владыка 
не забудетъ насъ и въ будущемъ снова посѣтитъ насъ.

ч|х

Заграничное церковное обозрѣніе.
(Выдержки изъ русской заграничной печати.)

Конфликтъ между митрополитами Антоніемъ и 
Евлогіемъ.

— Разногласія между двумя митрополитами окон
чились тѣмъ, что митрополитъ Антоній настоялъ въ 
архіерейскомъ синодѣ на учрежденіи суда надъ мит
рополитомъ Евлогіемъ за «неподчиненіе его высшей 
церковной власти», т. е. архіерейскому синоду.

»Судъ» надъ митрополитомъ Евлогіемъ закончился 
принятіемъ слѣдующаго постановленія:

«Устранить митрополита Евлогія отъ должности 
управляющаго западно-европейскими русскими пра
вославными церквами, запретить его въ священнослу
женіи и предать суду заграничныхъ епископовъ».

Кромѣ того, архіерейскій синодъ, »устраняя» мит
рополита Евлогія, обратился къ епископу Серафиму 
Лондонскому (бывш. Финляндскому) съ порученіемъ 
«принять отъ митрополита Евлогія управленіе дѣлами, 
находившимися въ его вѣдѣніи церквей.»

Отвѣтъ епископа Серафима пока еще не извѣстенъ.

— Отвѣтъ митр. Евлогія. «Въ архіерейскій си
нодъ русской православной церкви.

На соборѣ русскихъ заграничныхъ епископовъ въ 
моемъ отсутствіи было проведено нѣсколько незакон
ныхъ постановленій, касающихся меня и ввѣренной 
мнѣ святѣйшимъ патріархомъ Тихономъ епархіи.

Въ ряду этихъ постановленій наиболѣе существен
нымъ является произвольное, насильственное оттор
женіе отъ моей епархіи приходовъ въ Германіи. Всѣ 
мои стремленія убѣдить архіерейскій синодъ не при
водитъ въ исполненіе этого незаконнаго и антиканони
ческаго постановленія до разрѣшенія этого вопроса 
авторитетомъ высшей, всероссійской церковной вла
сти и, такимъ образомъ, не нарушатъ мирнаго теченія 

церковной жизни за границей не только не имѣли 
успѣха, но вызвали рядъ угрозъ и прещеній, закон
чившихся опредѣленіемъ о преданіи меня суду загра
ничныхъ русскихъ епископовъ и устраненіи меня отъ 
управленія епархіей съ запрещеніемъ въ священно
служеніи.

Архіерейскій синодъ въ этихъ опредѣленіяхъ пре
высилъ свою власть, присвоилъ себѣ никогда не при
надлежавшія ему права полноправнаго собора, права 
верховной власти всероссійской церкви, требуя отъ 
меня полнаго и безусловнаго подчиненія и забывая, 
что источникомъ моихъ церковныхъ правъ и полно-, 
мочій служатъ данные непосредственно мнѣ указы на 
мое имя святѣйшаго патріарха Тихона, и потому я не 
являюсь подчиненнымъ арх. синоду, а равно и не 
подлежу указываемому имъ суду. Вслѣдствіе этого, 
я по существу и формально не могу признать дѣйстви
тельными и имѣющими для меня обязательную силу 
означенныя опредѣленія его, противныя канонамъ 
православной церкви, и вынужденъ обратиться для 
разрѣшенія этихъ вопросовъ къ путямъ, предуказан
нымъ въ этихъ священныхъ канонахъ.

Всѣми вышеуказанными дѣйствіями архіерейскаго 
синода и собора не только нарушено выработанное на 
соборѣ 1923 года соглашеніе между мною и другими 
заграничными епископами о порядкѣ исполненія указа 
св. патріарха Тихона отъ 22 апрѣля (5 мая) 1922 года, 
но и совершенно игнорируется самый этотъ указъ. 
Такое явное и упорное нежеланіе арх. синода согла
совать свои дѣйствія съ волею св. патріарха Тихона 
вынуждаетъ меня прервать офиціальныя сношенія съ 
нимъ.

Несмотря на проявленную ко мнѣ вопіющую не
справедливость, я не перестану возносить свои мо
литвы за допустившихъ эту неправду епископовъ,. но 
вслѣдствіе ихъ неканоническихъ дѣяній долженъ ор
ганизовать независимое отъ архіерейскаго синода 
управленіе своею епархіею на точномъ основаніи 
вышеупомянутаго указа св. патріарха Тихона и, ра
зумѣется, въ тѣснѣйшемъ единеніи съ Матерью рус
скою православною церковью.

Объ этомъ почитаю долгомъ увѣдомить архіерей
скій синодъ.»

Митрополипѣ Евлогій.
19 янв. (1 февр.) 1927.

— Новое обращеніе митр. Евлогія. Въ связи съ 
конфликтомъ, возникшимъ между архіерейскимъ си
нодомъ въ Царловцахъ и митрополитомъ Евлогіемъ 
и окончившимся преданіемъ архіерейскому «суду» 
митрополита Евлогія, послѣдній обратился ко всѣмъ 
вѣрующимъ со слѣдующимъ посланіемъ:

«Въ ходѣ нашихъ внутреннихъ разногласій въ за
граничной русской церкви наступилъ новый моментъ.

Пребывающій въ Царловцахъ русскій заграпич- 
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ный архіерейскій синодъ, все время требовавшій отъ 
меня подчиненія ему и отмѣны распоряженій всерос
сійской церковной власти, въ виду рѣшительнаго 
моего несогласія на эти противныя священнымъ кано
намъ требованія, издалъ опредѣленіе, въ которомъ онъ 
объявилъ объ отстраненіи меня отъ моей епархіи, 
ввѣренной мнѣ волею святѣйшаго патріарха Тихона, 
запрещеніи мнѣ священнослуженія и преданіи суду 
пребывающихъ за границей русскихъ архіереевъ- 
эмигрантовъ.

Собравшіеся въ Карловцахъ преосвященные не 
вняли многократнымъ моимъ просьбамъ не измѣнять 
существовавшаго положенія и тѣмъ сохранитъ миръ 
церковный, не пожалѣли они душъ русскихъ людей, 
которые въ тяжкомъ ихъ изгнаніи страждутъ отъ на
шего раздѣленія, не пощадили они и церковнаго до
стоянія, облегчивъ своимъ заявленіемъ о моемъ устра
неніи домогательства враговъ церкви па наши храмы 
какъ разъ тогда, когда я веду за нихъ рѣшительную 
борьбу.

Предъ, лицомъ этихъ печальныхъ обстоятельствъ 
призываю къ твердости и спокойствію духа ввѣренное 
мнѣ духовенство и паству — въ сознаніи правильности 
избраннаго нами направленія церковной жизни въ 
полномъ согласіи съ волею въ Бозѣ почившаго святѣй
шаго патріарха Тихона.

Исходящія же отъ заграничнаго архіерейскаго си
нода запрещенія и другія мѣры по отношенію ко мнѣ, 
къ моему духовенству и паствѣ не имѣютъ никакой 
канонической силы, ибо синодъ и заграничный архіе
рейскій соборъ въ нынѣшнемъ ихъ составѣ не явля
ются моею каноническою властью и посему не могутъ 
вмѣшиваться въ дѣла моей епархіи и не могутъ вязать 
и рѣшить духовную совѣсть ввѣренной мнѣ паствы.

Отнынѣ наша западно-европейская митрополія ста
новится на путь самостоятельнаго, независимаго отъ 
заграничнаго архіерейскаго синода, существованія, 
такъ же, какъ независимо отъ него живетъ вся амери
канская русская православная церковь съ митропо
литомъ Платономъ во главѣ и со всѣми его еписко
пами, а также латвійская церковь съ архіепископомъ 
Іоанномъ, литовская съ архіепископомъ Елевферіемъ 
и другія.

Мы находимся и будемъ находиться въ лонѣ нашей 
родной матери русской православной патріаршей 
церкви, мы пребываемъ въ каноническомъ единеніи и 
общеніи Таинствъ и молитвъ со всѣми Престолами 
православнаго Востока, т. е. со всею вселенскою, свя
тою, соборною и апостольскою церковью.

Пребывайте же вѣрными нашей архипастырской 
власти, взявшей за васъ отвѣтъ передъ Богомъ, и не 
принимайте никого, нрелазящаго инудѣ (Іоаннъ, Х,І). 
Ни епископа, ни священника, ни мирянина, который 
возставалъ бы противъ насъ, пытался бы отторгать 
васъ и разрушать соединяющій насъ благодатный со

юзъ любви, освященный Господомъ чрезъ благосло
веніе въ Бозѣ почившаго святѣйшаго патріарха Ти
хона, вручившаго мнѣ ваши души, повелѣвшаго мнѣ 
пасти васъ.

И да не устрашать васъ слова о судѣ, о расколѣ 
или о дѣйствительности Божественной Благодати въ 
нашихъ священнодѣйствіяхъ: мы въ церкви Христо
вой въ живомъ общеніи со всею ея цѣл оку пн остью, 
что же касается до угрозъ и прещеній, то онѣ недѣй
ствительны, ибо исходятъ не отъ подлежащей, закон
ной церковной власти.

Мы имѣемъ указанные священными канонами пути 
къ соборному окончательному разрѣшенію нашихъ 
разногласій авторитетомъ всероссійской церковной 
власти, или же судомъ православныхъ іерарховъ, 
возглавляющихъ помѣстныя церкви, — къ чему мы 
теперь и обращаемся.

Богъ мира и любви да будетъ со всѣми вами».
Митрополитъ Евлогій.

22 января (4 февраля) 1927 года.

— Письмо мѣстоблюстителя патріаршаго пре
стола митр. Сергія.

30 августа 1926 года. 12 сентября.

Дорогіе мои Святители!
Вы просите меня быть судьей въ дѣлѣ, котораго я 

совершенно не знаю. Не знаю я, изъ кого состоятъ 
Вашъ Синодъ и Соборъ, и какія ихъ полномочія. Не 
знаю и предмета разногласій между Синодомъ и мит-. 
рополитомъ Евлогіемъ. Ясно, что и судьей между 
Вами я бытъ не могу.

Ваше письмо даетъ мнѣ поводъ поставить вопросъ: 
можетъ ли, вообще, Московская Патріархія бытъ ру
ководительницей церковной жизни православныхъ 
эмигрантовъ, когда между нами фактически нѣтъ от
ношеній?

Мнѣ думается, польза самого церковнаго дѣла 
требуетъ, чтобы Вы или общимъ согласіемъ создали 
для себя центральный органъ церковнаго управленія, 
достаточно авторитетный, чтобы разрѣшать всѣ не
доразумѣнія и разногласія, и имѣющій силу пресѣ
кать всякое непослушаніе, не прибѣгая къ нашей под
держкѣ (всегда найдутся основанія заподозрить под
линность нашихъ распоряженій или объяснять ихъ 
недостаточной освѣдомленностью: одни будутъ ихъ 
признавать, другіе — нѣтъ, напримѣръ, митр. Евло
гій, какъ Вы пишете, ссылается на указъ Святѣйшаго 
Патріарха отъ 22 года, а Вы—на указъ 20 года и т.п.), 
или же, если такого органа, общепризнаннаго всей 
эмиграціей, создать, повидимому, нельзя, то ужъ луч
ше покориться волѣ Божьей, признать, что отдѣль
наго , существованія эмигрантская церковь устроить 
себѣ не можетъ, и потому всѣмъ Вамъ пришло время 
встать на почву каноновъ и подчиниться (допустимъ, 
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временно) мѣстной православной власти, напримѣръ, 
въ Сербіи—сербскому патріарху, и работать на пользу 
той частной православной церкви, которая Васъ прію
тила.

Въ неправославныхъ странахъ можно организо
вать самостоятельныя общины или церкви, членами 
которыхъ могутъ быть и нерусскіе. Такое отдѣльное 
существованіе скорѣе предохранитъ отъ взаимныхъ 
недоразумѣній и распрей, чѣмъ стараніе всѣхъ удер
жать власть и подчинить искусственно созданному 
центру.

Подумайте, пожалуйста, объ этомъ! Такая поста
новка дѣла, повидимому, болѣе соотвѣтствуетъ тепе
решнему положенію и нашей здѣшней церкви.

Желаю всѣхъ Васъ обнять и лично съ Вами по
бесѣдовать. Но, видно, это возможно для насъ лишь 
внѣ условій земной нашей многоскорбной и суетной 
жизни. Простите и помолитесь!

Господь да поможетъ Вамъ нести крестъ изгнанія 
и да сохранитъ отъ всякихъ бѣдъ!

О Христѣ преданный и братски любящій
Митрополитъ Сергій.

Р. 8. Между прочимъ, я долженъ подтвердить, что 
въ апрѣлѣ или мартѣ 1922 года Святѣйшій, дѣйстви
тельно, издалъ распоряженіе объ упраздненіи загра
ничнаго русскаго Синода*).  М. С.

*) Разумъется, указъ патріарха Тихона отъ 5 мая 1922 года 
за № 349, которымъ Высшее Церковное Управленіе въ Кар- 
ловцахъ закрывалось, члены его во главъ съ митрополитомъ 
Антоніемъ привлекались къ суду, а новая организація пору
чалась митрополиту Евлогію. Митрополитъ Сергій подтвер
ждаетъ этотъ указъ, такъ какъ карловацкіе руководители упорно 
продолжали отрицать его подлинность и настоящее письмо 
митрополита Сергія скрывали.

Изъ мѣстной церковно-приходской 
жизни.

Церковный соборъ.
На престоящій 13-го іюня сего года соборъ Фин

ляндской православной церкви Церковное Управле

ніе постановило внести со своей стороны слѣдующіе 
вопросы:

1) объ узаконеніи положенія относительно содер
жанія духовенства,

2) объ измѣненіи инструкціи монастырямъ,
3) о налогообложеніи членовъ принтовъ на нужды 

сиротско- вдовьей кассы,
4) о штатномъ содержаніи священниковъ, вре

менно исполняющихъ священническія обязанности 
въ чужомъ приходѣ,

5) объ измѣненіи § 104 положенія о Финляндской 
православной церкви,

6) объ избраніи члена-мірянина и кандидата къ 
нему въ Высшій церковный судъ.

Петсамо.
На нужды по духовному призрѣнію и по обученію 

закону Божьему православнаго населенія Петсамо- 
скаго края Учебное Министерство оссигновало на 
1927-й годъ 51000 марокъ.

Духовенство.
Учебное Министерство дало впредь на одинъ годъ 

разрѣшеніе священнику П. Николаеву исполнять обя
занности третьяго сверхштатнаго священника Вы
боргскаго прихода, не будучи финляндскимъ граж
даниномъ.

Церковные старосты.
Церковное Управленіе утвердило, согласно из

бранію, въ должности церковныхъ старостъ на трехлѣ
тіе 1927—1929 г.г. слѣдующихъ лицъ: крестьянина 
Н. Макарова — къ Иломанской церкви, В. Зайцева — 
къ Новокиркской церкви, купца И. Чичаева — къ 
приписной къ Выборгскому приходу Сорвальской цер
кви, И. Смирнова (и. о.) — къ Вазаскому церкви, ком. 
сов. Н. Матросова — къ Гельсингфорсскому собору и 
купца Н. Баранова — къ Гельсингфорсской Троиц
кой церкви.

М:о 1 (серебряные, гіозолочен.) 10: —
Г4:о 2 (серебряные) .................. 8: —
Ц:о 3 .................. 7: —
N10 4 ,, .................. 6: —
Ц:о 5 „ .................. 4: —

Имѣются въ Сердобольскомъ складъ 
Братства преп. Сергія и Германа.

Адресъ заведующаго складомъ: 8ог- 
іаѵаіа, Коѵазіі О. Зоіікоѵ.

При выпискъ не менъе 10 шт. скид
ка въ 20 °/о. Почтовые расходы на 
счетъ покупателя.

НАТЪЛЬНЫЕ КРЕСТЫ.


