
ЦЪна 15 сент

-Й ГОДЪ ИЗДЗН1Я

№ 12.
Декабрь 1939 г.

Приложен^: Свящ. А. Осиповъ. 
ПастырскШ идеалъ Св. 1оанна Златоуста 
и наши дни. Стр. 129—144.



* :I

' V-

.

г $



Православный
СобесЪдникъ

РЕДАКШЯ: Еезб. 
ТаШпп, РаасН 1., 2.

Прот. I. Б0Г0ЯВЛЕНСК1Й

Русск1й ежемЪсячн.
» православный 

журналъ въ 
ЭСТОН1И.

Услов1я подписки:
По Эстонш за юдъ 1 кр. 80 сн. 
За границу 75 ам. цент.
ЦЪна отд. № 15 эст. сен.

№ 12. Декабрь 1939 г 9-й г. издан.

Съ Решетам Хрисговынъ!
МЫСЛИ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.

«Се благовЬствую вами радость великую» (Лук. 2, 10), ска- 
залъ Ангелъ Господень, возвГщавппй Вивлеемскимъ Пастырями 
рождете нашего Спасителя! Действительно, событие это такъ 
радостно, что умъ наши никогда не постигнети величш дарован- 
наго намъ блага, и сердце наше никогда не обннметъ всей полно
ты сообщенной намъ радости!

Родъ человГческ!Й, до рождешя Эммануила, находился поди 
гнево«мъ Божшмъ, носилъ на себе прокляБе неба, и былъ осу- 
жденъ на вечную погибель: но вотъ, явился Освободитель оть 
бедствш, пришелъ Путеводитель къ заблудшими, Врачи къ не- 
мощньгмъ, Искупитель, къ пленниками, Податель прощешя къ 
осужденными, Жизнодавецъ къ умершими! Радостно было для 
Израильтянъ прибыт1е Моисея, 1послан1наго Богомъ къ Фараону, 
дабы освободить ихъ изъ рабства Египетскаго (Исх. 3, 10); но 
несравненно радостнее пришествю въ м!ръ Сына Бож1я, послан
ного Отцемъ для иску-плешя человековъ изъ плена греховна го. 
Утешительно было для Ноя возвращеше въ ковчеги голубицы, 
принесший ему масличную вктвь, какъ знамеше прекращеннаго 
потопа (Быт. 8, 11); но несравненно утешительнее рождете 
1исуса, принесшаго намъ благовесте о примиренш Бога съ чело- 
векомъ. Итакъ, .мы не тщетно ликуемъ, не напрасно торжеству- 
емъ воплощеню Сына Бож1я: Рождество Христово есть непре
рекаемое свидетельство милосердш Бож1я къ человЕку!
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И какого милосерды! — Верховное велич!е соединяется си 
глубочайшими уничижешемн, высочайшее могущество съ глубо
чайшими безсилтмп, безпредЕльное совершенство си крайними 
ничтожествомъ! Небесная правда, для примирешя человека си 
Богоми, требовала сего соединенш, и непостижимая любовь Бога 
ки человеку дивно совершила с!е соединена. Сами «Боги явля
ется воплоти» (I Тим. 3, 16)! «Ипостасное, Отчее «Слово» ста
новится плот1Ю» (1оан. 1, 14).

О, какая недомыслимая тайна! Кто пости гнети глубину ея! 
Твореци оскорбленн своею твар1ю, и преступная тварь не могла 
принести Ему никакой жертвы, довольной ки Его умилостивле
ние. Итаки Сами оскорбленный воплощается, и делается своими 
умилостивителемп. ЧеловЕкп оставили Бога, и предался врагу 
Божйо—но Оставленный Сами взыскуетн, и милостиво призы
ва ети ки СебЕ оставившаго. ЧеловЕки уклонился оти верховна- 
го Блага,и ниспали ви бездну погибели—но безпредЕльно Благш 
собственною жертвою удовлетворяети Своей правдЕ, и спасаетн 
смертнаго оти вЕчной гибели. Не есть ли это чудо, высочайшее 
изи чудеси?

Во ХристЕ наша природа возвеличена болЕе, нежели сколь
ко уничижена была в и АдамЕ; во ХристЕ мы болЕе нртбрЕли, 
нежели сколько потеряли в и АдамЕ. Ви АдамЕ мьг потеряли не
винность; во ХристЕ прюбрЕли совершенную праведность. Див
но Бож1е могущество в и созданш, но еще удивительнЕе бога! 
ство Его милосердия зи нашеми воз создании; хотя и то и другое, 
могущество и милосердие, одинаково- безпредЕльны ви БогЕ. 
Изумительно сотворете человЕка, но еще изумительнЕе его 
искуплеше; хотя и то и другое, создаше и искуплеше, есть сво
бодное дЕло одной и той же Божественной силы. Ибо что вели- 
чественнЕе ви дЕлЕ Бож1емн, дароваше ли быт!я человЕку, ни- 
чЕми не заслужившему сего дара; или искуплеше преступнаго 
человЕка, и принятие на себя всей вины его? Что непостижимЕе 
ви БогЕ, создаше ли плоти и кости, или воспрштю на себя со
зданной Ими плоти и кости? Мы «суть члены тЕла Его, оти пло
ти Его и оти костей Его» (Ефее. 5, 30)!

Милосердному Богу, создавшему на си, бези всякой нашеу 
заслуги, искупившему наси, при всей нашей виновности, и уго
товавшему нами, по своей благости, вЕчное блаженство на небЕ, 
да возсылается хвала и блатодареше в и безконечные вЕки!

«Хр. Чт.» 1834 г.
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ЖЕМЧУГА
СВЯТООТЕЧЕСКОЙ МУДРОСТИ.

(Изъ сборника Валаамскаго священноинока).

116. Какъ дерева, если не будутъ наполнены естественною 
водою, расти не могутъ, такъ и душа, если, не воспргаметъ небес
ной сладости, расти не можетъ. Только души, которыя восприня
ли духа, и 1небе!сною напоены сладостью возрастаютъ.

(Настав,л. сз. Антош!я).

( О мирЪ душевномъ и его сохранении.

117. Если не вознерадитъ челов^къ о потребностяхъ м!р- 
скихъ, то не можетъ имЕть мира души.

Миръ душевный прюбр-ктается скорбями. Писаше говорить: 
«Пройдохомъ сквозь огнь и воду и извелъ еси ны въ покой» (По. 
55). Хотящими угодить Богу надлежитъ пройти сквозь мнопя 
скорби. Какъ будемъ ублажать св. мучениковъ за страдашя, ко
торый претерпели они ради Господа, когда мьг не можемъ стер
петь и огневицы.

Ничто такъ не содействуетъ стяжан!ю внутренняго мира, 
какъ молча т е, и, сколько возможно, краткая беседа съ иными, а 
съ собою непрестанная.

Ничто не лучше есть во Христе мира, въ немже разрушает
ся всякая брань воздушныхъ и земныхъ духовъ, ибо несть наша 
брань къ крови и плоти, но къ началами и ко властями и къ м!ро- 
держителемъ тьмы века сего, къ духомъ злобы поднебесными 
(Еф. 6, 12). (Д у х. наст, п р е п. С е р а ф и м а).

118. Победа надъ страстями приближаетъ къ безстраст!ю;
безстраст!е же въ какой мере утверждается, въ такой приносить 
съ собою и миръ душевный; а миръ душевный съ сладостными 
°Ч1УЩетями подаемый молитвою и Богомысл!емъ, возбуждаетъ 
въ сердце духовную теплоту, которая, собирая въ себе все силы 
Духа, души и тела, вводитъ человека внутрь, где водворившись, 
онъ ощущаетъ неотразимую потребность быть одному съ еди- 
ньпмъ Богомъ. Это неотразимое тяготеше внутрь предъ Бога есть 
вторая степень духовнаго преуспеяшя. Е п. 0 е о ф а н ъ.

119. Признаки разумной души, когда человЕки погружаетъ 
Умъ внутрь себя и имеетъ делаше въ своемъ сердце. Тогда бла-
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годать Божы прюскняетъ его, и онъ бываетъ въ мирномъ устрое
ны, а посредствомъ сего и въ премирномъ: въ мирномъ, т. е. со- 
вкстпо благою, въ премирномъ же, ибо умъ созерцаетъ въ себ'к 
благодать Святато Духа, по слову Бож!ю: въ мир'к мЬсто Его 
(Пс. 75, 3). П р е п. Серафимъ,

120. Вскми м’крами надобно стараться, чтобы сохранить 
миръ душевный, а не возмущаться оскорблеными отъ другихъ; 
для сего нужно всячески стараться удерживать гн'квъ, и по
средствомъ вниманы умъ и сердце соблюдать огъ напристой- 
ныхъ движенш.

Потому оскорблены отъ другихъ переносить равнодушно и 
пр!учаться къ такому расположешю духа, какъ бы <ихъ оскорбле
ния не до насъ, а другихъ касались.

Такое упражнете можетъ доставить нашему сердцу тишину 
и сд'клать оное обителью Самого Бога.

Если же невозможно, чтобъ не возмущаться, то, по крайней 
м'кр'к, надобно стараться удерживать язьжъ, по псаломнику: 
«с'мятохся и не глаголахъ» (79, 5).

Для сохранены мира душевнаго также всячески должно 
избегать осуждены другихъ. Неосуждешемъ и молчашемъ охра
няется миръ душевный. Когда въ такомъ устроены бываетъ 
челов-ккъ, то получаетъ Божественныя откровешя.

Чтобъ избавиться осуждены, должно внимать себ'к, ни отъ 
кого не принимать постороннихъ мыслей и быть ко всему мерт
выми. Къ охранешю душевнаго мира надобно чаще входить въ 
себя и спрашивать: гд-к я?

При семи должно наблюдать, чтобы т'клееный чувства, осо
бенно зркню, служили для внутренняго человкка и не развлека
ли душу чувственными предметами, ибо благодатный дарованы 
получаютъ только тЬ, кои им'кютъ внутреннее дклаше и бдятъ о 
душахъ своихъ. Пре п. С е р а ф и!м ъ.

121. Умиротворившись, блюди миръ сердца, отражая безъ 
жалости все покушающееся нарушить его,—все, какъ бы красно 
оно ни казалось. Б огъ наши есть Богъ мира, и все Бож1е миръ 
приносить. И ревность по правд-к, когда она отъ Бога, бываетъ 
мирна, кротка, ко векмъ сострадательна, даже и къ т1>мъ, кои 
нарушаютъ правду.

(И з ъ писемъ е п. 0 е о ф а н а).
(Продолжен!е сл'кдуетъ).
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ПО ВАЛААМСКИМЪ СКИТАМЪ *)

(Путевая тетрадь VI).

23 VI. Пятница. До границы. Сегодня я долго бесЬдоваль 
си о. Фот1еми, монастырскими ризничими. На о. Фотш воочпо 
видишь о существ лен 1е слови «духъ бодри, а плоть немощна»— 
онъ боленъ и изнеможжени до крайности, но только заговорили 
о духовном© — глаза его засветились интересом© и какими-то 
мяпкимъ внутренними свЬтомъ, и полилась беседа, полная глубо- 
каго и светлаго содержант. Посовйтовалъ онъ мне, между про
чими, печатать въ «Собеседнике» письма ест. ©еофана мгрянами 
(...«они вашими читателями на так!е вопросы другой рази отве
ты дадути, о которых© те спросить не сумеют©, а души ихи, эти 
вопросы ушетаюти»). Как© наполняется душа в и таких© бе
седах©!

Ви церкви о. Пам®а приготовили мне бутылочку масла, 
освященнаго на гробнице преподобных©. Попросили дать по
больше. Чудное это масло, чудное оти слова «чудо»! Пусть наси 
считают© н ев еры за отсталых© и грубых и—нами остается толь
ко пожалеть ихи, что, закрыв© глаза на источники Бож1ей бла
годати, они сиротами неприкаянными, безпомощными проходят© 
по мгру. А рядоми си ними среди ©ерующихи и раскры в аю щихи 
оогу свое сердце благодать щедро разсыпаети свои дары. Взять 
хотя бы это масло. Простое, лампадное—оно, постояв© на гроб
нице (раке) Валаамскихи святыхи подвижников©, прюбретаетн 
дивный свойства, нъкж заряди, говоря сравнительно понятыми 
наших© Дней, благодати целящей, врачующей, милующей. Сила 
Валаамскаго масла проверена тысячекратно, проверена и мною 
грешны1мъ, на себе и близких© моихи по крови и сто пастырству, 
после стервой поездки на Валаам© ви 1юне 1937 года. Порою 
утешающая страдашя помощь, проявляющаяся при этом©, быва- 
ети прямо-таки неописуема.

О. Памва сказали ^не, что вечером© и на утро я назначен© 
служить.

Днеми. Сейчас© я ходили си паломниками ви скит© Всех© 
Свят'ыхн, Это первый и самый большой изи вейхи Валаамских^ 
скитов©. Находясь ви 2-3-хи километрах© оти обители, огоро-

*) См. «Прав. Соб.» Д1Д? 6-11.
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женный каменной стеной съ маленькими уютными домиками на- 
сельниковъ и б'Ьлымъ двухъэтажнымъ радостными храмомъ, 
скитъ этотъ, б'Ьлой крепостью св’Ьта встающш изъ леоной чащи, 
похожъ скор'Ье на средней величины самостоятельный Мона
стырь. Теперь живутъ въ немъ 2-3 инока, но въ прежнее время 
населете его было куда значительнее. Здесь отдыхали отъ тру- 
довъ праведныхъ игумены, удаляясь на время изъ обители въ 
тихое безмолвю бклыхт окитскихъ келлш для сосредоточешя 
въ богомыслш и молитве. Женщинъ въ скитъ пуекаютъ только 
рази въ году, въ неделю всехъ святыхъ (престольный празд
ники скитскаго храма), но о. Игуменъ сделали на сей рази 
исключена нашими паломницами, какъ редкими, въ кои веки 
собравшимся въ дальнш путь гостями обители. Отслужили моле- 
бенъ, я сказали слово о значенш монастырей для мара и мфянъ. 
Говорить здесь о чемъ-либо другомъ невозможно — тема эта 
сама просится въ сердце . Ибо весь скитъ — это сами ответь на 
во-просъ, поставленный этой темой. Входи въ него затрудненъ 
—кажется, что проявляется въ этомъ некое мфогнушеше. Но 
оглянитесь вокругъ—за стенами скита высится у дороги простая 
и величественная въ своей несложной архитектуре часовня. За 
нею, отступя отъ дороги, каменная плита и крести могилы, огра
жденные металлической оградкой. Это могилка знаменитаго на 
всю Росою Валаамскаго прозорливца старца Антипы, насельни
ка этого скита. Друпе старцы погребены рядкомъ близи храма, 
у алтарной стены его. А Антипа—величайшш изъ яихъ—на от
лете! Въ чемъ дело? Здесь за воротцами запретной территорш 
отвечали старецъ на запросы мгра, утешали его боли и скорби, 
здесь завещали они и похоронить себя, чтобы и по смерти де
литься съ покинутыми ими мфомъ сокровищами, собранными 
въ уединенш пустыни. Поистине до конца, до последняго пре
дела ясности оправдываются и выявляются здесь слова русскаго 
ученато - праведника проф. В. О. Ключевскаго, сказанный о 
русскомъ монашестве: «русское монашество было отречешемъ 
отъ мфа во имя идеаловъ, ему непосильныхъ, а не отрицашемъ 
м!ра во имя идеаловъ, ему 1враждебныхт »... Вотъ свЬтоми от
крывавшимся въ стремленш, къ этими идеалами и делился ста
рецъ Антипа кротко и ласково съ слабыми и бедными детьми 
мфа, стучавшимися въ запертыя ворота скита, поди зелеными 
соснами возле сооруженной для него часовенки... И протягивал-
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ся незримый мостъ отъ м!ра къ обители, отъ обители къ небу и 
вйш'ками на пути отъ земного къ небесному вставали вдоль его 
лучезарной дороги сзйтлые советы многоопытныхъ скитскихъ 
старцевъ-настав|Нико1Въ, которые такими образо'мъ, по словамъ 
того же Ключ ев скаго: «убйгая отъ соблазновъ мща... служили 
его насущными нуждами».

Нередъ службой. Гиеной группой (я, о. протоюрей и пръ 
Гхавш1я съ экскураей монахини) осматривали монастырскую 
ризницу. Здйсь получаешь новый урокъ: какъ трудиться съ раз- 
суждещемъ и максимальной пользой, и каковъ долженъ быть 
человГкъ - хозяинъ, облеченный звашемъ христтнина. Ризница 
Валаама поражаетъ своей чистотою и порядкомъ. Огромные за
пасы облаченш р'Ьдчайшихъ рисунковъ, съ изумительными ши
тыми оплечьйми фелоней (цЬлыя художест1венныя и иконопис- 
ныя картины въ зам'Ьчательн’Ьйшемъ орнаменте) размещены въ 
шкафахъ, поразительно просто и практично устроенныхъ, такъ, 
что отпадаетъ всякая опасность для облаченш отсыреть (шкафы 
вентилируются), помяться или обтираться одно о другое. Каж
дый видъ облачегпя имеется въ комплекте на 12 священнослу
жителей и предстоятеля. Удивительно хороши жалованныя еван
гелия, тончайшей ювелирной работы, старинные деревянные то
ченые изъ кипариса сосуды, кадило въ видй часовенки и т. д.

После осмотра ионов Г дыз алея въ к ель Г у отца ехшеромона- 
ха Ефрема. Поразила меня память старца. Онъ, духовникъ со- 
тенъ братщ монастыря и сотенъ же паломниковъ, оказалось по- 
мнилъ все, о чемъ мы говорили во время исповйди 2 года назадъ 
во время моего перваго поейщенш Валаама. Невольно мелькну
ла мысль) о томъ, что съ такими БогопросвПленными способно
стями души легко молиться о вейхъ кто только просилъ о мо
литве, когда образъ и трудности каждаго всегда стоятъ въ па
мяти нестираемой временемъ характеристикой. По человечеству 
это какъ-то даже въ трепетъ приводитъ — мы съ нашей уто
мленной суетой памятью на подобное подвижническое челоЕЙко- 
памятоваше физически и духовно неспособны. Здйсь же поисти
не открыты тй духовные «глаза и уши», о жоторыхъ все время 
упоминали въ Своихъ бесГдахъ Господь 1исусъ Христосъ.

Поздней ночью. Малая вечерня и повечерге съ трехканон- 
нымъ правиломъ удивительно хорошо настраиваютъ молитвенно 
душу. Тихая деловитость ихъ молитвеннаго труда зоветъ кь
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подвигу борьбы съ тьмой въ глубин ах ъ своего собственнаго 
сердца... Поел Г вечерней трапезы началось всенощное бдйше. 
Длится оно на Валаам'Ь часовъ 5-6 и даетъ трудно изъяснимое 
впечатлите той полноты древняго чина, единаго по замыслу и 

необъятнаго по богатству содержанья, какого мы уже на своихъ 
до минимума сокращенныхъ службахъ, дающихъ только скелетъ 
древнихъ всенощныхъ бдГнш, больше нигдй и никогда, кромй 
Валаама, увидать не сможемъ. Начало и конецъ службы, сопро

вождаемые обычаемъ лобызанья между служащими, возводить 
къ первохристьанскимъ, катакомбнымъ обычаями поапостоль- 
скихъ лГтъ. Протяжное, невычурное антифонное, на два клиро
са, п’Ьше не отвлекаетъ отъ молитвы, позволяетъ думать о смыс- 
л'й читаемыхъ и поемыхъ словъ. Чтенья синаксарьй, поологовъ и 

других ъ 1по у ч и т е л ь н о - пр оп о в /Ь д н и ч е с ки х ъ завГтовъ сЬдой стари
ны говорить о связи духовной и исторической сь великими ду
ховными победами и д ерзаньями подвижниковъ и святыхъ 
всГхъ вйковъ христтнокой исторьи...

Легь поздно. Уже свЬтало. Глубокая умиротворенность бы

ла въ душГ. И тГло забыло объ усталости. Свящ. Ал, Осиповъ.

НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ СРАВНЕН1Я.1
«Для чего солнце уклоняется отъ насъ зимою, и оставля- 

етъ многихъ изъ насъ трястись и цГпенГть отъ стужи? Почему 
бы ему не освГшать и не согревать землю всегда одинаково?»

•— Ты напрасно жалуешься на солнце; не оно уклоняется 
отъ земли, а земля — отъ солнца. Солнце стоить неподвижно, 
освГщая весь мьръ; а земля ходить вокругъ его; и когда нахо
дится прямо противъ лучей его, то на ней бываетъ тепло; когда 
же принимаетъ положена косвенное противъ прямого ударения 
солнечныхъ лучей, тогда бываетъ холодно.

«Для чего Б отъ иногда отвращаетъ отъ насъ Лице Свое и 
оставляетъ многихъ хладГть сердцемъ, и терять всякое доброе 
чувство? Для чего бы Ему не согр'Бвать насъ всегда одинаково 
Своею Благодатью?»

— Умолкни, ропщущьй умъ: ты не знаешь Божественныхъ 
свойствъ и д’кйствьй. Когда мы хладГемъ сердцемъ: не Богъ от- 
ступаетъ отъ насъ, а мы уклоняемся отъ Него, между тЬмъ Онъ 
въ сье же время бываетъ къ намъ еще ближе, какъ и солнце во 
время зимы. Разность въ томъ, прямо или непрямо человГкъ об- 
ращенъ къ Богу, какъ земля къ солнцу. Хр. Чт. 1837 г.
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ВОЗСТАНОВЛЕН1Е ЛНТОВСКО-ВИЛЕНСКОЙ 
ЕПАРХ1И.

Въ полдень 2 ноября Владыко Митрополитъ Елевеерйй, въ 

сопровождении проф. В. К. Недкльскаго и др. членовъ своего 
Епархйальнаго Совета, предскдателя русскаго народнато объ
единения Виленской области Г. А. Моллера и пишущаго эти стро
ки, выкхалъ въ г. Вильно, откуда 17 лктъ тому на-задъ былъ на
сильственно вывезень поляками заграницу. На каунасокомъ вок- 
залъ для п р о в о до в т> своего Архипастыря собралась большая 
толпа народу во главк съ настоятелемъ Благовкщенскаго ка- 
©едральнаго собора митроф. прот. о. Е. Каллискимъ, членами 
Е п арх 1 а ль н аг о Совкта, сестричества, благотворительныхъ и об
ществ,енныхъ организаций и извкстной общественной дкятельни- 
~ы В. I. Королевой. Владыко Митрополитъ былъ въ радостно- 
Веволнованномъ состоянии духа. Вкдь черезъ три часа ему пред
стояло снова обрксти свою виленскую паству, 17 лктъ пребывав
шую въ расколк съ Матерью Церковью.

Въ своемъ замкчательномъ аюхипастырскомъ послании къ 
«возлюбленнымъ чадамъ Литовско-Виленской епархии», отъ 19 
октября с. г., Владыко Митрополитъ писалъ:

«Изъ вскхъ пробы,вающихъ въ Западной Еврспк русскихъ 
иерарховъ только намъ, Лито в с к о - В ил е н ск о му иерарху, Христзсъ 
Пастыреначальникъ Православной Церкви явилъ свою великую 
милость и возложилъ на насъ высокий и священный долгъ оста
ваться въ канонической Истинк, быть въ вкрности и благодат- 
номъ единении съ Матерью, Патриаршею Русскою Церковью, отъ 
Которой век мы, Ея духовныя чада, питаемся Ея благодатными 
силами для достижения вкчнаго спасения, какъ главнкйшей цкли 
земной человкческой жизни». И далке: «...Въ Польскомъ Госу
дарств б гражданский и церковный власти стали учреждать не
законную автокефалию: рядъ ггравославныхъ русскихъ епархий, 
вопреки волк Всероссийскаго Патриарха Тихона, отторгли отъ 
Матери Церкви, лишили ихъ благодатной связи съ Нею и созда
ли самочинную независимую церковь».

Въ связи съ этимъ Литовский Православный Епархиальный 
Совктъ въ постановлении своемъ отъ 21 X с, г. за № 412 обра
тился ко векмъ должностньшъ лицами возссединяемыхъ в ил ей- 
дкихъ приходовъ съ указомъ Епархиальной власти елкдующаго 
содержания: «Принимая во внимание, что каеедральный г. В иль-
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но и приходы Виленской области входили раньше въ составу 
такъ называемой, «польской православной автокефальной цер- 
кви» и имйя въ виду, что блаженной памяти Святййшш патр!- 
архъ Московскш и всея Р оссш Тихонъ, указ ом ъ своими, отъ 
24 V 1924 г. за № 244, пе преподали своего первосвятительска- 
го благословены на самостоятельное сущсствоваше православ
ной церкви въ Полынй и что, несмотря на это, церковный власти 
самочинно учредили «православную автокефальную церковь въ 
Полынй» и тй!мъ самыми вошли въ канонический разрывъ съ 
Матерью Русской Церковью,—Епархтльный Совйтъ долженъ 
разсматризать присоединяюцреся приходы и духовенство, какъ 
находящееся внй общены съ Московской Патр1арх1ей, и потому 
опредйляетъ:

1. Вей церковный установлены, положены и распоряжены, 
касающыся правового и а дм ин и сто а ти в н а г о устройства незакон
но существовавшей ранйе «православной автокефальной церкви 
въ Полынй», объявляются неканоничными и потому не имеющи
ми силы, а вей учреждены ея, какъ то «Виленская духовная кон- 
систоры» и др. считаются упраздненными. Присоединяемые при
ходы впредь будутъ существовать на основй каноническихъ 
положены Россшокой Патршршей Церкви, опредйленныхъ Свя
щенными С обор о мъ Помйстной Церкви 1917-18 г.г.

2. Вей дйла упраздненныхъ учреждены, а также ихъ движи
мое и недвижимое имущество отвйтственныя лица передаютъ въ 
установленномъ порядкй уполномоченными Литовской Епарх!- 
альной Власти.

3. Священно-церковно-служители присоединяющихся при- 
ходсвъ, желаюнре войти въ общеше съ Матерью Церковью, по- 
даютъ на имя Его Высокопреосвященства Митрополита Елевее- 
ры письменныя просьбы о зачислены ихъ въ юрисдикцно Мос
ковской Патр1архары. Въ своихъ просьбахъ священно-церковно- 
служители излагаютъ причины, побудившы ихъ находиться ра- 
нйе )въ каноническомъ разрывй съ Русской Церковью, и про- 
сятъ Его Высокопреосвященство о приняты въ общеше съ кано
ническими СЕященноначалюмъ, въ грйхй разрыва съ которымъ 
они каются и сожалйютъ.

4. Впредь до раземотрйны Его Высокопреосвященствомъ 
письменныхъ просьбъ, вей священно-церковно-служители, по
давшие таковыя, остаются на мйстахъ и при богослуженыхъ об я-
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зуются ввести поминовение, существующее въ церквахъ Москов
ского Патртрхата, по следующей форм-Ь: «-Св,ят-Ьйш1я Патршр- 
хи Православный, Патртрщаго Местоблюстителя Блаженнйй- 
шаго Сергея, Митрополита Московскаго и Коломенскаго и Го
сподина нашего Высокопреосвященнейшаго Елевеерш, Митро
полита Литовского и Виленскаго».

5. По выясненш вопроса о составе присоединенн.ыхъ при- 
ходовъ они будутъ выделены въ отдельное благочише Вилен
скаго округа и въ своей церковно-адйинистративной жизни бу
дутъ руководствоваться положенгемъ о высшемъ и епарх. упра- 
вленш, каковое установлено Священнымъ Соборомъ Россшской 
Церкви 1917-18 гг. и т. д.

Около 4-хъ часовъ дня Владыко Митрополитъ прибыли въ 
Вильно. На перронЬ вокзала Епархгальнаго Архюрея встречали: 
личный секретарь Его Высокопреосвященства о. ключарь Кау
насского Благовещенского каеедралынаго собора митроф. прот. 
Василий Недвецкш, представители виленскаго клира и Свято- 
Духова монастыря и много другихъ лицъ. После радостныхъ и 
умилительныхъ приветствш Владыко Митрополитъ отбыли въ 
свой каеедральный Пречистенскш соборъ, где его ожидало мно
гочисленное духовенство и большое скоплеше верующаго люда. 
Медленно, поди перезвони церковныхъ колоколовъ подъехали 
правительственный автомобиль съ Митрополитомъ Елевеер1емъ. 
Наступила непередаваемая словами минута долгожданной ра
достной встречи клира и паствы со своимъ каноническими Архи- 
пастыремъ. Этого мгновешя нельзя будетъ позабыть, когда ве- 
лик1й Святитель Церкви Россшской, съ полными слезъ глазами, 
поднялъ руку для своего перваго, после 17-летней разлуки, ар
хипастырского благословенш! Глубочайшее волнеше охватило 
плачущую толпу православныхъ. Какъ стадо за пастыремъ, ри
нулась она за Владыкой къ паперти храма, гдГ съ хлебомъ- 
солью въ рукахъ стояли ктиторъ собора, обратившийся къ Мит
рополиту съ теплыми словами сыновняго приветствш. ЗдГсь 
же Владыке былъ врученъ и большой букетъ белыхъ цветовъ. 
Облачившись въ мантлю, Владыко Митрополитъ проследовали 
въ соборъ, где его ожидала большая часть виленскаго духовен
ства. Здесь его приветствовали прот. Н. Рогальскш, выразив- 
ннй стъ лица клира и м!рянъ великую радость по случаю зна-
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менательонаго -возвращения въ стольный свой градъ каноническа- 
го возглавителя древней Литов ск о-В и ле нс к ой Епархёи. Прило
жившись ко кресту, Святитель направился къ Алтарю, окропляя 
вс'кхъ святою водою, накануне освященной прот. Лукой Голо- 
домъ, т'Ьмъ самымъ единотвеннымъ, пребывавшимъ въ верности 
Матери-Церкви клирикомъ, которому на протяжении многихъ 
лйтъ пришлось претерпеть отъ польскихъ властей жесточайппя 
гоненёя, поношенёя, «лишенёе сана», тюрьмы, лагеря и до свято- 
татственнаго разгрома его домового храма въ г. Вильно. Окро- 
пивъ Алтарь и иконостасъ св. водою, Митрополитъ Елевоерёй 
обратился затЕмъ къ молящимся и клиру съ /первымъ взволно- 
ваннымъ словомъ прив,Ьтств1я и назиданёя, которое, наверно, на
долго сохранится въ сердцахъ и душахъ присутствсвавшихъ 
тогда въ соборе...

ВслЬдъ за этимъ Его Высокопреосвященство отбылъ въ 
Свято-Духовъ монастырь, откуда 17 л'Ьтъ тому назадъ былъ 
насильственно вывезенъ польскими властями. Тамъ, подъ ли
кующей перезвонъ монастырскихъ колоколовъ, также при гро- 
маднсмъ стечении православнов'Ьрующихъ его Н1риветствовалъ 
прерывавшейся отъ волнения р'Ьчью о. намЬстникъ монастыря 
Сасватёй. Также, какъ и въ соборе, окропив,ъ Алтарь, иконо
стасъ и молящихся св. водою, Владыко обратился къ клиру, 
монашеству и пасомымъ со словами прив^тствея и разъяснилъ 
церковное значенёе ньгнгЬ совершающагося. Выйдя изъ храма, 
Митрополитъ вм’Ьст’Ь съ прТхавшими съ нимъ лицами прослЬ- 
довалъ въ свои покои, гдЬ была предложена всЬмъ скромная 
трапеза, прошедшая въ оживленной бес’Ьд’Ь-воспоминанёяхъ о 
минувшихъ годахъ разлуки и церковныхъ нестроенёй.

Въ субботу—праздникъ иконы Казанской Божеей Матери и 
Дмитровской Родительской субботы Владыко Митрополитъ съ 
сонмомъ виленскаго духовенства въ каеедральномъ Пречистен- 
скомъ соборе совершилъ свою первую Божественную Литурпю, 
после которой въ покояхъ настоятеля собора добр'Ьйшаго о. 
прот. И. Ярмолюка состоялась праздничная трапеза для духо
венства, прё'Ьзжихъ изъ Каунаса гостей и представителей мёрянъ. 
После провозглашенёя «многая л'Ъта» Блаженнейшему Патрёар- 
шему Местоблюстителю Митрополиту Московскому и Коломен
скому Сергио, а также и: Высокопреосвященнейшему Митропо
литу Елевеерёю, Владыко сказалъ краткую речь, въ которой от-



173

мГтилн весьма благожелательное отпашете ки Православной 
Церкви г. Президента Литовского Государства и его Правитель
ства, всегда и неизменно шедших и навстречу нуждами право
славной Литовской епархш, и провозгласили ими «многая л Г та».

На слБдующш день, въ Воскресенье, Владыко отслужили 
Божественную Лигурию ви величественнамп храмй Св.-Духова 
монастыря, совершенно переполненномъ молящимися.

Д. Ишевскш.
Свято-Духов и Монастырь,
Вильно. Ноябрь 1939 г.

БИБЛЮГРАФШ.

Архим. Еоаннъ. Толстой и церковь. Берлини. 1939. 204 стр. 
Воти книга, ви которой давно нуждалась Православная Церковь. 
Духовная отрава толстовщины глубоко парализовала великое 
множество души русской интеллигенции. Люди запутывались ви 
сГтяхп лжи, расщз’Ьченной всемфною славой гешальнаго писате
ля. Противоядге было необходимо, но оно должно было быть до- 
с 1 оинымъ и не менГе великими, чГми само зло. Гешальности ги
ганта тьмы и сатанинской гордыни нужно было противопоста
вить гиганта овГта и хриспанскаго смирешя. Воти причины, по
чему противи Толстого и толстовщины горячо протестовали и 
много писали, но общей оценки и капитального разбора ихи по
чти не появлялось. И воти теперь вышла эта книга. При чтенш 
ея прежде всего чувствуешь, что это плоди долгой работы ума 
и сердца. ЗдГсь использовано все—и то, что писали Толстой, и 
то, что писали о Толстоми и за и противи, выявлены основы его 
учешя и противопоставлены ими н езыб лемБ шш я основы Церк
ви си одновременными раскрыттемп ихи богодухновенности. Глу
боко трагическая страницы этой книги вскрываюти истоки вели- 
каго горя на Руси. Прочитави ихи, честный и вБоующш чело
чки навсегда прюбрЕггети иммушггетн и неуязвимость противи 
всякого толстовского сектантства и толстовствующей философт 
и почувствуети себя сознательными православными, счастли
выми принадлежностью 1кн Вселенской Истин Б. Книга продается 
очень дешево, что-то около двухи кронн, но если бы она стоила 
и Вдвое дороже, пр 1 обрБсти ее было бы и полезно и нужно.

О.
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«Путь». Органъ русской релипозной мысли подъ редакций 
Н. А. Бердяева. № 60. Май-сентябрь 1939 г. Парижъ.

Можно не всегда соглашаться съ авторами статей въ журна
ле «Путь», ню нельзя не признать, что каждая его книга будитъ 
религиозно-философскую мысль читателя, ставя передъ ним ь 
одну за другою проблемы изъ области духа и мысли.

Въ последней книге (№ 60) заслуживаетъ внимашя статья 
Г. Федотова «Въ защиту этики». Авторъ констатируетъ, что 
русское церковное возрождеше поставило въ средоточш рели
позной жизни молитву и таинства. Отправляясь изъ этого цен
тра, каково будетъ строеше всей релипозной жизни а, слъдова- 
тельно, и культуры?—Вотъ вопросъ, интересующш автора, кото
рому думается, что, на основе релииозно-сакраментальнаго цен
тра должна строиться этика, решающая или помогающая чело
веку разрешать жизненныя проблемы. Высоко расценивая аске- 
тику, какъ искусство созданы совершеннаго человека, Г. Федо- 
товъ утверждаетъ, что она является подспорьемъ, необходимыми 
въ духо/вномъ закале личности, но не даетъ ответа въ жизнен- 
ныхъ конфликтахъ, причемъ среднш (въ духовномъ отношены) 
человекъ, пытающшся глазами аскета смотреть на конфликты 
м1ра, рискуетъ уклониться отъ прямого решены и уйти въ свой 
внутренней мёръ, где все заранее решено.

Очень интересна статья С. Франка о проблеме «христёан- 
скаго соцёализма». Авторъ указываетъ на великёй трехъ христё- 
анскаго мера—на равнодуипе и пассивное отношеше христёанъ къ 
горькой нужде великаго множества обездоленныхъ ближнихъ. 
Всякёй, кто обладаетъ христианской совестью, не можетъ укло
ниться отъ разрешены соцёальной проблемы. Но какъ ее разре
шить? Какъ христианину относиться къ идее соцёальныхъ ре- 
формъ? Однако при всеми сочувстзы мБрамъ, содействующими 
установление социальной справедливости, христтнинъ не можетъ 
не видеть, что такы меры не единственный и не наиболее суще
ственный путь къ преодолетю человеческихъ бедстзы, имею- 
щихъ глубокы внутреннш духовный источники, лежащш вне 
сферы влыны политкческихъ меръ. И позволительно ли доби
ваться справедлт’ваго братскаго отношены къ ближнимъ мерами 
принуждены? На этотъ вопросъ С. Франки отвечаетъ отри
цательно, находя, что подобные меры были бы изменой хри- 
ст1а1Нскому умотг 'строо1пю, изменой релипи благодати и свобо
ды. Авторъ при^ываетъ верить въ всепобеждающую силу жерт-
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венной братской любви к и людями. Основная христианская поэи- 
Ц1я, по его словами, ви ссцтльномн вопросй есть «крестовый по
ходи любви для овлад'Ьшя м!рроми».

Н. А. Бердяевп ви своеми отзйтЬ С. Л. Франку отмЬчаетъ, 
что соцтльный вопроси, по его мнйн1ю, не есть .вопроси о брат- 
ствй людей, оби отношетяхн людей, оонованныхи на любви и 
жертв’Ь, но является вопросоми оби элементарной справедли
вости и правдъ. Для уничтожешя крепостного права нельзя бы
ло ждать роста хр и с т! а нс к их и добродетелей, а нуженн были 
принудительный соцтльный акти, меняющш структуру обще
ства. Также и сейчасн.

Чисто умозрительный характерн носити большая статья 
Н. Лосскаго, подверг ающ а го критике трансцендентально-фено
менологическую теорию знашя, построенную философами нашего 
времени Гуссерлеми.

Г-жа Елена Изнольская пишети о новейшихи течетяхи ка
толической социальной мысли во Франц!и.

Ви отделе библюграфш очень интересно прочесть о томи, 
что ви прошломи году французскш ученый Пьеръ Паскаль напе
чатали на французскоми языке основательную диссертац!ю на 
тему «Протопопи Аввакумъ и источники раскола». Пьери Пас
каль показали себя большими знатокомп изображаемой ими эпо
хи и его книга содержити множество матертловн, зачастую но
вы, хи и для русскаго читателя.

Пр, Г. А.

ОГЛАВЛЕШЕ ЖУРНАЛА ЗА 1939 ГОДЪ.

Архимандритъ 1оаннъ (Шаховской). Мысли. «N1 9.
Англичане о гоненш на Пр.авославге въ ПольпгЬ. Д1 2.
Аеонское воззваны. Д1 3.
-ВесЬда съ Богомъ на Новый Годъ. № !•
Библюграфш. Д1Д1 1. 2, 4, 5, 6-7, 12.
Богослужете въ день Пятидесятницы. «N1 5.
5гЬра великаго ученаго. Л? 5.
Возстановлеше Литовско-Виленской Епархш. ДИ 12.
Дш страдатй Спасителя, память ихъ, совершаемая Православной Цер

ковью. Д1 3.
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Жемчуга святоотеческой мудрости. «\!«М 1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8. 9, 10, 11, 12. 
ПннокентШ Преосв. ПензенскШ. Письма. А? 10.
/еромонахъ. Изъ бес'Ьдъ старца си ученикомъ о монашеств’Ь. А! 1. 
Уонеци соЦпанскими сподзамъ. А! 5.
Мысли на Рождество Христово. № 12.
Назидательный сравнешя. А? 12.
Осипови, А. Свящ. Умерь пастырь. А? 3.

Очерки православнаго богослужении. А?А1 4, 5, 6-7, Б. 
Путевая тетрадь. А1А! 6-7, 8, 9, 10. 11, 12.
Письмо въ редакцш. А» 9.

О сохранен!!! душевнаго мира среди искушенш. А1 11.
Опытъ сбздатя христ1анскаго трудового братства. А1 10.
По церквамъ и странами. А? Аз 2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 10.
Письмо въ редакцш. АШ 6-7.
Празднослова и безмолвге. А? 11.
Разбойники благоразумный. А1 4.
Р'ЬдкШ листоки. А1 10.
Словесные маяки. А? 8.
/Церковная жизнь ви Эстонии А" А' 1. 2, 3, 4, 5, 6-7, 9.

Не смешивайте 
съ другими.

Поступмлъ вть 
продажу

Мэдан1е Союза Русск. ПросвЬт. ©6-въ.
Много картинокъ изъ деревенской жизни. — Большой спра

вочный матер1алъ, нужный деревн-Ь и городу.

Заказы напр. въ канц. Союза: ТаШпп, ТоШ 1. Тел. 442 47.

Редакторъ-издатедь прот. I. Богоявленскш. 

Уа1]аап1и<4 23 XII. 1939.
„1лЬпв“ (гк., ТаШпп, Нагуа т., 15



о БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛЮТЕКЪ ПРИ НАРВСКОМЪ 
ЕПАРХГАЛЬНОМЪ СОВЪТЪ (Р1кк С, 48).

Мало кому извкстно, что при Нарвскомъ Епархгаль- 
номъ Совктк существуетъ богословская библютека, пользую
щаяся, хотя и въ небольшом!» кругу читателей, заслуженнымъ 
внимашемъ. Она имкетъ цклью предоставлены мкстному право
славному населенно возможности услаждены чтешемъ религюз- 
но~нравственной литературы и ознакомлены съ ре люпозными во
просами въ ихъ прошломъ ,и совремрнномъ значеши. Библютека 
пополняется новкйшими издан!ями, выходящими въ Западной 
Европк и на востокк. Библютека имкетъ 25 отдкловъ: священ
ное писаше, инославныя исповкданы, догматика и апологетика, 
церковная практиа, пропозкди и поучены, исторы Церкви—об
щей и русской, богослужеше, библейская истор!я, творен!я от- 
цевъ Церкви, нравоучительный сочинены, житю святыхъ, мис- 
стнерскш отдклъ, накояецъ, журналы, учебники и разныя дру- 
г!я сочинены.

Книги для чтены выдаются безплатно и только лицамъ, за- 
писаннымъ въ приходскы книги мкстныхъ церквей. Библютека 
открыта ежедневно, к ром к воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
отъ 12 до 3 ч. дня.


