
Трудным было положение Русской Православной Церкви в период так
называемой  "хрущевской  оттепели",  когда  в  угоду  идеологическим
установкам были закрыты тысячи церквей на всей территории Советского
Союза. 

Празднование  Тысячелетия  Крещения Руси  в  1988  году  ознаменовало
закат  государственно-атеистической  системы,  придало  новый  импульс
церковно-государственным  отношениям,  заставило  власть  предержащих
начать  диалог  с  Церковью  и  выстраивать  взаимоотношения  с  нею  на
принципах признания ее огромной исторической роли в судьбе Отечества и
ее  вклада  в  формирование  нравственных  устоев  нации.  При  этом
абсолютное  большинство  священнослужителей  и  верующих  явило
необычайную  мудрость,  выносливость,  стойкость  в  вере,  преданность
Святому  Православию,  несмотря  ни  на  трудности,  с  которыми  было
сопряжено возрождение,  ни на попытки внешних сил расколоть Церковь,
расшатать ее единство, лишить ее внутренней свободы, подчинить мирским
интересам. Даже распад Советского Союза в 1991 году, сопровождавшийся
повсеместным  ростом  национального  эгоизма,  не  смог  разрушить
полиэтничности Московского Патриархата.
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Предстоящие  рождественские  и  новогодние  каникулы  уже  теперь
озадачили  многих  любителей  путешествий.  Но  не  всегда  финансовые
возможности позволяют людям осуществить свою мечту и желание увидеть
новые  интересные  достопримечательности,  сменить  на  время  привычную
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обстановку,  набраться  приятных  впечатлений  и  сделать  для  себя
неожиданные открытия. На самом же деле в Беларуси существуют десятки
уникальных  мест,  которые  не  оставят  равнодушным  никого.  Такие
путешествия  займут  минимум  средств  и  времени.  Они  могут  быть
маршрутом выходного дня для хороших друзей и родственников. 

Однажды  мне  довелось  побывать  в  единственной  в  Беларуси
монашеской  пустыни.  Для  тех,  кто  не  знает,  скажу,  что  это  небольшой
монастырь, возникший в пустынной, незаселенной местности. Несмотря на
некоторую  удаленность  от  населенного  пункта  Хмелево  Жабинковского
района  Бресткой  области,  эти  святые  места  знают  многие  белорусы  и
жители зарубежья. 

Особенно  популярен  маршрут  в  Спасо-Преображенский  Хмелевский
мужской монастырь у православных верующих. Но посещение этого святого
места  полезно  и  тем,  кто  увлекается  историей,  архитектурой,  историей
православия. На интернетных просторах можно найти два документальных
фильма о настоятеле монастыря Серафиме и насельниках обители. Немало
газетных публикаций рассказывают о жизни этой общины. Те, кто увидит
информационные материалы, обязательно захочет посетить эти места. 

Что  же  привлекает  путешественников  и  паломников?  Спасо-
Преображенскому храму около трехсот  лет.  Люди ощущают здесь особое
состояние души. До наших дней дошла история создания храма. Старожилы
утверждают, что по свидетельству их предков, в Хмелево была часовня. А в
ней  знаменитая  икона  Ченстоховской  Божьей  матери.  Говорят,  что  икона
намного  старше  храма.  Это  один из  древних  списов  с  известной иконы,
написанной апостолом Лукой. Оригинал же после того, как Иерусалим был
разгромлен римлянами,  спасавшиеся  бегством  христиане  уберегли.  Затем
икона попала  в  Византию,  а  в  русские земли была завезена  основателем
Львова  -  князем  галицко-волынским  Львом  Даниловичем.  Потом  образ
оказался  у  польских  магнатов.  Икону  нередко  называют  Победоносной
Победой. Она не раз помогала людям спасаться во время войн и стихийных
бедствий.  С иконы было сделано много копий и для католических,  и для
православных  храмов.  Так  один из  списов  знаменитой иконы оказался  в
Хмелевской  часовне.  Ее  купил  местный  помещик.  Однажды  случился
пожар, и часовня сгорела, а икона осталась невредимой. И задумал помещик
построить новый храм. Ему было видение: пришла Божья матерь и велела
выбрать  место  для  храма,  где  она  укажет.  Помещик  взял  икону,  сел  на
лошадь  и  поехал  по  дороге.  Лошадь  остановилась,  как  вкопанная,  возле
холма  за  селом.  После  возведения  храма  помещик  передал  эту  икону  в
Спассо-Преображенскую церковь. Есть две даты строительства храма – 1725
год, а по народной молве – на 45 лет раньше.

Многое  пришлось  перенести  святыням  за  три  века:  две  мировые,
гражданская, советско-польская войны, годы борьбы с православной верой.
Но храм никогда не закрывался для прихожан. Он почти три века является
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надежной  духовной  крепостью,  дающей  Победоносную  Победу  над
невзгодами  и  болезнями.  приносящей  радость  от  общения  с  Богом  и
православной верой.

Есть  в  церкви  и  еще  одна  древняя  икона  Николая  Чудотворца.  Обе
святыни не раз были жертвами преступников. Уже при Игумене Серафиме
иконы похищали дважды. И каждый раз они снова возвращаются в храм. 

Частые  посетители  храма  отмечают,  что  с  годами  икона  Ченстоховской
Божьей матери обновилась и посветлела. Многие люди, помолившись у иконы,
получают исцеление от болезней, бесплодия, различных зависимостей.

Настоятель  монастыря  Игумен  Серафим  практикует  отчитку.  К  слову,
отчитка –  это  церковный  чин,  в  котором  произносятся  особые
заклинательные  молитвы  с  целью  изгнания  из  одержимого  человека
нечистой  силы.  Протоиерей  Виктор  Гузенко  разъясняет,  что  применяться
этот чин должен в тех исключительных случаях, когда человек оказывается
под тотальным воздействием вселившегося в него темного духа и уже не
контролирует  свои  движения  и  поступки.  В  Евангелии  написано  о
гадаринском бесноватом, который днем и ночью бился о камни, а когда его
заковывали  в  цепи,  то  он  разрывал  узы  и  в  беспамятстве  носился  по
пустынным местам.  Христос  своей  благодатной силой в  одно мгновение
освободил несчастного от тяжких уз одержимости (см.: Мк. 5: 1-13; Лк. 8:
26-33). Эту-то силу изгонять темных духов Господь передал своей Церкви.

С пришествием в мир Сына Божия бесы утратили над людьми былую
власть. Из Евангелия мы узнаем, что не только Спаситель изгонял нечистых
духов  из  одержимых  ими  людей,  но  и  его  ученики.  «Господи!  И  бесы
повинуются нам о имени Твоем» (Лк. 10: 17),  – с удивлением восклицали
апостолы,  возвратившись  с  проповеди.  А  после  своего  Воскресения
Христос обещал верующим в него в качестве одного из знамений: «Именем
Моим будут изгонять бесов» (Мк. 16: 17).  По словам преподобного Нила
Синайского, «произнесение имени Божия в бегство обращает демонов». Тем
более  что  крест  Христов  стал  для  демонов  нестерпимым  мучением.
Поэтому  заклинание  и  изгнание  темной  силы  именем  Иисуса  Христа  и
крестным знамением – явление в церкви изначальное.

Со временем сформировался особый чин, в котором собраны молитвы об
изгнании демонов силой имени Иисуса Христа. В требнике он называется
«Последование молебное о немощных, обуреваемых от духов нечистых», а в
простонародье называется отчиткой.

Чин изгнания бесов  был составлен  в 17 веке  киевским митрополитом
Петром  Могилой.  Такой  дар  у  православных  священников  встречается
крайне  редко.  И  доверяют  его  по  особому  благословению  вышестоящих
священнослужителей.  Это отдельное чинопоследование, входящее в состав
требника, который благословляется совершать епархиальным архиереем или
наместником  монастыря,  только  людям  большого  духовного  опыта,
имеющим навык и личного противостояния козням лукавых бесов.
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Православные  верующие  отмечают,  что  силу  молитвы  Игумена
Серафима  ощутили  многие.  Здесь  могут  много  рассказывать  о
необыкновенной доброты, добропорядочности, милосердия отца Серафима.
Более тридцати лет он служит православию и Господу Богу. Свой духовный
путь  в  миру Василий Петручик  определил еще  в  школьные  годы.  После
окончания  Жабинковского  художественного  училища  отправился  в
Жировичский монастырь, где принял постриг и пробыл 15 лет. 

30  декабря  1999  года  по  благословлению  приснопамятного
Архиепископа Брестского и Кобринского Константина Хмелевской приход
был  преобразован  в  Спасо-Преображенскую  мужскую  пустынь.
Настоятелем и строителем был назначен игумен Серафим. В пустыни были
возведены  монастырские  постройки  и  первый  в  Беларуси  храм  в  честь
Ченстоховсхой  иконы  Божей  Матери.  В  2004  году  по  благословлению
Синода  Белорусского  Экзархата  Московского  Патриархата  пустынь  была
преобразована в одноименный мужской монастырь с продолжением несения
послушания в качестве наместника игуменом Серафимом.

Много  воды  утекло  с  тех  пор.  Возле  Свято-Преображенского  храма
братьями  воздвигли  новый  храм  в  честь  Ченстоховской  иконы  Божьей
матери.  За оградой разместились монастырские постройки, где поживают
монахи. Для паломников на окраине Хмелево есть гостиница и трапезная.

Раз в месяц настоятель монастыря проводит службу о недужных. О ее
дате нужно справляться по телефону. У подножия холма построена большая
стоянка  для  транспорта,  потому  что  многие  люди  приезжают  на  своих
машинах, а туристические и паломнические группы на автобусах. 

Никаких  проблем  для  одиноких  путешественников  добраться  до
монастыря нет. Например, из Гомеля можно доехать до Жабинки поездом
Гомель-Брест. Несколько раз в день до Хмелево ходят маршрутные такси и
такси,  которые  в  пути  всего  13  минут.  Остановиться  в  гостинице  для
паломников можно и на несколько дней. Питаться позволяют в трапезной. О
своем  приезде  желательно  сообщить  заранее,  уточнить,  не  в  отъезде  ли
Игумен Серафим.

В наш приезд стояла ненастная погода. Несмотря на дождь и гололед,
нам открыли Свято-Преображенский храм, где смогли увидеть знаменитые
чудотворные иконы Ченстоховской Божьей матери и Николая угодника. И
храм,  и  внутреннее  убранство  производят  незабываемое  впечатление,
несомненно, в этом святом месте во всем ощущается благодать.

Один из монахов отправился на монастырский двор за благословением к
отцу Серафиму о нашем приеме. Вернулся и велел нам идти в деревню, где
нас должны были принять. Конечно, хозяйка гостиничного подворья прочла
на  наших  лицах  смятение  и  недоумение  от  оказанного  приема  простым
людям.  Нас  разместили  в  простом  сельском  домике  – уютном,  чистом  и
теплом. К 11 часам было приказано явиться в трапезную, мы скромно стали
отказываться,  ссылаясь,  что имеем запас продуктов,  но строгость хозяйки
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напомнила нам,  что  наш «устав»  нужно оставить  за порогом монастыря.
Несмотря на пост, монастырская трапеза была необыкновенно вкусной. 

Отдохнув с дороги,  мы без  опозданий прибыли на обед.  А вот  после
обеда  настояли  на  приобщении  к  хозяйским  делам  и  с  удовольствием
помогали мыть посуду и готовить ужин. 

После 16-00 отправились на вечернюю службу. На стоянку подъезжали
машины с прихожанами, а к началу службы прибыл автобус с отдыхающими
из санатория «Буг». Ченстоховский храм был заполнен народом. Множество
горящих свечей хорошо освещали главную часть храма. Богослужение вел
Игумен Серафим.  У него  густой,  приятный голос.  За  службу  он трижды
молился  за  мир,  братолюбие,  благополучие  Отечества  и  всех
присутствующих. 

С особой силой звучит на вечерне песня, которую исполняют братья, «Да
исправится молитва моя». Ее поют в дни поста. 

Монастырское  подворье  и  храмы  окутывают  сумерки.  Служба
заканчивается, а люди не спешат по домам. Они терпеливо ждут на площадке
между храмами отца Серафима. Каждый может задать ему вопрос, попросить о
молитве  за  свое  здоровье  и  благополучие  или  за  близких.  Для  каждого  у
батюшки находится и доброе, и мудрое, а порой, суровое слово. Люди уезжают
с надеждой и верой в лучшее. Теперь уже черед просящего потрудиться над
своей душой. Чудеса – награда за веру и труд.

УДК 271.2+94(100) “1914/.19”

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ 1917 ГОДА: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ

В. И. ДАВЫДОВСКИЙ, А. Э. ЗАЙКО 
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Революция 1917 года в православном сознании стала испытанием веры.
Земное православное царство было отнято, однако в день отречения царя-
мученика Николая  II от престола,  в Коломенском была явлена Державная
икона  Божией  Матери,  на  которой  Богородица  держит  в  Своих  руках
символы царской власти - державу и скипетр, знаменуя не исчезновение, но
вознесение  на  небо  царской  власти.  Вскоре  после  постановления
Временного правительства «О свободе совести» и отмены института обер-
прокурорства,  с  15 августа  по 9 декабря 1917г.  в  Москве прошла Первая
сессия Поместного Собора Российской Православной Церкви, на которой
присутствовало 564 человека - 265 духовных лиц (из них 80 епископов) и
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