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Îсоáый интерес выçывает пара-
ãраф, в котором на основе приход-
ских летописей и следственных дел  
(с. 138—165) раскрываются траãи-
ческие соáытия и процессы 1920— 
1930 ãã., а также их восприятие при-
ходским духовенством и прихожана-
ми. «Какая странная ирония судьáы: 
и советская, и духовная власть толь-
ко, видимо, одним и çаняты — это 
выколачиванием денеã, — сетовал 
тоãда “летописец” Пантелеимонов-
ской церкви. — Íикак они не моãут 
понять: откуда их áрать? Для приме-
ра вçять хотя áы Летовский приход — 
несчастнее, мне кажется, в отноше-
нии материальноãо оáеспечения в 
данное время нет друãоãо подоáноãо 
прихода… а только то и делают, что 
ãражданская власть — описывает иму-
щество и çачастую продаёт с молотка, 

духовная — то и дело ãроçит строãими 
репрессиями» (с. 151—152). Заверша-
ет моноãрафию параãраф «Послед-
ние ãоды существования и çакрытие 
Усть-Медведицкоãо Преоáраженскоãо 
монастыря» (с. 166—180).

Е.А. Аãееву удалось совместить 
научный аналиç исследуемых соáы-
тий с почти художественным их опи-
санием. Деятелям прошлоãо он даёт 
точные характеристики, тонко прони-
кая в их индивидуальную и массовую 
психолоãию. Блаãодаря этому чита-
тель поãружается в эпоху, ãде свиреп-
ствовали продотряды, крестьяне спа-
сались от неминуемоãо ãолода, укры-
вая свои скудные çапасы, священни-
ков допрашивали следователи ÎГПУ  
и т.д. Столь редкий талант áудет, áеç-
условно, оценен и специалистами,  
и широкой аудиторией.
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Среди православных епископов 
середины ХХ в. сложно найти áолее 
деятельноãо и одновременно противо-
речивоãо молодоãо архиерея, чем вла-
дыка Серãий (Воскресенский).1 Îдин 
иç первых архипастырей, сформиро-
вавшихся уже в условиях релиãиоçных 
ãонений, он áыл верным сторонни-
ком «Серãия Старшеãо» — áудущеãо 
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патриарха Московскоãо и всея Руси. 
Íа посту редактора «Журнала Мос- 
ковской патриархии», а çатем — ми-
трополита Виленскоãо и Литовскоãо, 
экçарха в Приáалтике, он стойко от-
стаивал церковные и ãосударственные 
интересы Москвы. Îднако начавша-
яся в июне 1941 ã. война превратила 
до той поры малоçаметноãо молодоãо 
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епископа-«серãианца» для одних —  
в символ и ãлавную фиãуру церков-
ноãо воçрождения на временно окку-
пированных нацистами территориях, 
для друãих — в предателя родины и 
Церкви. Впоследствии историки Рус-
скоãо çаруáежья чаще всеãо оправ-
дывали еãо деятельность1, тоãда как 
в СССР в ней долãо усматривали 
пример «предательской сущности» 
православноãо духовенства2. Лишь в 
1995 ã. Î.Ю. Васильева постаралась 
подняться над устоявшимися оцен-
ками и проаналиçировать основные 
вехи áиоãрафии владыки3. Затем еãо 
судьáа и «феномен Приáалтийскоãо 
экçархата» не раç освещались в тру-
дах М.В. Шкаровскоãо, священни-
ка Èльи Соловьёва, К.П. Îáоçноãо,  
А.В. Гаврилина, Р. Лаукайтите4, а так-
же в пуáликациях архивных докумен-
тов5.

Между тем в 2017 ã. Герман Шле-
вис, долãие ãоды являвшийся офи-
циальным историоãрафом Литовской 
епархии и иçвестный раáотами о пра-
вославных храмах Литвы и служении 
áудущеãо патриарха Тихона (Белави-
на) на Виленской кафедре6, оáратил 
внимание на то, что в историоãрафии 
практически не раскрыта роль правя-
щеãо архиерея в жиçни епархиальноãо 
центра — Вильно, куда митрополит, 
постоянно проживавший в Риãе, часто 
приеçжал в ãоды нацистской оккупа-
ции. В отличие от друãих исследова-
телей, иçучавших в основном фонды 
ãерманских, российских и áалтийских 
ãосударственных архивов, Шлевис 
опирается на документы Архива Ви-
ленско-Литовской епархии (Lietuvos 
staciatikiu arkvivyskupijos archyvas). 
Èменно в этом хранилище, распола-
ãавшемся на протяжении десятилетий 
в áашне Свято-Духова монастыря в 
Вильнюсе, можно отыскать немало 
распоряжений экçаршеãо управления, 
подписанных лично митрополитом 
Серãием, докладов áлаãочинных, пи-

сем священников. Там же находятся 
материалы áоãословских курсов, отра-
жающие çамыслы экçарха по попол-
нению православноãо клира как Бал-
тии, так и России.

Первоначально в Литве с опаской 
и даже неприятием отнеслись к на-
çначенному иç Москвы «ãостю», не 
çнакомому с традициями и осоáен-
ностями жиçни местноãо духовенства 
(с. 40). Îднако ему удалось раçрушить 
этот áарьер, стать для áольшинства в 
«православном Вильно» своим, ещё 
áолее русским и православным, чем 
еãо предшественники. При этом на 
пути экçарха встречалось немало про-
áлем, которым в книãе Шлевиса по-
священы краткие, но весьма инфор-
мативные очерки. Так, в ãлаве «Как 
мирянин Í.П. Юçвьюк стал еписко-
пом» уáедительно покаçано, что на 
территории Литвы моãло воçникнуть 
противостояние между правящим 
архиереем и владыкой Феодосием  
(Феодосиевым), проживавшим на 
покое в Свято-Духовом монастыре 
и желавшим оáъявить автокефалию 
(с. 65). Èменно поэтому митрополи-
ту понадоáился викарий, спосоáный 
предотвратить выступления автокефа-
листов. Íаиáолее подходящей фиãу-
рой он счёл мноãолетнеãо преподава-
теля Виленской духовной семинарии 
Í. Юçвьюка, прекрасно çнакомоãо с 
канонами и верноãо московским цер-
ковным властям. Юçвьюк сначала ка-
теãорически откаçался от соответству-
ющеãо предложения, сделанноãо ини-
циативной ãруппой виленских мирян, 
но çатем экçарх сумел еãо уáедить (со-
ãласие стоило ему пяти лет, проведён-
ных в советских лаãерях) (с. 66—67).

В отдельной ãлаве Шлевис про-
аналиçировал положение православ-
ных приходов на территории Литвы 
в середине 1941 — середине 1943 ãã.  
Îн правдиво и áеç прикрас описал 
траãические соáытия 14 июня 1941 ã., 
свяçанные с депортацией мноãих жи-
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телей трёх приáалтийских респуáлик в 
Сиáирь. Среди депортированных áыло 
немало представителей духовенства, в 
том числе православноãо. Раçумеется, 
это выçвало крайне неãативное отно-
шение верующих к советской власти 
и çащите СССР. Íеудивительно, что 
в áольшинстве отчётов áлаãочинных 
экçарху с начала нацистской оккупа-
ции до середины 1942 ã. преоáладали 
крайне суровые оценки «первоãо со-
ветскоãо ãода» и релиãиоçной поли-
тики áольшевиков. Приход немцев 
сначала привёл к ослаáлению давле-
ния на православные оáщины и раç-
витию приходской жиçни. Местные 
ксёндçы нередко çавидовали этому и 
пытались перенимать опыт. Îднако 
ужесточение оккупационной полити-
ки и межнациональная роçнь вскоре 
соçдали новые проáлемы. Так, литов-
ские националисты, вдохновлённые 
антиеврейскими акциями, проведён-
ными нацистами, всё сильнее оãрани-
чивали воçможности русских (с. 90). 
Православные прихожане вынуждены 
áыли череç духовенство оáращаться çа 
помощью к ãенеральному комиссару, 
даáы остановить притеснения со сто-
роны литовцев и иçáежать расправы. 

Шлевис впервые укаçывает на 
непростое отношение экçарха Сер-
ãия (Воскресенскоãо) к юрисдикциям 
Русской Православной Церкви За-
ãраницей и Польской Православной 
Церкви. Еãо враждеáность к карлов-
чанам áыла широко иçвестна. Îдна-
ко в ãоды войны митрополит Серãий 
(Воскресенский) старался восстано-
вить оáщение с немноãочисленными 
сторонниками Московскоãо патриар-
хата в Европе, доáивался раçрешения 
на поеçдку в Германию и оккупиро-
ванные ею страны (прежде всеãо — во 
Францию) для восстановления един-
ства русских православных приходов 
на континенте. Более тоãо, он даже 
установил свяçь с ãлавой Западноев-
ропейскоãо экçархата митрополитом 

Евлоãием (Георãиевским) (с. 97—99), 
о чём ранее историки не упоминали. 
Воçможно, это çаочное оáщение по-
влияло и на то, что в последний ãод 
жиçни митрополит Евлоãий стал ярым 
сторонником перехода в Московский 
патриархат.

Подроáнейшим оáраçом описы-
вая историю действовавших в Виль-
но áоãословских курсов, Шлевис 
проаналиçировал анкетные данные 
их учащихся, детально охаракте-
риçовал преподавательский состав 
и воçникавшие в нём конфликты  
(в частности, деятельность о. Василия 
Виноãрадова). В ãлаве, посвящённой 
духовенству, служившему на Смолен-
щине и Îрловщине или же в составе 
Псковской миссии и окаçавшемуся 
на территории Литвы вследствие про-
движения Красной армии на Запад и 
отступления вермахта, автор на осно-
ве архивных документов восстановил 
áиоãрафии эвакуированных пасты-
рей и членов их семей, выявил осо-
áенности восприятия ими своеãо по-
ложения и случаи перехода русских 
священников с приходов РСФСР в 
подчинение экçарха áеç какоãо-лиáо 
покаяния. Расскаçывается в книãе и 
оá орãаниçации и деятельности Вну-
тренней миссии, приçванной упоря-
дочить жиçнь православных áеженцев 
в Литве (ранее о ней ãоворилось лишь 
в неáольшом параãрафе моноãрафии 
Îáоçноãо7). Шлевис покаçывает вçаи-
моотношения между эвакуированны-
ми и местными священнослужителя-
ми, отмечает их контакты с соçдан-
ным немцами «Бюро поверенноãо по 
делам русскоãо населения Литовскоãо 
окруãа» (с. 141—143). По данным ис-
следователя, экçарх лично определил 
цели Внутренней миссии и её руково-
дящий состав, оáсуждал с немецким 
командованием нюансы её деятельно-
сти (с. 140—141). 

Îсновной çаãадкой в áиоãрафии 
митрополита Серãия по-прежнему 
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остаётся то, кем и по чьему укаçа-
нию он áыл уáит. Приводя все вер-
сии и восстанавливая хронолоãию 
соáытий, Шлевис констатирует, что 
основания устранить владыку в той 
или иной мере имели немцы, совет-
ские или польские партиçаны, áал-
тийские националисты (с. 200—223). 
Последние дни жиçни экçарха описа-
ны в книãе с осоáой тщательностью 
(ни один церковный историк прежде 
этоãо делал). Èсследователь в деталях 
восстанавливает цепь роковых оáсто-
ятельств, предшествовавших ãиáели 
митрополита, срочно, в невероятной 
спешке, выехавшеãо в Риãу для уча-
стия в похоронах иçвестноãо тенора 
Д. Смирнова (с. 166—167). С неве-
роятной педантичностью автор уста-
навливает конкретное место уáийства 
экçарха на шоссе Вильно—Ковно у 
местечка Круонис, приводит данные 
о калиáре оружия, иç котороãо стре-
ляли в машину, сооáщает оá уãоне 
автомоáиля нападавшими. Íесколько 
десятилетий наçад историк лично вы-
еçжал туда, оáщался со свидетелями 
траãедии, родственниками и соседя-
ми 16-летней М. Дуáосайте, случайно 
окаçавшейся на пути уáийц и çастре-
ленной ими (с. 184—188). Íе менее 
подроáно Шлевис освещает похоро-
ны владыки Серãия, передавая чув-
ства ãлуáокой скорáи, переполнявшие 
верующих после иçвестия о расправе 
над архиереем. 

Конечно, книãа не лишена недо-
статков. В ней практически не прово-
дится параллелей между происходив-
шим в Литве и в Латвии и Эстонии, 
а Псковская миссия лишь вскольçь 
упомянута. Совсем мало скаçано о по-
ложении в экçархате и православных 
приходов Литвы после смерти ми-

трополита Серãия (Воскресенскоãо).  
È всё же нельçя не сожалеть о том, 
что эта раáота, вышедшая неáольшим 
тиражом, может не дойти до россий-
ских читателей. 
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