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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ 0 ИЗВѢСТІЯ. 
I. Утвержденія.

Резолюціею Ею Преосвященства утверждены:

23 февраля, священникъ села Старикова, Корочанскаго 
уѣзда, Евгеній Косминъ—законоучителемъ мѣстнаго начальнаго 
училища; священникъ села Покровскаго, Грайворонскаго уѣзда, 
Алексѣй Ь'уліаковг —законоучителемъ мѣстнаго начальнаго учи
лища. —

II. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены:

21 февраля, бывшій ученикъ духовнаго училища, сынъ 
священника Яковъ Городенскій—допущенъ исправляющимъ дол
жность псаломщика въ село Вышнее-Гуторово, Курскаго уѣзда; 
22 февраля, бывшій ученикъ духовнаго училища Димитрій 
Васильевъ—допущенъ къ исправленію должности псаломщика въ 
село Быканово, Обоянскаго уѣзда; сынъ дьячка Иванъ Спѣсиѳ- 
цевъ—допущенъ къ исправленію должности псаломщика въ село 
Макѣево, Рыльскаго уѣзда: псаломщикъ села Махновки, Суджан
скаго уѣзда, окончившій курсъ духовной семинаріи Аркадій
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Сабынинъ—діакономъ къ Вознесенской церкви зашт. гор. Ми- 
рополья, Суджанскаго уѣзда.

III. Перемѣщенія.

Резолюціею Ею Преосвященства перемѣщены:

23 февраля, діаконъ слоб. Вехтѣевки, Корочанскаго уѣзда, 
Николай Курасовскій — въ село Износково, Льговскаго уѣзда; 
27 февраля, діаконъ на псаломіцицкой вакансіи Соборной Тро
ицкой церкви города Щигровъ Алексѣй Поповъ—діакономъ въ 
село Подгородище, Тимскаго уѣзда.

Резолюціею Его Преосвященства отъ 24 февраля за № 1727 
сдѣланъ строгій выговоръ одному священнику за то, что просилъ 
увольненія въ г. Харьковъ отъ первой недѣли Великаго поста.

Резолюціею Его Преосвященства отъ 26 февраля за № 1744 
сдѣланъ выговоръ одному діакону, который послѣ рукоположенія 
вмѣсто того, чтобы ѣхать къ мѣсту своего служенія, поѣхалъ 
къ роднымъ, и при томъ на первую недѣлю Великаго поста, 
когда всѣ члены причта должны быть на мѣстѣ служенія.

въ

въ 
въ 
въ

IV. Вакансіи *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

а) Священническая:
с. Глубомъ Дмитріевскаго уѣзда.

б) Ді а к о н с к і я:
г. Бѣлгородѣ при Успенско-Николаевской соборной церкви, 
с. Масловѣ Курскаго уѣзда 
селахъ: Андреевнѣ (Головинѣ),

Зиборовкѣ,
Ближней Игумновой, 
Дальней Игумновой, 
Мазикинѣ, 
Никольскомъ (Хлоповкѣ), 
Ияти-Яругахъ, 
У шаковѣ, 
Крапивномъ,

Бѣлгородскаго
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въ селахъ: Чѣрѳмошномъ,
Таволжанкѣ,
Разумномъ,
Казачьей Лисичкѣ, 
Мощеномъ,
Ивановской Лисицѣ, 
Почаѳвѣ,

Бѣлгородскаго 
уѣзда,

Грайворонскаго уѣзда,

Глинкѣ, I
Коровинѣ,
Романовѣ, і
Сныткинѣ, г ,г
Коровкинѣ, Дквтріеввкаго уѣ.
Сальномъ, '
Бѳхтѣѳвкѣ,
Колбмыйцѳвой,
Нечаевѣ,
Казанскомъ,
Космодаміанской, Нѳкдюдово тожь,
Тѳрѳзовкѣ,
Соколовкѣ,
Фощѳватой,
Сѣтномъ,
Лозномъ,
Холодной,
Никольскомъ,

Артельномъ,
Гниломъ,
Поповкѣ,
Верхнемъ Березовѣ, 
Новой Бѳзгинкѣ,

Ново-

Оскольскаго
Васильевомъ Долу,
Бубновѣ,
Велико-Михайлоквѣ при Ка 

занской церкви,
Сырцѳвѣ, 1
Долгомъ Колодезѣ, I
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 
Красномъ, 
Вышнихъ Пѣнахъ,
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въ г. Путивлѣ при Воскресенской церкви, 
въ селахъ: Князевѣ, 

Погаричахъ, 
Духановкѣ, 
Дьяковкѣ, 
Рыжѳвкѣ, 
Ревякинѣ, 
Клепалахъ, при 
Гвиптовомъ, 
Пушкарномъ, 
Толпинѣ, 
Алексѣевкѣ, 
Кондровкѣ, 
Мѣловомъ, 
Илькѣ, 
Груновкѣ, 
Мартыновнѣ, 
Дарьинѣ, 
Мяснянскомъ, 
Субботинѣ, 
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя, 
Вѳрхосѳмьѣ, 
Кускинѣ,
Спасскомъ Щигровскаго уѣзда,
Новоспасскомъ, I - ,Шатохинѣ, ) УѣзЛ’,

Рышковѣ, что на Клюквѣ, Курскаго уѣзда.

в) псаломщицкія:
г. Старомъ Осколѣ при Благовѣщенской церкви, 
с. Строкинѣ Старооскольскаго уѣзда, 
с. Николаевкѣ Путивльскаго уѣзда, 
с. Махновкѣ Суджанскаго уѣзда.

Казанской церкви,

Путивльскаго

уѣзда,

Рыльскаго уѣзда,

I Старо-Оскольскаго 
I уѣзда,

Тимскаго

уѣзда,
I

ВЪ 
въ 
въ 
въ

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Утвержденія.— 
II. Опредѣленія на мѣста.—III. Перемѣщенія.—IV. Вакансіи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
и ГіПинлій епярхіяаьныяій мшшш

23 февраля—2 марта Д{о 9 1902 года.

ПОУЧЕНІЕ
&ъ судботу 2~й недѣли Т^еликаго поста.

Сегодня мы слышали во св. Евангеліи объ исцѣленіи 
прокаженнаго. Проказа—болѣзнь неизлѣчимая; очистить отъ 
проказы могъ только одинъ Господь.

И мы нынѣ получили исцѣленіе отъ духовной проказы — 
отъ грѣха. И эта болѣзнь также неизлѣчима; отъ нея могъ 
очистить только Христосъ Богъ нашъ, Своею пречистою Кро
вію, Которую мы удостоились нынѣ принять вмѣстѣ съ пре
чистымъ Тѣломъ Христовымъ.

Исцѣливъ прокаженнаго, Іисусъ Христосъ, посмотрѣвъ на 
него строго, тотчасъ отослалъ его. И на насъ теперь смот
ритъ Господь: куда они теперь пойдутъ? Гдѣ станутъ? Одес
ную, или ошую престола Моего, когда явлюся судить живыхъ 
и мертвыхъ? —На сторонѣ благословенныхъ, или проклятыхъ, 
помилованныхъ, или осужденныхъ? Исполнятъ ли они обѣты, 
данные въ таинствѣ покаянія, или по прежнему каждый изъ 
нихъ будетъ говоритъ: „тьмами обѣщахъ Тебѣ, но солгахъ, 
окаянный". Пребудутъ ли Мнѣ вѣрны, или измѣнятъ, яко Іуда?

Шедъ, покажись іерееви и принеси за очищеніе твое, 
аже повели Моѵсей во свидѣтельство имъ, сказалъ Господь 
исцѣленному, т. е. поблагодари Господа за исцѣленіе и получи 
отъ священника удостовѣреніе, что точно исцѣлился. Замѣча
тельно, что исцѣлившійся отъ проказы не разъ, а нѣсколько разъ 
долженъ былъ приносить жертву Богу за свое исцѣленіе. Этимъ 
научаемся мы непрестанно благодарить Господа за всѣ Его мй- 
лости, особенно за ту, которой удостоились нынѣ. Непрестанно 



— 150 —

молитесь, о всемъ благодарите. Благодарите Господа и здѣсь 
въ Церкви со всѣми вѣрующими: сіе бо есть добро и пріятно 
Богу; благодарите и дома одинъ на единѣ. Такъ поступалъ св. 
Давидъ: онъ для молитвы вставалъ въ полночь, чтобы никто 
и ничто не отвлекло его отъ молитвы. Такъ молился Даніилъ: 
онъ уединялся отъ другихъ и, ставъ предъ окномъ, обращен
нымъ къ Іерусалиму, молился. Такъ поступали и другіе св. 
мужи: они иногда оставляли шумные, многолюдные города и 
удалялись въ пустыни, непроходимые горы и вертепы, чтобы 
здѣсь пребывать въ безмолвіи и молитвѣ. Такъ поступалъ и 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ: онъ молился и въ храмѣ Іе- 
салимскомъ, и удалялся въ пустынное мѣсто, какъ мы слышали 
въ нынѣ чтенномъ Евангеліи, и тамъ молился. Такъ заповѣ
далъ и намъ молиться: егда молитися, вниди въ клѣть твою 
и, затворивъ двери твоя, номолися Отцу своему въ тайнѣ 
(Мѳ. 6. 6.). И каждый изъ васъ, братіе, хорошо сдѣлаетъ, если, 
пришедши домой, продолжитъ свою бесѣду съ Богомъ, которую 
онъ началъ здѣсь въ Церкви: прочтетъ слово Божіе и помо
лится Богу еще и еще. Ибо нужно знать, что чтеніе слова 
Божія и молитва —это благоговѣйная бесѣда наша съ Богомъ; 
когда читаемъ слово Божіе, мы слушаемъ, что говоритъ намъ 
Богъ; потому и нужно читать слово Божіе съ благоговѣніемъ, 
стоя, съ непокрытою головою, а ве лежа въ постели, какъ это 
дѣлаютъ нѣкоторые. А когда Богу молимся, Богъ слушаетъ 
насъ. Посему на молитвѣ нужно стоять съ особеннымъ благо
говѣніемъ. Если предъ царемъ земнымъ, даже обыкновеннымъ 
начальникомъ стоять подобаетъ не смѣясь, не оглядываясь по 
сторонамъ, не озираясь назадъ, не разговаривая предъ очами 
его съ другими людьми; то съ какимъ благоговѣніемъ и стра
хомъ должны стоять предъ Богомъ, Царемъ царствующихъ, 
на Него же не .смѣютъ чины ангельскіе взирати, предъ Кото
рымъ трепещутъ Херувимы и Серафимы, лица закрывающе!

И къ священнику исцѣленный являлся не разъ, чтобы 
точно увѣриться, совершенно ли онъ исцѣлился отъ проказы. 
Подобно и каждый изъ насъ долженъ часто повѣрять себя, 
йе уклонился ли онъ съ пути правды на путь беззаконія, не 
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погрѣшилъ ли въ чемъ? При этомъ не должно надѣяться на соб
ственное наблюденіе надъ собою; ибо мы часто погрѣшаемъ въ 
сужденіяхъ о самихъ себѣ; часто извиняемъ проступки свои; 
иногда и пороки свои называемъ чуть не добродѣтелями: ску
пость, напр., называемъ бережливостію; гордость —благород
ствомъ; самолюбіе— сознаніемъ своего достоинства и пр. А 
нужно чаще совѣтоваться о своемъ нравственномъ состояніи 
съ опытными въ духовной жизни людьми, а преимущественно 
съ своимъ духовникомъ; ему мы должны открывать язвы своей 
совѣсти; съ нимъ должны чаще бесѣдовать о спасеніи; опъ отъ 
Бога данъ вамъ руководителемъ вашей жизни духовной. Испо
вѣдуйте другъ другу свои грѣшенія, яко да исцѣлѣетѳ (Іак. 
5,16). Но гю преимуществу должны исповѣдывать свои согрѣ
шенія предъ духовникомъ и не на исповѣди только, но при 
каждомъ удобномъ случаѣ. Духовный отецъ долженъ быть луч
шимъ нашимъ другомъ.

Въ заключеніе скажу вамъ словами св. Апостола: со стра
хомъ и трепетомъ свое спасеніе содѣвайте (Фил. 2, 12) и все 
время житія вашего со страхомъ жительствуйте (I Петр. 1, 17), 
чтобы не быть повинными Тѣлу и Крови Господни (1. Кор. 
11,27). Работайте Господеви со страхомъ и радуйтесь Ему 
съ трепетомъ (Пс. 2, 11), особенно нужно радоваться съ тре
петомъ; ибо въ послѣднее время стали распространяться ра
дости преступныя, оскорбляющія святость добродѣтели, подры
вающія уваженіе къ Церкви. Аминь.

—-------- сю<Ооо-------------

ПОУЧЕНІЕ
бо бторую недѣлю ^еликаго поста.

Душа съ тѣломъ соединена самымъ тѣснѣйшимъ обра
зомъ; посему состояніе души отражается въ тѣлѣ: скорбитъ 
душа, лице человѣка становится мрачнымъ; напротивъ „вѳсе- 
лящуся мужу лице цвѣтетъ* 1. Гнѣвается человѣкъ, лице дѣлается 
краснымъ; глаза страшными, движенія порывистыми; напротивъ, 
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лице кроткаго—тихое, спокойное, невольно привлекающее каж
даго. Иное лицо у плотоугодника, иное у постника; иное у 
скупаго, иное у милостиваго; иное у завистника, иное у добро
желательнаго. Премудрый говоритъ: „отъ зрака (вида) “познается 
мужъ“. Иное лице у получившаго благодать, иное у не полу
чившаго благодати. Одинъ св. Отецъ видѣлъ, что одни изъ 
причастниковъ отходили отъ св. Чаши свѣтлыми, а другіе — 
недостойные—темными. Благодать, освящая душу человѣка, 
освящаетъ и тѣло. Благодать Божія есть свѣтъ. Этотъ Боже
ственный свѣтъ, воспринятый душею, отражается и въ лицѣ 
человѣка; оно свѣтится Божественнымъ свѣтомъ; горитъ, какъ 
въ огнѣ, подобно тому, какъ Лице Спасителя на горѣ Ѳаворѣ 
просвѣтися, яко солнце, и одежда его блистала, какъ снѣгъ. 
Такъ многіе изъ древнихъ христіанъ, во время страданій за 
Христа, были озаряемы небеснымъ свѣтомъ. Такъ святый Ва
силій Великій во время совершенія Божественной литургіи 
стоялъ, окруженный Божественнымъ свѣтомъ, какъ огнемъ. 
Такъ многіе святые во время молитвы осіяваемы были небес
нымъ свѣтомъ, напр. Марія Египетская, Арсеній великій, Ѳе
одоръ Едесскій (9 іюля), Григорій Омирскій (19 дек.). Духъ 
молитвы, соединяясь съ Духомъ Божіимъ, наполнялъ душу ихъ 
и, не удерживаясь въ душѣ, проливался на тѣло и сіялъ въ 
лицѣ ихъ. Въ это время святые Божіи чувствуютъ въ душѣ 
своей неизреченную радость, миръ, который превыше всякаго 
ума; они еще на землѣ предвкушаютъ вѣчное блаженство, о 
которомъ самъ св. Апостолъ сказалъ: , не у явися что бу
демъ". Достигаютъ этого святые Божіи непрерывнымъ постомъ, 
бдѣніемъ надъ своими помыслами, непрестанною умною мо
литвою. Вотъ какую награду обѣщаетъ и даетъ Господь под
вижникамъ добродѣтели, постникамъ и молитвенникамъ: оііи 
нетолько на томъ свѣтѣ, въ царствіи Отца небеснаго, просвѣ
тятся, яко солнце; но и здѣсь, на землѣ, осіяваются небеснымъ 
свѣтомъ. Но нашлись люди, которые, стараясь унизить подвиж
ничество, отвратить отъ него людей, стали утверждать, что 
свѣтъ, осіявшій праведниковъ, нѣсть Божественный, что его 
вовсе не было, что монахи увлекались, что имъ это казалось.
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Прошвъ сего вреднаго ученія возсталъ ублажаемый нынѣ св. 
Церковью св. Григорій, самъ великій подвижникъ: онъ дока
залъ, что свѣтъ, который осіявалъ праведниковъ, есть свѣтъ 
Божественный, что это высокая награда имъ за непрестанное 
Богомысліе, что понимать это можетъ только тотъ, кто самъ 
удостоился Божественнаго просвѣщенія; а „душевный человѣкъ 
не пріемлетъ яже отъ Духа Божія и не можетъ разумѣти 
(1 Кор. 2, 14)“. Теперь, братіе, размыслимъ.

Если для пріобрѣтенія земныхъ благъ, тлѣнныхъ и скоро
преходящихъ, человѣкъ предпринимаетъ неимовѣрные труды, 
терпитъ лишенія, переплываетъ моря и рѣки, роется въ нѣд
рахъ земли; то чего, казалось бы, не сдѣлалъ онъ для пріо
брѣтенія вѣчнаго спасенія, вѣчныхъ благъ; вѣдь это та драго
цѣнная жемчужина, для пріобрѣтенія которой нужно продать 
все, лишь бы имѣть то сокровище, за которое можно и должно 
пострадать и умереть.

Поревнуемъ, братія, постническому и подвижническому 
житію, за которое уготованы толикія блага. Не будемъ гово
рить: мы не монахи; то дѣло монаховъ. Не монахамъ сказано: 
„бдите и молитесь, да не внидете въ напасть", а всѣмъ хри
стіанамъ. Не монахамъ сказапо: „многими скорбми подобаетъ 
памъ впити въ царство небесное"; не имъ только указанъ „тѣс
ный путь и узкія вратай, ведущія въ жизнь вѣчную, а всѣмъ 
христіанамъ. Не къ монахамъ обратился Іисусъ Христосъ, когда 
говорилъ: „аіце кто хочетъ по Мнѣ итти, да отвержѳтся себѣ 
и возметъ крестъ свой и по Мнѣ грядетъ", а ко всему народу. 
Монаховъ защищаютъ отъ соблазна самыя стѣны монастыря; 
но что защититъ насъ, если не будемъ смирять плоть свою 
постомъ и не возгрѣвать въ себѣ благодати святаго’Духа мо
литвою постоянною? Монахъ живетъ среди людей, хотящихъ 
благочестно жити; а мы среди коихъ людей живемъ? Ахъ! 
Если кому нужно бдѣть надъ собою, то намъ, живущимъ въ 
мірѣ, который, по выраженію св. Апостола, во злѣ лежитъ! 
„Горе міру отъ соблазнъ", говоритъ Спаситель. А соблазны эти 
увеличиваются съ каждымъ годомъ. Сами, братіе, знаете, какъ 
безумно, въ страстяхъ и похотяхъ проводится время, даже на- 
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знаменное для поста. Въ каждомъ № газетнаго листка, то опи
сываются увеселенія, то приглашаются на увеселенія, то жа
лѣютъ, что нѣтъ увеселенія. Повидимому они только и дума
ютъ объ увеселеніяхъ. Подумаешь, у нихъ и дѣла только—ве
селиться. Пей, ѣшь, веселись, вотъ правило ихъ жизни. Но 
вѣдь это говорилъ тотъ, у кого жита было заготовлено на 
лѣта многа; а наши житницы, какъ извѣстно, пусты, да и са
мыхъ житницъ давно нѣтъ. А веселимся? Чему радуемся?! 
Ахъ, братіе, кто любитъ веселіе, обѣднѣетъ (Притч. 21, 17.), 
говоритъ Премудрый. Развѣ это не справедливо? Развѣ не 
заложены и не перезаложены наши имѣнія? Развѣ не вытѣ
снили насъ отовсюду нѣмцы и жиды? Посмотрите, много ли 
довольныхъ между нами? А веселимся... Но пусть бы неи
стовствовали люди погибельные, имъ же богъ — чрево, ихъ же 
слава—въ студѣ, которые хвалятся своими студодѣяніями. Но 
вотъ горе! Они стараются развратить народъ нашъ простой, 
прививая къ нему страсти; стараются и его веселить, уст
раиваютъ и для него увеселительныя заведенія; пріобрѣтаютъ 
книги, въ которыхъ описывается нечистая любовь; развраща
ютъ юношество, устраивая для нихъ танцовальные вечера, бла
готворительные спектакли, и все это подъ праздники, когда 
добрые люди во всенощномъ бдѣніи; педагогическія утра—во 
время Божественной литургіи.

Что будетъ изъ сихъ юношей? Отъ плода ихъ познаете 
ихъ. И какіе горькіе плоды, это мы уже видимъ; разстройство 
нервовъ, апатія, лѣность, требованіе отъ жизни многаго, не
умѣніе жить, недовольство жизнію, легкомысленное отношеніе 
къ своей жизни и жизни ближняго, непочтеніе къ родителямъ, 
неуваженіе къ власти, нежеланіе учиться, бунты, такъ назы
ваемыя забастовки, Не хотятъ учиться и другимъ не велятъ. 
Вотъ плоды нашего воспитанія!

Послѣ сего какъ намъ не поститься, какъ пе молиться, 
чтобы Богъ помиловалъ насъ: вѣдь юноши эти—гнѣвъ Божій, 
праведно на ны движимый. Аминь.

оо ■оо
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Лоясненіе умилительной пѣсни:
„Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче“

Преосвященнаго Іереміи (въ схимонасѣхъ Іоанна), быв
шаго Епископа Нижегородскаго.

Сколько разъ въ день, даже въ часъ видимъ мы двери — 
двери многія и даже касаемся ихъ! — Но ііривели-ли и при- 
водятъ-ли онѣ намъ на память нѣкія иныя двери — двери но і 
рукотворенныя, не вещественныя, но духовныя; не простыя, 
но Божественныя!

Вопр. О какихъ же дверяхъ иныхъ, не вещественныхъ, 
Божественныхъ могутъ воспоминать намъ обыкновенныя, до
машнія двери?

Отв. 1. Онѣ уму внимательному, уму Богомыслящему 
припоминаютъ Самого Господа нашего Іисуса Христа, ибо 
Онъ Самъ Себя называетъ дверью: Аяъ есмь дверь: Мною аще 
кто внидетъ спасется, и внидетъ и изыдетъ, и пажить 
обрящетъ (Іоан. 10,9), обрящетъ свѣтъ для ума, миръ сердцу, 
путь въ Царствіе небесное, пищу и питіе для духа.

2. Двери видимыя и встрѣчаемыя нами въ домахъ на
шихъ и храмахъ Божіихъ могутъ воззвать умъ нашъ къ 
Пресвятой и Преблагословѳнной Дѣвѣ Маріи—Матери Божіей.

Вопр. Какимъ образомъ? — Отв. Во многихъ пѣснопѣніяхъ 
своихъ св. Церковь именуетъ се вебесною дверью, напр. «Все
мірную славу отъ человѣкъ прозябшую,—воспѣваетъ св. Цер
ковь,— и Владыку родшую, небесную дверь воспоимъ Марію 
Дѣву (Богород. гл. 1); и еще:

Храмъ и дверь еси, палата и престолъ Царевъ, Дѣво 
всечестная...... Радуйся дверь спасенія,— воспѣваемъ въ ака
ѳистѣ Благовѣщенія.

3. Смотря на дверь, или отверзая и затворяя ее, мы 
удобно воспоминаемъ таинство Св. Крещенія, ибо чрезъ сіе 
таинство мы вступаемъ во св. Церковь — въ царство благодати. 
«Святое Крещеніе, говоритъ Святитель Тихонъ, есть аки дверь, 
которою крещающіеся входятъ въ Церковь святую и дѣла
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ются домашвіи Божіи и сожители святыхъ, но не просто, а 
прежде крещенія бываютъ отрицанія и обѣты.

4. Затверстыя двери напоминаютъ всякому, а наипаче 
кающемуся грѣшнику, объ одной трогательной, умиляющей 
пѣсни, воспѣваемой предъ св. постомъ и во время его.

Вопр. О какой пѣсни? Отв. О сей: Покаянія отверзи 
ми двери, Жизнодавче: утренюетъ бо духъ мой ко храму 

• святому Твоему, храмъ носяй тѣлесный весь оскверненъ', но 
яко щедръ очисти благоутробною Твоею милостію.

ЧтЬбы лучше разумѣть ее, надобно знать цѣль, для ко
торой она воспѣвается и содержаніе ея. — Цѣль, для которой 
св. Церковь научаетъ пасъ молиться сею пѣснію, состоитъ въ 
томъ, чтобы приготовить насъ къ подвигамъ св. поста и по
каянія. И это приготовленіе начинаетъ опа за много дней до 
св. Четыредесятницы.

Вопр. Для чего столь рано св. Церковь начинаетъ насъ 
приготовлять къ св. посту?

Отв. Во 1, потому, что истинное покаяніе зависитъ, 
конечно, и отъ насъ, но болѣе зависитъ отъ милосердія Бо
жія. Потому много и съ усердіемъ надобно молиться, чтобы 
Господь Богъ отверзъ намъ двери покаянія, т. е., чтобы не 
допустилъ насъ умереть въ нашихъ беззаконіяхъ; страхомъ 
суда Своего сокрушилъ окаменѣніе сердца нашего и возбудилъ 
скорбь о грѣхахъ, безъ которой не можетѣ быть истиннаго 
покаянія.

Есть и другая причина, по которой нужно немаловре
менное приготовленіе къ покаянію.

Вопр. Какая? Отв. 'Га, что св. Церковь не всегда имѣ
етъ утѣшеніе видѣть истинно кающихся и между приходящими 
на исповѣдь; ибо одни приходятъ къ покаянію, не чувствуя 
сердечно въ немъ нужды; потому что не примѣчая въ пове
деніи своемъ явныхъ и грубыхъ пороковъ, не находятъ, по
видимому, ничего, въ чемъ нужно было бы имъ раскаиваться. 
Оттого покаяніе сихъ многоправедныхъ людей состоитъ въ 
изложеніи не столько грѣховъ ихъ, сколько добродѣтелей.

Есть и другой видъ грѣшниковъ.
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Вопр. Какой? Отв. Это тѣ, которые, и сознавая себя 
грѣшниками, не приносятъ покаянія истиннаго или потому, 
что не могутъ преодолѣть грѣховной привычки, которою око
ваны, какъ узами, находятся въ духовномъ разслабленіи, или 
потому, что, исторгшись изъ бездны нерадѣнія, ввергаются 
въ другую.

Есть и такіе, которые по легкомыслію не видятъ и не 
сознаютъ того, къ чему доведетъ ихъ грѣховная жизнь. -Не 
явно-ли, нужна особенная заботливость св. Церкви, чтобы 
возбудить и наставить такихъ людей къ истинному покаянію. 
Средствомъ къ сему между прочимъ служитъ пѣснопѣніе: По
каянія отверзи ми двери, Жизнодавче...

Вопр. Что она содержитъ въ себѣ? Отв. Ею Церковь 
научаетъ насъ неотступно просить у Господа Бога истиннаго 
покаянія, влагая въ уста наши сіи слова, обращенныя къ 
Богу и вызывающія глубокую скорбь о грѣховности: Покая
нія отверзи ми двери. Жизнодавче: утренюетъ бо духъ мой 
ко храму святому Твоему, храмъ носяй тѣлесный весь ос
кверненъ^ но яко щедръ очисти благоутробною Твоею мило
стію.— Потомъ побуждаетъ насъ обращаться съ усердной мо
литвой къ Пресвятой Матери Божіей, заступницѣ и ходатай
ницѣ нашей предъ Богомъ, и вопіять къ ней отъ всего сердца: 
На спасенія стези настави мя^ Богородице: студными бо 
окаляхъ душу грѣхми, и въ лѣности все житіе мое иждихъ: 
но Твоими молитвами избави мя отъ всякія нечистоты. На
конецъ, поражая сердце наше воспоминаніемъ страшнаго и не
лицепріятнаго суда Божія, побуждаетъ насъ возопить ко Гос
поду: множество содѣянныхъ мною лютыхъ помышляя ока
янный, трепещу страшнаго дне суднаго: но надѣяся на ми
лость благоутробія Твоего, яко Давидъ вопію Ти: помилуй 
мя, Боже, по велицѣй Твоей милости.

Но сими пѣснопѣніями не ограничивается приготовленіе 
насъ къ покаянію.

Вопр. Что же еще употребляетъ св. Церковь для сей 
же цѣли? Отв. Для обличенія и побужденія къ покаянію тѣхъ, 
кои, уповая на свою праведность, не чувствуютъ нужды въ 
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покаяніи, св. Церковь предлагаетъ намъ притчу о мытарѣ и 
фарисеѣ, изъ коихъ первый оправданъ за свое смиреніе, а 
второй осужденъ за самохвальство и гордость.

Для возбужденія къ покаянію и укрѣпленію на пути по
каянія разсѣянныхъ, унылыхъ и отчаивающихся грѣшниковъ 
читается притча о блудномъ сынѣ и его обращеніи, —Для воз
бужденіи духа умиленія и сокрушенія сердечнаго въ безпеч
ныхъ и безстрашныхъ грѣшникахъ предлагается описаніе страш
наго суда, какъ изобразилъ его Самъ Судія вселенной.

Вопр. Когда читаются сіи мѣста изъ Евангелія?
Ото. Притча о мытарѣ и фарисеѣ за три седьмицы до 

св. поста; притча о покаяніи блуднаго сына за двѣ седьмицы; 
изображеніе страшнаго суда за одну седьмицу; въ день же 
воскресный, предъ самымъ постомъ, въ преддверіи его, св. 
Церковь напоминаетъ намъ о первомъ грѣхѣ перваго чело
вѣка, снѣдію отъ запрещеннаго древа утратившаго рай,-— 
для того сіе напоминаетъ она, дабы показать корень всѣхъ 
золъ, который есть невоздержаніе, и внушить такимъ обра
зомъ любовь къ воздержанію и посту.

Видите изъ сего, что пѣснопѣніе: Покаянія отверзи ми 
двери, Жизнодавче... имѣетъ, по мудрому устроенію св. матери 
нашей Церкви, тѣснѣйшую связь съ тѣми чтеніями изъ Бо
жественнаго Евангелія, кои предлагаются въ недѣли, прѳд- 
ществуюіція св. Четыредесятницѣ. „Нижегор. Епарх. ВѣдомЛ

------------ оо<С2>оо------------- •

Изъ жизнеописанія старца Серафима 
Саровскаго.

(Окончаніе).

Будучи всѣ единоземцами, курянами, они отличались каж
дый своеобразными добродѣтелями. Іеромонахъ Троице-Сергіе- 
вой Лавры, Авель, въ теченіе десяти лѣтъ проживавшій въ 
Саровской обители, говоря объ нихъ въ своихъ „Запискахъ", 
называетъ Пахомія .мужемъ благочестивымъ, ІІитирима—рев
ностнымъ, Іоакима—строгимъ". .Подвижники сіи, служа для 



обители украшеніемъ духовнымъ, въ своей жизни достоподра
жательный подавали примѣръ братіи въ твердомъ упованіи на 
помощь Бога всемогущаго, Которому единому посвятили они 
на служеніе тѣло и душу свою. Они пребывали въ безмолвіи 
и вмѣстѣ въ непрестанной молитвѣ, бесѣдуя всегда мысленно 
съ Богомъ; при содѣйствіи благодати Божіей имѣли мудрое и 
тонкое познаніе сердца человѣческаго и, какъ свѣтильники, 
озаряли чистымъ свѣтомъ ученіе Христова всѣхъ приближав
шихся къ нимъ, указуя всякому путь истинный, ведущій ко 
спасенію. Сколь святыми добродѣтелями была украшена душа 
ихъ!... Не изнемогая въ благочестіи, но горя несомнѣнно вѣ
рою, съ теплою молитвою предавали они духъ свой въ руки 
Бога живаго “.

Особенно выдѣлялся’ въ обители старецъ Пахомій. Въ 
мірѣ (въ Курскѣ) онъ назывался Борисъ Назаровъ Леоновъ. 
Онъ былъ постриженникъ святаго Сарова; постриженъ былъ 
въ 1762 г. Прошло 15 лѣтъ, и, за строгое исполненіе мо
нашескихъ обѣтовъ, за кротость, смиренномудріе, постничество 
и особенное рвеніе къ Богослуженію, Пахомій былъ избранъ 
братіею въ строители. Это избраніе состоялось въ 1777 г. 
Восемнадцать лѣтъ управлялъ онъ обителью и довелъ ее до 
такой высокой степени внѣшняго и внутренняго (духовнаго) 
процвѣтанія, какимъ она поражаетъ и до сихъ поръ. „Посѣ
щавшіе тогда обитель говорили, что восхитительно молиться 
въ сей пустынѣ, гдѣ такъ благообразно и благолѣпно отпра
вляется служба". Независимо отъ многочисленныхъ и капи
тальныхъ построекъ, которыя были начаты и окончены при Па
хоміи '), обитель при немъ сдѣлалась разсадникомъ иноковъ 
для другихъ обителей. Изъ дремучаго Саровскаго бора вызы
ваются высшею церковною властію достойнѣйшіе мужи въ 
настоятели и руководители разныхъ монастырей, между про
чимъ и—въ Знаменскую Коренную пустынь. Старецъ Пахо
мій и его обитель была въ глазахъ тогдашняго С.-Петербург-

’) Сюда относятся слѣд. зданія: 1) братскія келліи на полуденной сто
ронѣ; 2) церковь воимя св. Антонія и Ѳеодосія (подземная въ пещерахъ); 
3) двухъэтажные покои для принятіи знатныхъ духовныхъ особъ; 4) церковь 
больничная во имч св. Зосимы и Савватія; 5) двухъэтажныя и одноэтажныя 
братскія келліи; 6) заложена была высокая и обширная колокольня и т. п. 



скаго Митрополита Гавріила образцомъ; одного изъ смирен
ныхъ иноковъ этой обители призываютъ даже къ епископскому 
званію; другого избираютъ въ начальники духовной миссіи въ 
Сѣверную Америку. Послѣднимъ былъ именно Іоакимъ, куря
нинъ родомъ. Онъ предпочелъ высокому званію миссіонера— 
епископа духовную нищету и Саровскую обитель, и въ тече
ніе нѣсколькихъ лѣтъ несетъ подвигъ юродства, чтобы отвлечь 
отъ себя всякія подозрѣнія. Онъ умеръ въ 1802 г., 70 лѣтъ.

Къ сожалѣнію, іболѣе подробныхъ свѣдѣній объ этихъ ку
рянахъ—подвижникахъ мы почти не имѣемъ. Питиримъ оста
вилъ завѣщаніе, гдѣ сказалъ о себѣ нѣсколько словъ, но эти 
слова мало что прибавляютъ къ общей его характеристикѣ. 
Мы узнаемъ, что онъ „былъ города Курска изъ купечества, 
родился въ 1727 г. іюнія 20; въ мірѣ назывался Петръ Ива
новъ Дружининъ. Изъ города Курска вышелъ для духовной 
жизни 1759 г., декабря 8 числа, 32 лѣтъ отъ рожденія; су
пружества, благодатію Божіею, не имѣлъ; въ іеромонашество, 
благодатію Божіею, неволею принужденъ и посвященъ во 
Владимірѣ, въ архіерейскомъ домѣ, въ церкви Рождества Пре
святыя Богородицы, Преосвященнымъ Павломъ, епископомъ 
Владимірскимъ и Муромскимъ 1764 г. сентября 12. И по 
сей день (т. е. 21 апрѣля 1784 г.) изъ своего обѣщаннаго 
монастыря (оканчиваетъ Питиримъ свои автобіографическія со
общенія), — Саровской пустыни, ни въ какіе монастыри неис
ходенъ былъ*.  Умеръ онъ въ 1789 г., на 75 году.

Къ нашему удовольствію, не такъ скудны свѣдѣнія о 
жизни и дальнѣйшихъ подвигахъ о. Серафима.

Когда онъ явился къ Пахомію, послѣдній состоялъ стро
ителемъ обители всего годъ. Съ радостію и открытыми объ
ятіями встрѣтилъ старецъ новаго и юнаго подвижника — земляка. 
Оказалось, что онъ помнилъ по Курску родителей Прохора.

Съ сихъ поръ начинается послушничество Прохора. Оно 
продолжается восемь лѣтъ, до самаго постриженія его въ 
схиму. Прохоръ удивляетъ братію своимъ рвеніемъ къ послуш
ничеству. Одни обязательные искусы его не удовлетворяютъ. 
Проходя всю ихъ лѣстницу, начиная съ послушанія келейнаго, 



въ келіи старца Іосифа, продолжая въ хлѣбнѣ, просфорнѣ и 
столярнѣ, состоя по порядку будильщикомъ, потомъ —понома
рямъ, онъ неизмѣнно посѣщаетъ богослуженіе, являясь къ нему, 
подобно отцу Пахомію, первымъ и выходя послѣднимъ. Внѣ 
церкви, исполнивъ обязанности послушанія, онъ не пользуется 
отдохновеніемъ; онъ или уединяется въ свою келлію и здѣсь 
предается молитвѣ и чтенію, или отправляется на общебрат
скія работы: рубитъ дрова, сплавляетъ лѣсъ и т. д. Онъ при
нимаетъ ,себѣ за правило не спать болѣе трехъ часовъ и воз
держиваться отъ пищи, вкушая иногда однажды въ день. Не 
довольствуясь всѣмъ этимъ, Прохоръ ищетъ еще уединенія за 
стѣнами монастыря, въ глухихъ Саровскихъ лѣсахъ, надѣясь, 
въ виду дивной природы болѣе возвыситься къ Богу, тѣснѣе 
сблизиться съ Нимъ въ молитвенномъ чувствѣ Божественнаго 
вездѣприсутствія.

Такое подвижничество не могло не быть замѣчено стар
цемъ Пахоміемъ, и его любовь къ этому духовному сыну была 
послѣднему радостной наградой. Но оно, столь неутомимо— 
строгое подвижничество, имѣло и печальныя послѣдствія для 
молодого организма подвижника: онъ заболѣлъ. Болѣзнь была 
упорная. Три іода страдалъ Прохоръ, половину ихъ проведя 
въ постели, и только чудесное явленіе Богоматери воздвигло 
его отъ одра болѣзни.

Во время своей болѣзни Прохоръ имѣлъ возможность за
мѣтить, какою любовію пользовался онъ у Пахомія. Послѣд
ній изъ настоятеля превратился для больного въ истиннаго 
друга; онъ почти неотлучно находится при его постели, хо
дитъ за нимъ, подобно послушнику. Когда болѣзнь приняла 
опасный оборотъ, Пахомій предлагаетъ пригласить врача, и 
когда больной, предавшій себя истинному врачу душъ и тѣ
лесъ, отказался, служитъ о его здравіи всенощное бдѣніе и 
литургію, въ присутствіи всей братіи. 4

И по минованіи болѣзни эта любовь старца Пахомія не 
оскудѣваетъ. Онъ постригаетъ Прохора въ 1786 г. 13 ав
густа въ иноки, при чемъ, выражая свое пониманіе его ду
ховнаго настроенія, нарекаетъ „Серафимъ", пламенѣющій. Че
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резъ годъ, затѣмъ, инокъ Серафимъ былъ посвященъ въ санъ 
іеродіакона (въ 1787 г. въ декабрѣ), а въ 1793 г. 2 сен
тябрѣ—въ санъ іеромонаха. Съ полученіемъ благодати свя
щенства, о. Серафимъ не только не ослабѣваетъ въ своихъ 
подвигахъ, но предается имъ еще съ большею любовію; и 
чѣмъ далѣе идетъ время, тѣмъ новые и болѣе трудные изби
раетъ онъ между ними и, такимъ образомъ, изъ силы въ силу, 
изъ мѣры въ мѣру достигаетъ „въ мужа совершенна", ибо въ 
этотъ періодъ своего подвижничества онъ удостаивается не 
только новыхъ небеснымъ явленій, но и получаетъ даръ про
зорливости и чудесъ.

Изъ видѣній особенно поразительно то, которое было съ 
нимъ въ Великій Четвергъ; онъ тогда еще іеродіакономъ. Какъ 
въ этомъ санѣ, такъ и въ санѣ іерея, онъ съ особеннымъ 
расположеніемъ участвовалъ въ богослуженіяхъ, даже, можно 
сказать, непрерывно. И старецъ Пахомій безъ него почти не 
служилъ. Въ одну изъ такихъ службъ вмѣстѣ съ Пахоміемъ 
онъ и удостоился видѣнія. „Божественная литургіи, разсказы
валъ онъ самъ началась въ два часа пополудни и обыкновено-- 
вечернею. Послѣ малаго входа и паремій возгласилъ я, убо
гій, у св. престола: „Господи, спаси благочестивыя и услыгии 
ны, и вышедши въ царскія врата, навелъ на предстоящихъ 
ораремъ и возгласилъ: и во вѣки вѣковъ. Тутъ озарилъ меня 
свѣтъ, какъ лучъ солнечный. Обративъ глаза на сіяніе, я уви 
дѣлъ Господа нашего Іисуса Христа въ образѣ Сына человѣ
ческаго, во славѣ сіяющаго, свѣтлѣе солнца, неизреченнымъ 
свѣтомъ и окруженнаго, какъ бы роемъ пчелъ, небесными си
лами: ангелами, архангелами, херувимами и серафимами. Отъ 
западныхъ церковныхъ вратъ онъ шелъ по воздуху, остано
вился противъ амвона и, воздвигши руки, благословилъ слу
жащихъ и молящихся. Затѣмъ онъ вступилъ въ мѣстный об
разъ, что близь царскихъ вратъ. Сердце мое возрадовалось 
тогда чисто, просвѣщенно, въ сладости любви къ Господу". 
Это явленіе не могло быть скрыто. Серафимъ былъ такъ по
раженъ имъ, что не могъ не только продолжать служенія, но 
даже двинуться съ мѣста. Два іеродіакона ввели его подъ 
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руки въ алтарь. Около двухъ часовъ онъ оставался здѣсь не
подвиженъ. Послѣ онъ разсказалъ объ этомъ своему настав
нику Пахомію. Этотъ, умудренный опытомъ старецъ, внушалъ 
ему не возмнить о своемъ достоинствѣ предъ Богомъ, и Сера
фимъ пользуется его урокомъ: онъ ищетъ еще большаго само
уничиженія и самопознанія, и для этой цѣли подъемлѳтъ на 
себя новые подвиги.

Съ благословенія настоятеля о. Пахомія, онъ уединяется 
изъ обители въ сосѣдній лѣсъ. Онъ и прежде любилъ это дѣ
лать, но то было временное уединеніе; теперь же онъ уеди
няется въ лѣсъ для постояннаго тамъ пребыванія; монастырь 
же теперь становится для него мѣстопребываніемъ временнымъ. 
Замѣчательно, что на это пустынножительство выданъ былъ 
о. Серафиму даже билетъ, подписанный настоятелемъ Исаіемъ; 
Пахомія тогда уже не было въ живыхъ. Вотъ текстъ этого 
билета: „объявитель сего, Саровской пустыни іеромонахъ Се
рафимъ, уволенъ для пребыванія въ пустынѣ въ своей (т. е. 
монастырской) дачѣ... единственно для спокойствія духа Бога 
ради, и съ даннымъ ему правиломъ, согласно святыхъ отецъ 
положеніямъ, и впредь ему никому не препятствовать пребы
ваніе имѣть въ ономъ мѣстѣ, и оное утверждаю—строитель 
іеромонахъ Исаія. 17 97 г. ноября 20 дня. Для вѣрности пе
чать прилагаю при семъ".

Около пятнадцати лѣтъ проводилъ о. Серафимъ въ пу
стынѣ. Только наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней 
онъ возвращается въ монастырь и, отстоявъ всенощную и ли
тургію, пріобщившись св. Таинъ, обыкновенно снова удаляется 
туда. Точно также первую недѣлю Великаго поста онъ про
водитъ въ монастырѣ, не вкушая никакой пищи. Въ осталь
ное время онъ довольствовался сухимъ хлѣбомъ и овощами. 
Хлѣба онъ бралъ съ собою изъ монастыря, и часть его еще 
раздѣлялъ птицамъ и звѣрямъ, которые были его любимыми 
гостями въ пустынѣ. Въ числѣ послѣднихъ нерѣдкими посѣ
тителями старца и особенными его любимцами были Саровскіе 
великаны медвѣди (до 3 арш. въ длину и до 1'/а арш. въ 
вышину), извѣстные своимъ миролюбивымъ характеромъ. Овощи 
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о. Серафимъ разводилъ самъ, въ собственномъ огородѣ, уст
роенномъ близь келліи; онъ самъ копаетъ гряды: самъ же ру
битъ дрова, выкапываетъ колодезъ.

Но эти физическіе труды и лишенія составляютъ одну 
ничтожную часть подвиговъ старца. Главное его занятіе -бого- 
мысліе и подражаніе Христу.

Желая какъ бы во-очію учавствовать въ новозавѣтныхъ 
событіяхъ, лично пережить ихъ, о. Серафимъ придумываетъ 
рѣдкое средство. Всѣ сосѣднія возвышенія, дубравы, ручьи, 
имѣющіе сходство съ мѣстами, запечатлѣнными священными 
воспоминаніями, онъ называетъ ихъ собственными, палестин
скими именами. Такимъ образомъ, онъ имѣлъ у себя въ пу
стынѣ свой Іерусалимъ, свой Виѳлеемъ, Назаретъ; у него были 
Іорданъ, Ѳаворъ, потокъ Кедрскій, гора Елеонская, Геѳсиман
скій садъ и т. д. Имѣя обыкновеніе постоянно носить съ со
бой евангеліе, онъ на этихъ мѣстахъ предается живѣйшимъ 
воспоминаніямъ о Спасителѣ. Это было, такъ сказать, дѣй
ствительное, сопричастное переживаніе спасительныхъ событій. 
Даже дневныя молитвословія старецъ отправляетъ на этихъ 
священныхъ мѣстахъ. Такъ часы третій, шестый и девятый съ 
чиномъ изобразительныхъ, въ которыхъ воспоминаются стра
данія и смерть Христовы, онъ совершаетъ на своей Голгофѣ. 
Погружаясь всецѣло въ подобныя молитвенныя .созерцанія, 
старецъ окончательно отрѣшался отъ земли и всего земного. 
Естественно, что онъ тяготится теперь разными посѣтителями, 
и особенно женщинами, почему послѣднимъ и были эти по
сѣщенія запрещены. Ненарушаемая благоговѣйная тишина лѣса, 
священныя окрестности и связанныя съ ними спасительныя 
воспоминанія, вызываютъ въ старцѣ такіе религіозные восторги, 
которыхъ мірской человѣкъ и представить себѣ не можемъ и 
которые справедливо могутъ составить счастіе жизни. Оче
видцы, которымъ приходилось быть свидѣтелями подобнаго со
стоянія отшельника, сами заражались его благоговѣйною на
строенностію; не осмѣливаясь нарушать ея, они тихо, неза
мѣтно скрывались отъ него. х

Въ это же время избралъ отецъ Серафимъ и еще новый 
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подвигъ, высшій. Въ лѣсу, недалеко отъ его келліи, лежалъ 
огромный камень. Старецъ пользуется имъ для своихъ молитвъ. 
По ночамъ онъ всходитъ на него и молится съ воздѣтыми 
руками. Не довольствуясь этимъ, онъ и въ келлію приноситъ 
камень, совершая на немъ свои дневныя молитвы. До тысячи 
сутокъ подрядъ иногда употреблялъ старецъ на этотъ тайный 
подвигъ.

Около девяти лѣтъ прошло въ такихъ уединенныхъ по
двигахъ. Наступилъ 1804 годъ. Въ этомъ году со старцемъ 
случилось несчастіе. Этотъ случай такъ неимовѣрно-поразите
ленъ по своему кощунственно-дерзкому характеру, что по не
волѣ смотришь на него, какъ на измышленіе, кознь діавола. 
Безсильный въ искушеніяхъ, которыя онъ воздвигалъ на отца 
Серафима до сихъ поръ, діаволъ вооружилъ противъ него трехъ 
крестьянъ. Оставимъ возмутительныя подробности ихъ напа
денія и передадимъ главное Думая, что у старца есть деньги, 
они избили его до безпамятства. Голова его была проломлена 
обухомъ, грудь оттоптана ногами, ребра перебиты, все тѣло 
покрыто ранами. Вѣруя въ небесное покровительство, старецъ 
отказывается отъ медицинской помощи, и эта вѣра спасла его. 
Къ нему явилась ІІресв. Богородица, и вслѣдъ за этимъ ви
дѣніемъ, здоровье его стало возстановляться.

Прошло около пяти мѣсяцевъ, пока онъ поправился окон
чательно. Теперь его заботой стало возвратиться въ свою пу
стынь. Тщетно уговаривали его настоятель и братія не под
вергать себя новымъ опасностямъ. Онъ былъ неумолимъ: пу
стыня влекла его, какъ самое удобное мѣсто для борьбы съ 
злымъ духомъ. И онъ былъ правъ. Старцу и бояться было 
нечего. Крестьяне, его избившіе, были открыты и умоляли о 
прощеніи. И онъ не только простилъ ихъ самъ, но и насто
ятеля просилъ объ этомъ; даже писалъ объ этомъ же помѣ
щику Татищеву (Ардатов. уѣзда), которому они принадлежали. 
Старецъ соглашался, чтобъ лучше удалили его изъ обители, 
нежели ихъ наказали. Такъ"онъ былъ незлобивъ!

Теперь вновь водворился въ своей пустынѣ о. Серафимъ. 
Подвижничество его принимаетъ теперь самое высшее духовное 
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направленіе; молчальничество и затворъ суть тѣ два обѣта, ко
торые онъ теперь песетъ послѣдовательно одинъ за другимъ.

Сущность перваго подвига состоитъ не въ молчаніи, по
нимаемомъ въ собственномъ только смыслѣ. „Сіе должно ра
зумѣть о молчаніи въ разумѣ; молчальничество есть безмолвіе 
ума, отреченіе отъ всякихъ житейскихъ помысловъ для чи
стѣйшаго посвященія себя Господу*.  Въ теченіе трехъ лѣтъ 
старецъ не говоритъ ни съ кѣмъ ни слова; даже по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ онъ не ходитъ въ обитель; пищу 
ему носятъ въ его пустынь. Съ приносившими оігь не только 
не разговариваетъ, но даже и не смотритъ на нихъ. Если же 
кто изъ постороннихъ встрѣчался съ нимъ, то онъ обыкно
венно падалъ на землю и до тѣхъ поръ не поднимался, пока 
тотъ не уходилъ прочь.

Въ этомъ видѣ молчальничество уже близко къ затвору. 
Всецѣло онъ предается этому подвигу съ 1810 г., пересе
лившись въ Саровъ. Онъ не только не говоритъ ни съ кѣмъ, 
но и не выходитъ никуда, равно и къ себѣ никого не при
нимаетъ. Онъ даже не показываетъ своего лица; и инокъ, при
носившій ему пищу, обыкновенно видалъ его покрытымъ по
лотномъ, или вовсе не видалъ. Даже Тамбовскому епископу, 
посѣтившему обитель и пожелавшему видѣть его, о. Серафимъ 
не отверзъ пи своихъ устъ, ни своей келліи, хотя конецъ 
затворничеству тогда уже былъ близокъ.

Это былъ конецъ вожделѣнный и для монастырской братіи, 
и для многочисленныхъ мірскихъ посѣтителей обители. Всѣ 
одинаково жаждали видѣть и слышать старца и учиться его 
словомъ и дѣломъ.

Открывши теперь двери своей келліи, старецъ предсталъ 
во всѣмъ блескѣ и могуществѣ своихъ духовныхъ даровъ. Отъ 
него рѣкою полились чудеса прозорливости и исцѣленій. Раз
сказы объ нихъ могли бы составить цѣлую книгу.

оо<2>оо
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вышла въ свѣтъ: Памятная книжка здоровья. 
Стѣнныя Таблицы для Чайныхъ, Библіотекъ и 
Народныхъ ШКОЛЪ, сост. Профессоромъ И. А. Сикорскимъ. 
Изданіе Юго-Западнаго Общества Трезвости. Складъ изданія: 
Кіевъ, въ Чайной Юго-Западнаго Общества Трезвости, на Львов
ской (Сѣнной) Площади. Цѣна таблицъ, наклеенныхъ на кар
тонѣ, 75 коп. сь пересылкой; безъ наклейки на картонѣ 50 к. 
съ пересылкой.

СОДЕРЖАНІЕ ТАБЛИЦЪ:

Табл. I. Сохраняйте жизнь, здоровье и чистую совѣсть!

Табл. II. Вѣсы. Провѣрка здоровья.

Табл. III. Пища.

Табл. IV. Пищевыя порціи и раціоны.

Табл. V. ѣда и питье.

Табл. VI. Свѣтъ. Воздухъ. Вода. Жилище. Одежда.

Табл. VII. Чистота тѣла.

Табл. VIII. Трудъ, сонъ, отдыхъ, праздники.

Табл. IX. Вино и спиртные напитки.

Табл. X. Табакъ.

Табл. XI. Чай.

Табл. XII. Хорошая и дурная жизнь.
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ВЪ Л А В КЪ

ПРИ ЗНАМЕНСКОМЪ МОНАСТЫРИ
— : продаются : —

СВЯТЫЯ ИКОНЫ, ПЛАЩАНИЦЫ
—( И )—

СВЯЩЕННИЧЕСКІЯ ОБЛАЧЕНІЯ, 

я. - . ——~~------------------- ,

Содержаніе:—1) Поученіе въ субботу 2-й недѣли Великаго поста.—2) По
ученіе во вторую недѣлю Великаго поста.—3) Поясненіе умилительной пѣсни: 
«Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче».—4) Изъ жизнеописанія старца 
Серафима Саровскаго.-(Окончаніе).—5)Объявленія.—Приложеніе: отчетъ Кур
скаго Епархіальнаго Наблюдателя школъ церковно-приходскихъ и грамоты о 
состояніи названныхъ школъ Курской епархіи въ учѳбно-воспитатольномъ 
отношеніи за 1900—1901 годъ.—(Продолженіе).

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
Печатать дозволяется 1 марта 1902 года Цензоръ, Инспекторъ Курскаго 
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