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митрополит калужский и Боровский
климент (герман михайлович капалин)

metropolitan of Kaluga and borovsky
Clement (German mikhailovich Kapalin)

духовНаЯ свЯЗЬ глиНской пусТыНи с опТиНой

SPIrITual rElaTIONShIP Of ThE GlINS DESErT 
WITh OPTINa

аннотация. старчество — уникальное духовное служение в Пра-
вославной Церкви, известное с первых веков христианства. Возрож-
дение старчества в XIX веке связано с именем великого подвижника 
преподобного Паисия Величковского. Изучив духовный опыт мона-
хов отшельников Валахии и афона, он вернул в монашескую жизнь 
умное делание и духовное попечение. его ученики стали развивать 
традицию старчества в русских монастырях. Центрами старчества в 
России стали свято-Введенская оптина пустынь и Рождества Пре-
святой Богородицы глинская пустынь. В данной статье рассматри-
вается духовная связь представителей этих двух центров русского 
старчества.

abstract. The elders are a unique spiritual service in the Orthodox 
Church known since the first centuries of Christianity. The revival of the 
elders in the XIX century is associated with the name of the great ascetic 
venerable Paisius Velichkovsky. After studying the spiritual experience of 
the hermit monks of Wallachia and Athos, he returned to the monastic life 
of intelligent work and spiritual care. His disciples began to develop the 
tradition of eldership in the Russian monasteries. The centers of eldership 
in Russia were the Holy Vvedenskaya Optina deserts and the Nativity of 
the blessed virgin Glinskaya deserts. This article discusses the spiritual 
connection of representatives of these two centers of Russian eldership.

духовная связь глинской пустыни с оптиной
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ключевые слова: преподобный Паисий Величковский, старче-
ство, оптина пустынь, глинская пустынь, умная молитва, духовное 
попечение.

Key words: venerable Paisius Velichkovsky, elders, Optina Pustyn, 
Glinskaya Pustyn, smart prayer, spiritual care.

В середине XIX века в России начало развиваться уникальное 
духовное явление — старчество. самым известным центром 
старчества была свято-Введенская оптина пустынь. но не только 
она славилась духоносными подвижниками. служение старчества 
было и в других монастырях. на архиерейском соборе 2017 года 
в лике святых были общецерковно прославлены 16 глинских 
подвижников1. В их лице Церковь обрела молитвенников, 
близких по духу оптинским старцам и имевших духовные связи 
с Калужской землей.

Подобно Козельской Введенской оптиной пустыни, монастырь 
Рождества Пресвятой Богородицы глинская пустынь2 в течение 
двух последних столетий является одним из авторитетных 

1 архиерейский собор Русской Православной Церкви на заседании 30 ноября 
2017 г. принял решение об общецерковном почитании следующих старцев 
глинской пустыни, объединенных в собор: преподобные Василий (Кишкин), 
иеросхимонах (†1831); Филарет (данилевский), игумен, настоятель (†1841); 
Феодот (левченко), монах (†1859); макарий (Шаров), иеросхимонах (†1864); 
мартирий (Кириченко), монах (†1865); евфимий (любимченко), схимонах 
(†1866); досифей (Колченков), монах (†1874); Илиодор (голованицкий), 
схиархимандрит (†1879); Иннокентий (степанов), архимандрит, настоятель 
(†1888); лука (Швец), схимонах (†1894); архипп (Шестаков), схимонах 
(†1896); Иоанникий (гомолко), схиархимандрит, настоятель (†1912); серафим 
(амелин), схиархимандрит, настоятель (†1958); андроник (лукаш; †1974), 
схиархимандрит; серафим (Романцов; †1976), схиархимандрит; Зиновий 
(мажуга), в схиме серафим, митрополит (†1985).

2  глинская Пустынь была основана в начале XVI в. на месте явления иконы 
Рождества Пресвятой Богородицы. до закрытия в 1922 году она входила в 
состав Курской епархии, сейчас она находится на территории сумской области 
в украине и является ставропигией митрополитов Киевских и всея украины.
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центров духовного возрождения русского монашества на основе 
традиций умного делания и неразрывно связанного с ним 
старчества.

Первым глубоким исследователем духовной связи глинских и 
оптинских старцев стал схиархимандрит Иоанн (маслов, 1932–
1991). сам он на протяжении семи лет до закрытия глинской 
пустыни в 1961 году состоял в братии монастыря и проходил 
подвиг умной молитвы под руководством ныне прославленных 
старцев-исповедников: преподобного андроника (лукаша), 
а также преподобного серафима (амелина) и преподобного 
серафима (Романцова). Это обстоятельство — весомый аргумент 
в пользу истинности его исследования, ибо об устроении обители 
и ее духовных традициях он писал, опираясь на собственный 
опыт пребывания в монастыре и непосредственного старческого 
руководства.

Благодаря изданным трудам схиархимандрита Иоанна3 можно 
проследить общность этих двух обителей, проявившуюся в их 
истории, традициях и уставах, в направлениях их деятельности, 
а также в единстве учения о спасении оптинских и глинских 
старцев, в их общении и совместном окормлении духовных чад.

духовное единство оптинской и глинской обителей 
основывается на бережном хранении и строгом исполнении 
учения преподобного Паисия Величковского4, последовательными 
продолжателями духовного наследия которого стали оба 

духовная связь глинской пустыни с оптиной

3  см. Иоанн (маслов), схиархимандрит. глинская пустынь. История обители 
и ее духовно-просветительская деятельность в XVI–XX веках. м., 1994; он же. 
Преподобный амвросий оптинский и его эпистолярное наследие. м., 2008; 
он же. глинская пустынь. м., 1992.

4 Преподобный Паисий Величковский (1722–1794). Родился в городе 
Полтаве в семье священника; в 17 лет поступил в любечский монастырь, а 
потом перешел в скит трейстены в молдавии. желая строгого монашеского 
жития, посетил ряд монастырей и скитов и отправился на святую гору 
афон, где изучал традиции умного делания. В 1763 г. преподобный Паисий 
с 64 монахами ввернулся в молдавию, а в 1779 году перешел в нямецкий 
монастырь, где в 1790 г. возведен в сан архимандрита. Известен переводами 
святоотеческих творений и возрождением традиций исихазма и умного 
делания в монастырях.
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монастыря. Во время его канонизации на Поместном соборе 
Русской Православной Церкви 1988 года отмечалось, что 
возрожденная преподобным Паисием русская школа старчества 
«приносила свои благодатные плоды на ниве спасения чад 
церковных в глинской, оптиной и в других монастырях и 
пустынях Русской Церкви» [13, с. 165]. Причем именно эти 
обители «определяли духовное возрождение русского народа в 
XIX веке» [13, с. 102].

Возрожденное преподобным Паисием Величковским 
старчество было представлено двумя основными направлениями. 
если оптина пустынь относилась к центральному, то глинская 
пустынь представляла южное направление. Это соответствует ее 
географическому расположению.

В 1817 году в эти края настоятелем глинской пустыни был 
назначен преподобный Филарет (данилевский). он прибыл 
из софрониево-молчанской пустыни5, где проходил подвиг 
Иисусовой молитвы под старческим руководством настоятеля 
архимандрита Феодосия (маслова)6, многолетнего сподвижника 
преподобного Паисия Величковского.

По примеру своего первого монастыря игумен Филарет составил 
для глинской пустыни устав, подобный афонскому, и до своей 
кончины в 1841 году успел в полной мере насадить старчество 
и обеспечить его преемственность в управляемой обители. надо 
отметить, что духоносные старцы были в глинской пустыни и 
прежде, начиная с XVI века, но в качестве общей нормы для всей 
братии старческое окормление было зафиксировано в ее уставе 
только преподобным Филаретом (данилевским). Это выделяло 
обитель среди других российских монастырей того времени и 
позволило воспитать в обители целый ряд старцев, обладавших 
дарами святого духа.

5 софрониево-молченская Печерская пустынь Рождества Пресвятой 
Богородицы — мужской монастырь Конотопской и глуховской епархии 
украинской Православной Церкви московского Патриархата, расположен в 
селе новая слобода сумской области.

6 Преподобный Феодосий (маслов, 1720–1802), архимандрит, настоятель 
софрониево-молченской пустыни, ученик преподобного Паисия 
(Величковского).
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четырнадцать старцев дала Церкви и оптина пустынь. 
Родоначальником старчества в оптиной стал преподобный 
лев (наголкин). сам он проходил внутреннее делание под 
руководством ученика преподобного Паисия Величковского — 
схимонаха Феодора (Ползикова)7.

основой духовного руководства и в оптинском монастыре, 
и в глинской обители было ежедневное откровение помыслов 
ученика своему старцу. глинские и оптинские старцы единодушно 
признавали, что «такое откровение является главным методом 
искоренения страстей», и подчеркивали, что «иноку без частого 
откровения помыслов очень трудно устроить свою духовную 
жизнь» [11, с. 132].

духовно роднило глинскую пустынь и оптинский монастырь 
строгое следование уставному чину богослужений. Церковное 
богослужение одинаково рассматривалось старцами обоих 
монастырей как воспитывающая духовная сила. В глинской 
пустыни церковные службы были продолжительными 
по древнему афонскому обычаю и совершались особенно 
благоговейно и торжественно. Это производило на молящихся 
глубокое и неизгладимое впечатление.

Как известно, оба монастыря активно вели книгоиздательскую 
деятельность, и в этом также проявилось их духовное родство. 
Преподобный Паисий Величковский придавал большое 
значение переводу на славянский язык святоотеческих поучений. 
неудивительно, что и его духовные наследники издавали переводы 
творений древних подвижников и церковно-историческую 
литературу. Издания Введенской оптиной пустыни и глинские 
Богородицкие книжки внесли весомый вклад в духовное 
просвещение общества через печатное слово.

наиболее полно духовное единомыслие глинских и оптинских 
старцев раскрывается при сопоставлении их эпистолярного 
наследия. Ярким примером служат письма глинского 
старца преподобного Илиодора (голованицкого), ученика и 

духовная связь глинской пустыни с оптиной

7 схимонах Феодор (Ползиков, 1756–1822), ученик преподобного Паисия 
Величковского, учитель Иисусовой молитвы, способствовал возрождению 
внутреннего монашеского делания.
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последователя преподобного Филарета. В советах старца можно 
найти не только взаимные дополнения общих мыслей, но порой 
и дословные совпадения с поучениями преподобных старцев 
амвросия, макария, моисея, антония оптинских.

например, они единодушно признают сугубо важным для 
христианина деятельное исполнение заповедей Божиих. 
Преподобный Илиодор глинский свое пожелание успеха 
новоначальной монахине в деле спасения завершил словами, 
что молит господа, да даст он ей разум к исполнению его 
святых заповедей [9, л. 4]. а преподобный макарий оптинский 
подчеркивал, что «для всех ищущих спасения господь показал 
путь — исполнение его заповедей, во святом евангелии нам 
переданных» [18, с. 9], и что «главная цель наша должна быть — 
исполнение заповедей Божиих, которыми очищается сердце наше 
от страстей и исполняется плодов духовных» [19, с. 148].

утверждая неизбежность подвига, преодоления себя и терпения 
скорбей для обретения вечной жизни, преподобный Илиодор 
писал: «Везде и во всяком деле есть труд, особенно трудно в 
делах нашего спасения» [9, л. 59]. так и преподобный амвросий 
оптинский напоминал, что «по человеческому мнению, путь 
спасения, казалось бы, должен быть гладкий, тихий и мирный, а 
по евангельскому слову, путь этот прискорбный, тесный и узкий» 
[2, с. 30]. а преподобный антоний оптинский увещал: «сколько 
нужно пролить поту, употребить трудов и терпеть лишений, 
болезней, печалей и воздыханий для приобретения себе вечного 
покоя на небеси. а мы думаем, лежачи на боку, т.е. мягкой постели 
и после роскошной жизни, да и в Царство небесное» [16, с. 7].

данные примеры — весьма немногие из общего учения 
о спасении глинских и оптинских старцев [10, с. 252−257]. 
Появление такого учения вполне закономерно, учитывая 
духовную родственность обителей и целостность аскетического 
учения святых отцов, на котором они основывались в устроении 
монашеской жизни. Известно, что в 1813 году, проходя 
послушания, будущие старцы отец Филарет (данилевский) и 
отец моисей (Путилов) трудились над переписыванием одной 
и той же книги. Это была «лествица» в переводе преподобного 
Паисия Величковского. несмотря на то, что их разделяло немалое 
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расстояние: первый находился в софрониево-молчанской 
пустыни, а второй — в Белобережской пустыни, духом они были 
едины, занимаясь одним деланием.

Кроме того, факты свидетельствуют, что старцы оптиной и 
глинской пустыни встречались лично, вели переписку, находились 
в молитвенном общении.

Преподобный Филарет глинский был духовным авторитетом 
для первых поколений старцев оптиной пустыни. Преподобный 
моисей (Путилов) вспоминал, что до своего приезда в оптину 
пустынь он побывал в глинской обители, где ему довелось видеть 
«известного старца, игумена Филарета» [4, с. 35; 5, с. 167]. через 
три года, возвращаясь из Киева, глинскую пустынь посетил 
будущий оптинский старец макарий (Иванов) для духовного 
назидания. В продолжении трех дней он занимался чтением 
книги преподобного Исаака сирина и размышлением об умной 
молитве вместе с учеником преподобного Филарета иеродиаконом 
самуилом, который, по свидетельству архимандрита леонида 
Кавелина, «был делателем умной молитвы» [15, с. 47]. общение 
с глинскими подвижниками оставило глубокий след в душе 
отца макария. Когда много лет спустя он издавал книгу о 
Паисии Величковском, в ней в числе последователей старца 
с благоговением было написано о преподобном Филарете 
(данилевском) [8, с. XV].

общение оптинских и глинских старцев продолжалось и после 
кончины преподобного Филарета. его ученики — настоятели 
святогорской обители архимандрит арсений (митрофанов) и 
архимандрит герман (Клица) состояли в переписке с оптинскими 
старцами. Первый из них посетил оптину и сохранил об этом 
посещении благодарную память. По благословению второго в 
святогорском монастыре было совершено особое молитвенное 
поминовение о скончавшемся оптинском схиархимандрите 
моисее (Путилове).

В 1861 году настоятелем глинской пустыни был назначен 
иеромонах Ювеналий (Половцев)8, который начинал свой 
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8  архиепископ Ювеналий (Иван андреевич Половцев, 1826–1904), духовный 
писатель, ученик оптинского старца макария; из дворянского рода; окончил 
михайловскую артиллерийскую академию, но оставил военную службу и в 
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монашеский путь в оптиной обители. Позднее, когда он был 
настоятелем Коренной пустыни и благочинным монастырей 
Курской епархии, в докладах епархиальному архиерею епископу 
сергию (ляпидевскому)9 он высоко оценивал жизнь глинских 
подвижников и с уважением отзывался о своем преемнике — 
настоятеле глинской пустыни преподобном Иннокентии 
(степанове) [20, л. 16 об.]. о высокой духовной жизни отца 
Иннокентия он писал и настоятелю оптиной пустыни 
преподобному Исаакию (антимонову) [21, л. 7].

сохранились также упоминания о переписке с преподобным 
Исаакием оптинским настоятелей глинской пустыни 
преподобных Иннокентия (степанова) и Исаии (гомолко).

у старцев глинской и оптиной было немало общих духовных 
чад, что также свидетельствует о том, что они шли одним путем 
внутреннего духовного подвига.

так, преподобный амвросий оптинский духовно окормлял 
монахинь Борисовской пустыни Курской губернии. В этой 
обители действовал устав глинской пустыни, введенный 
преподобным Филаретом, и подвизалось много его учениц. 
сестры монастыря также посещали и глинскую пустынь, и 
обращались за советом к преподобному макарию (Шарову), и 
вели с ним переписку [14, с. 47].

наиболее подробно общность духовного окормления 
прослеживается на примере инокинь троицкого севского 
монастыря. В течение многих лет их окормляли преподобные 
оптинские старцы макарий (Иванов), антоний (Путилов) и 
амвросий (гренков). глубоко почитая оптинских наставников, 
севские инокини в то же время получали духовные наставления 
и у глинских старцев.

митрополит Калужский и Боровский Климент

1847 г. поступил в оптину пустынь; был членом Русской духовной миссии в 
Иерусалиме; настоятелем глинской пустыни (1861–1862), Коренной Рождество-
Богородицкой пустыни (1862–1867), наместником александро-невской лавры 
(1867–1871), а затем Киево-Печерской лавры (1884–1892); в период с 1893 по 
1898 гг. епископ Курский; в 1898 г. стал архиепископ литовский и Виленский.

9 митрополит сергий (николай Яковлевич ляпидевский, 1820–1898), 
духовный писатель, митрополит московский и Коломенский. с 1861 по 1880 
был епископом Курским и Белгородским.
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севская игумения Паисия прибегала к совету преподобного 
Филарета глинского [6, с. 582], а игумения Клеопатра 
(головачева) еще до ухода в монастырь была духовной дочерью 
глинского старца амфилохия (скубырина), в схиме анатолия. 
он предрек ей монашество и игуменство, когда та еще жила в 
миру, а впоследствии был духовником и других сестер севского 
монастыря.

много указаний на духовное окормление инокинь севского 
монастыря мы узнаем из писем глинских старцев: преподобного 
макария (Шарова), преподобного евфимия (любимченко), 
преподобного Феодота (левченко) — содержат письма 
преподобного Илиодора (головницкого). сам преподобный 
Илиодор посетил оптину пустынь в 1834 году и лично знал 
многих ее подвижников, о душеполезных беседах с которыми он 
рассказывал уже в глубокой старости [17, с. 85].

Преподобный Илиодор одобрял желания своих духовных чад — 
инокинь севского монастыря посещать оптину и пользоваться 
наставлениями ее старцев. Это подтверждается его письмами 
сестрам тимковским послушнице Варваре и монахине серафиме, 
находившимся в севском монастыре. сохранившиеся письма 
к сестрам тимковским преподобного макария оптинского 
за 1856–1860 гг. и преподобного Илиодора глинского за 1857–
1873 гг. свидетельствуют, что севские инокини подвизались под 
духовным водительством обоих старцев, что было возможно 
только благодаря духовному единению этих подвижников и их 
глубочайшему смирению.

Послушнице Варваре преподобный Илиодор адресовал 
следующие строки: «ты никогда не будешь раскаиваться в том, что 
избрала в старцы себе оптинского макария... ты поручила себя 
опытному и святому старцу, из назиданий которого ты можешь 
почерпнуть душевную пользу, как из обильного источника 
чистую воду. Будь же покорна ему во всем и старайся принимать 
слова его с доверчивостью дитяти» [9, л. 101]. После преставления 
преподобного макария сестры тимковские продолжали посещать 
оптину пустынь и обращались к преподобному амвросию, 
который еще мало был известен как духовный руководитель. 
но старец Илиодор уже тогда провидел в нем великого старца и 
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писал Варваре тимковской: «не делай ничего без благословения 
своего старца о. амвросия».

К тому времени преподобный Илиодор был уже известным 
духовником, которого просили остаться на афоне для духовного 
руководства монашествующими. он стяжал непрестанную 
умно-сердечную молитву, сподобился видеть Пресвятую 
Богородицу, имел высокий дар духовного рассуждения. Без 
всякого самомнения он отвечал монахине севской обители, 
просившей у него наставления: «Имея у себя старцем святого 
мужа [о. амвросия] и делателя умной молитвы, ты... просишь 
меня, чтоб я указал тебе путь к оной. что же будет с тобой тогда, 
когда станешь спрашивать об одном и том же то у одного, то у 
другого? не послужит ли тебе это во вред? уж если хочешь учиться 
умному деланию, то держись одного старца своего о. амвросия, 
открывайся ему во всем, всегда слушай его и делай все, как он тебе 
скажет, — и ты, его святыми молитвами, получишь от господа 
дар молитвы» [3, л. 42].

По опыту зная силу молитв и духовных советов отца Илиодора, 
она направила этот его письмо к старцу амвросию и просила 
дозволения по-прежнему обращаться к глинскому старцу. 
«Писать к о. Илиодору я никогда тебе не запрещал, вполне будучи 
уверен, что он посоветует тебе всегда полезное, как опытный 
духовный муж» [3, л. 44 об.], — отвечал преподобный амвросий. 
он подчеркивал, что они оба дают одинаковые ответы.

«отец Илиодор подтвердил тебе мое мнение» [3, л. 45], — 
такими словами оптинский старец предварил одно из своих 
наставлений о молитве. Исключительное духовное единение с 
глинским старцем раскрывается в совете преподобного амвросия 
монахине серафиме (тимковской): «К о. Илиодору в глинскую 
пустынь можешь писать и можешь принимать его мнения и 
советы, остальных же, коих мнения все врознь... принимать 
нельзя» [3, л. 3].

Преподобный амвросий благословлял посетить глинскую 
пустынь многим своим духовным детям [1, л. 7об., 206 об.]. с ними 
он посылал старцу Илиодору книги святых отцов, в частности 
преподобного Федора студита [1, л. 126−126 об.]. Преподобный 
Илиодор благодарил в ответ: «Присланную... посылку книг 

митрополит Калужский и Боровский Климент
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от многоуважаемого старца о. амвросия я принял от него с 
особенной благодарностью как дар его святого благословения» 
[9, л. 71], «...дорожа его усердием и любовью» [9, л. 15].

старцы вели и непосредственную переписку. Примечательно, 
что единственные сохранившиеся письма схиархимандрита 
Илиодора были собраны в библиотеке скита оптиной пустыни. 
Этот факт также свидетельствует о духовном родстве двух 
потоков последователей преподобного Паисия Величковского.

стоит отметить, что у глинской и оптиной пустыни были 
общие благотворители. один из них, глуховский помещик 
михаил Федорович улазовский, был лично знаком «с глинскими 
и оптинскими известными благочестием старцами... глубоко 
уважал их, слушался добрых советов»10 [6, с. 438−439] и оказывал 
материальную помощь как одной, так и другой обители.

В заключение следует сказать, что в XIX и XX вв. глинская и 
оптина пустыни были носительницами истинно старческих 
традиций. После октябрьской революции 1917 года эти обители 
были закрыты с разницей в один год. однако глинская пустынь 
спустя 20 лет снова возродилась. В середине XX в. благодаря 
процветавшему в ней старчеству глинская пустынь славилась по 
всей стране, привлекала множество паломников и, как оптина 
в веке XIX, была могучим центром духовного просвещения и 
возрождения старчества.
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авТоБиограФические ЗамеТки иЗ ЭписТолЯрНого 
НаследиЯ свЯТиТелЯ ФеоФаНа ЗаТворНика, каса-
ЮЩиесЯ времеНи его переводческой и ЭкЗегеТи-

ческой деЯТелЬНосТи в ЗаТворе. часТЬ 2

auTObIOGraPhIC NOTES frOm ThE EPISTOlIC hErITaGE 
Of ST. ThEOPhaN ThE rECluSE, CONCErNING ThE TImE 
Of ITS TraNSlaTION aND EXEGETIC aCTIVITIES IN ThE 

ShuTTEr. ParT 2

аннотация. статья касается заключительной части переписки 
святителя Феофана с николаем Васильевичем елагиным. В ней рас-
сматриваются интересные автобиографические подробности жизни 
святого в затворе в Вышенском монастыре и его работе над толко-
ванием новозаветных Посланий апостола Павла и переводе аскети-
ческих творений отцов Церкви, включая известное добротолюбие. 
Затрагивается отношение епископа-затворника к некоторым совре-
менным ему проблемам российского общества.

abstract. The article concerns the final part of the correspondence 
between Saint Theophan and Nikolai Vasilyevich Elagin. It deals with 
interesting autobiographical details of the life of the Saint in recluse in 
the Vyshensky monastery and his work on the interpretation of the New 
Testament Epistles of the Apostle Paul and the translation of ascetic works 
of the Fathers of the Church, including the famous Filokalia. The author 
touches upon the attitude of the reclusive Bishop to some contemporary 
problems of Russian society.
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автобиогр. заметки из эпистолярного наследия свт. Феофана Затворника
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10 октября 2019 года прошли XIII Феофановские чтения, участ-
ником которых я был также. Владыкой митрополитом Климен-
том тогда была заявлена общая тема: «святитель Феофан За-
творник, 125-летие со дня кончины». И мною был подготовлен 
доклад, посвящённый переписке святителя Феофана с николаем 
Васильевичем елагиным. В нём рассматривались тогда важные 
автобиографические подробности жизни святого в затворе в Вы-
шенском монастыре и его работы над толкованием новозавет-
ных Посланий апостола Павла, а также над переводами аскетиче-
ских творений отцов Церкви, включая известное добротолюбие. 
тогда мною была подготовлена и озвучена лишь первая часть за-
думанной работы. сейчас предлагается мною и вторая часть.

В прошлый раз мы лишь несколько затронули переписку епи-
скопа Феофана с н. В. елагиным (1817–1891 гг.), поскольку она 
отчасти проливает свет на умонастроение и некоторые творче-
ские планы святителя относительно его работы над составлением 
указанных толкований к священному Писанию нового Завета и 
отеческих творений.

Это был период затворнической деятельности епископа Феофа-
на, когда создавалось то, что можно было бы назвать «золотым 
фондом» творческого наследия святого. Кроме собственно тол-
кований на священное Писание (впоследствии из этого сформи-
ровалось русское добротолюбие) сборник святоотеческих аске-
тических трудов по общему примеру и принципу добротолюбия 
греческого. Кроме того, из переведенного материала составились 
и другие книги. К их числу относятся «древние иноческие уста-
вы», вышедшие в москве в 1892 году изданием Русского свято-



20

Пантелеимонова монастыря на афоне. сам автор перевода в 
«Предисловии» к «уставам…» прямо об этом и пишет:

«Первоначально предполагалось из древних иноческих уста-
вов составить второй том добротолюбия: и они тогда же были 
заготовлены. но потом старцы Русского на афоне монастыря, 
взявшие на себя издание добротолюбия, нашли более пригод-
ным дать уставам сим место в конце добротолюбия, или издать 
их особою книгою: что теперь и исполняется» [1].

еще одним трудом, относящимся к этому же периоду, стал пере-
вод епископом Феофаном «невидимой брани». В «Предисловии» 
к изданию афонского Русского Пантелеимонова монастыря, вы-
шедшему в 1904 году, святитель отмечает принципы, которыми 
он руководствовался в своей работе:

«В подлиннике сей книги, в заглавии ее значится, что книга со-
ставлена другим лицом, неким мудрым мужем, старец же нико-
дим только пересмотрел ее, исправил, дополнил и обогатил при-
мечаниями и выписками из святых отцов, подвижников. Поэтому 
старцу никодиму она принадлежит больше по духу, чем по букве. 
При переводе сей книги сочтено более пригодным примечания и 
свидетельства отеческие внести в текст, а по причине этого при-
ходилось иной раз изменять слова книги для улучшения ее стиля, 
что допускалось иногда и без этого. Поэтому предлагаемую книгу 
следует почитать не столько переводом, сколько вольным пере-
ложением» [2, c. 5].

В прошлый раз мы закончили на письме, в котором автор жа-
луется н. В. елагину на быструю потерю зрения в правом глазу. 
оно датировано 12 марта 1879 года. с этого времени по большей 
части лишь письма, касающиеся неотложных и важных дел, не 
содержат пометок святителя Феофана о состоянии зрения и во-
обще здоровья. некоторые из них посвящены этой теме полно-
стью. К тому же связанное с приближающейся старостью общее 
ослабление физических сил сказывается на состоянии святителя. 
Правда, по своему смирению, он в шутливой манере называет 
это лишь его «леностью», но общее впечатление от этого лучшим 
не становится. По состоянию здоровья епископ Феофан отказы-
вается от приглашения поехать в Японию.

«Владыка ваш пишет к тамбовскому, что о. николай японский 
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(будущий св. равноапостольный архиепископ Николай — а. З.) 
просит предложить вышенскому, не согласится ли он потрудить-
ся в Японии. Вышенский отписал тамбовскому, что не хочет: по-
ясница грызет. слепому куда ехать? а потом отписал то же и пи-
терскому…

…глаз никакой боли не имеет, а только ослабел и наполовину 
против левого хуже видит. В тамбове есть один доктор — тамош-
няя знаменитость — у немцев учился. Я — туда. Знаменитость 
в два приема исследовала глаз — и просто при дневном свете, и 
при лампе с какими-то стеклышками. И нашла, что в глазе нача-
лась катаракта.

Итог поездки: сидеть и ждать, пока ослепнет правый глаз. тогда 
подрезать катаракту, и зрение может воротиться, может быть в 
прежней силе, а может быть и не в прежней. Потом будто и ле-
вый начнет слепнуть, и с ним должна пройти та же история. Вся-
ко в настоящее время ничего не остается, как сидеть у моря и 
ждать погоды. для операции надо будет отправиться в москву» 
[6, c. 117–118].

«удивили вы меня, помянув о начинаемом труде. Это — далекая 
песня. еще послание к евреям надо кончить, а к нему никак не 
приступишь. Кончу — тогда. а дотоле будем гадать лишь.

Приписать что-либо еще не имею. теперь ничего не делаю. ле-
чусь молоком.

…на гулянках пересматривал кое-что об иконопочитании, — и 
истории иконоборства. Писать же ничего не хочется. сибарит-
ствую» [6, c. 147].

«глаз мой почти закрылся. но другой бодрится. Прочее здоро-
вье в порядке. что будет писать о. матвеевский, — готов перечи-
тывать. но он когда распишется, гладко и дельно будет писать» 
[6, c. 148].

«афон! Бог благословит, если есть охота. мне же совсем не 
приходит желания побывать на нем. хлопотно. а солнце-то там, 
солнце! И здоровые глаза потеряешь» [6, c. 149].

«Виноват! Провинился. Вы спрашиваете, уж не болен ли? со-
вершенно разбит, ни рукою, ни ногою, ни глазами, ни языком по-
вернуть не хочется, настоящий паралич, — от ударов лености.

…у меня вся энергия писательская размылась. да и глаза. но 
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главное это: хоть трава не расти. Кажется бы, можно еще тру-
диться. годы не невесть какие. а вот!

Пью повторительно молоко, — три недели, — и в заговение кон-
чу. По-докторски это конклюзия (завершение — а. З.) лечения... 
от брайтовой болезни (болезнь почек, когда в моче белок — а. З.).

Здоровье мое исправно. Иногда приходит тревога и за левый 
глаз, и позывает сбегать куда-либо. но леность подкашивает 
ноги.

Вы, небось, дивитесь — слыша: леность! леность! Избави, го-
споди, всякого татарина от этой немочи. Впрочем, иногда я даю 
этой сударыне очень невежливый подзатыльник. но она хитра, и 
умеет опять подкрасться» [6, c. 150–152].

«Бегу в тамбов — показать глаза. один уж почти закрылся. 
но спрошу, нельзя ли сделать операцию и, если можно, не вре-
мя ли? другой, чтоб посмотрели, нет ли в нем той же немощи?» 
[6, c. 153].

«Результат моей поездки — в тамбов, с одной стороны грустен, 
с другой — немного утешителен. грустное — что и второй глаз 
начал мутиться, утешительное — что можно делать операцию. В 
москве сказали, что нельзя: глаз пропадет. а тамбовский доктор 
сказал, что можно; но что операции при таких катарактах, как 
у меня, чаще не удаются, чем другие. Вот почему и говорю, что 
не много утешительно. самую операцию, конечно, надо делать в 
москве, или в Питере. но до нее еще годик-другой. Правый глаз 
еще наполовину только замутился; а надо, чтоб весь наполнился 
мутью, и тогда это будет созрелый катаракт. Я и ездил в тамбов 
только за сведениями о положении глаз.

…Из Питера писали мне две барыни — то же об этом... у Паш-
кова все понятно, у нас — ничего. Ничего — много; а что много 
непонятного — справедливо. Предержащей власти следует об 
этом позаботиться, и уяснить богослужебные книги, оставляя, 
однако, язык славянский и чтения из Ветхого Завета на вечернях, 
Перевод с 70 толковников. Заведите об этом речь. Книги богослу-
жебные по своему назначению должны быть изменяемы. наши 
иерархи не скучают от неясности, потому что не слышат, сидя в 
алтаре. Заставить бы их прочитать службы, хоть бы на Богоявле-
нье!!!» [6, c. 154–155].

архимандрит Зосима (Шевчук с. В.)
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упоминание нами об этом письме, датированном 13 января 
1882 года, неслучайно. начиная с 1879 года, епископ Феофан по-
лучал в Выше сведения о набиравшем силу в Петербурге дви-
жении евангельских христиан. Василий александрович Пашков 
(1831–1902), известный петербургский аристократ, под влияни-
ем проповеднической деятельности лорда гренвилла Редстока 
(1833–1913), после отъезда последнего из России в 1878 году ини-
циировал создание и возглавил «общество поощрения духовно-
нравственного чтения».

В Википедии в статье о нем сказано: «После религиозного об-
ращения он посвятил себя христианскому служению. Известен 
обширной благотворительностью, а также финансированием 
организаций и отдельных миссионеров евангельского направле-
ния. автор одного из первых системных догматических докумен-
тов российских евангельских христиан — «Исповедания веры 
Пашкова» («Вероучения Пашкова»)… Пытался преобразовать 
в соответствии со своими убеждениями Русскую Православную 
Церковь изнутри, затем — объединить пашковцев и внешние по 
отношению к РПЦ движения баптистов, штундистов, меннони-
тов, молокан и новомолокан. За свою религиозную деятельность 
Пашков был изгнан из России и окончил дни в изгнании»1.

святитель Феофан очень пылко воспринял сведения о возник-
шем движении. В нескольких своих письмах он описывал проекты 
способов противодействия сектантам. тема эта, как нам кажет-
ся, заслуживает отдельного освящения. отметим лишь, что при 
своем отрицательном отношении к оппонентам, епископ Феофан 
видел и явно не замалчивал и отрицательные стороны тогдашней 
внутренней политики синодального руководства Русской Церк-
ви, недостатки архиереев и клира, а также несомненную жажду в 
народе живого свидетельства Церкви о путях ко христу.

опасаясь, однако, возможных проблем от синода, в своих 
письмах святитель неоднократно просил н. В. елагина никогда 
не упоминать в этой связи его имени — ни в частных разговорах 
с епископатом, ни в общественных публикациях. только горькие 
слова адресует он елагину:

автобиогр. заметки из эпистолярного наследия свт. Феофана Затворника
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«ушинский пишет, что в числе побуждений к отпадению в 
штуду совратившиеся выставляют, между прочим, то, что у нас 
в церкви ничего не поймешь, что читают и поют. И это не по 
дурному исполнению, а потому что само читаемое — темно. он 
пишет, что поставлен был в тупик, когда ему прочитали какой-
то тропарь или стихиру и просили сказать мысль. ничего не мог 
сказать: очень темно» [6, c. 155].

«…Богослужебные книги надо вновь перевесть, чтоб все было 
понятно. Пашковцы кричат: у вас в церкви все непонятно; штун-
дисты — тоже, да и из наших немало. Кто только станет вчиты-
ваться или вслушиваться — непременно кончает возгласом: «да 
что-ж это такое?» архиереи и иереи не все слышат, что читается 
и поется, сидя в алтаре. Потому не знают, какой мрак в книгах, и 
это не почему другому, как по причине отжившего век перевода. 
И надо яснить перевод. только чтения (выделено еп. Феофаном — 
а. З.) — Паремии — отнюдь не по русской Библии уяснить, а по 
702. сейчас раскол. И я первый пойду…» [6, c. 158].

«что наши собиравшиеся тузы сделали для Церкви?.. Попили, 
поели, поездили, поговорили, посуетились — и разъехались. Бу-
дет очень скучно, если так. Книги церковные надо бы уяснить и 
вычистить. у греков ведь идет постоянное поновление Богослу-
жебных книг. Я сличаю октоих. очень, очень много у греков но-
венького. И в этом они молодцы. Иные службы у нас такие, что 
ничего не разберешь.

Еще. Пролог — по содержанию прелесть, а по слогу никуда не 
гож — а все в ходу.

Еще. есть Книга кратких поучений из святых отцов — тоже 
прелесть. Все святые отцы, из коих взяты статьи, переведены те-
перь на русский. а в церкви все читается в старом претемном 
переводе славянском. что стоит обе эти книги исправить и по-
новить?» [6, c. 181–182].

но говорить об этом без боязни навлечь на себя гнев всесиль-
ного синода Вышенский затворник не мог…

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что, критикуя цер-

архимандрит Зосима (Шевчук с. В.)

2  см. нашу статью о первой части переписки; а также две статьи епископа 
Феофана о важности использования перевода семидесяти: [10], [11].
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ковное руководство, преосвященный Феофан и о себе никогда не 
пел дифирамбы:

«…Выша ждет своего нового преосвященного, вот-вот. Посмо-
трим, каков-то он. если походит на меня, то хоть брось. хуже меня 
не было еще архиерея на всем свете и во все времена. Предше-
ственники его, а мои преемники были все молодцы» [6, c. 189].

…а между тем работа над переводом шла медленно. Вот пись-
мо от 21 января 1881 года:

«что делает Выша? Баклуши бьет. Письма в санкт-Петербург… 
написала и залегла спать. только переводом святого симеона не-
много позаймемся и довольно. Последние слова симеона (оста-
лось 10) — верх совершенства духовного разумения. ученая нем-
чура ничего того не понимает. оскудела разумением духовных 
вещей, упершись всею немецкою натурою в букву. а вот неуче-
ный православный одним поклоном дошел до какого разуме-
ния?» [6, c. 138].

а через 14–15 месяцев оказалось, что надо бы переделывать за-
дним числом перевод для первого тома добротолюбия:

«Посылаю вам симеона святого последний выпуск, да мысли на 
каждый день (что это? — невозможно, чтобы это был известный 
нам сборник «Мысли на каждый день года», т.к письмо написано в 
1882 году, а «Мысли…» календарно относятся к 1887 году — а. З.) 
[9], да 5 глав, и писем в санкт-Петербург несколько.

Посмотрите, какая оказия! Когда собирали 1 том добротолю-
бия и предлежало переводить авву Исаию, а просили афонцев 
поискать его на греческом, ибо он был у меня только на латин-
ском у миня, тогда не нашли. но теперь нашли и списали для 
библиотеки своего монастыря. на днях и мне прислали. стал све-
рять — и увы! Вижу, что надо сделать новый перевод. латинский 
или вольничал, или иначе читал; довольно несходства, хоть 
оно не слишком крупно, но весь склад речи пойдет уж новый» 
[6, c. 157].

«…что делает Выша? спит сном непробудным. Понемножку ше-
велится, переводя вновь Исаию отшельника. Выходит долгая речь, а 
инде и мысли другие. Их перевод несостоятелен» [6, c. 159].

«В деревне! Прелесть! дай, господи, вам обновиться свежими 
стихиями сельскими.

автобиогр. заметки из эпистолярного наследия свт. Феофана Затворника
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Вы мне советуете отдохнуть. Припомнилась мне поговорка по-
койного о. михаила (монастырева): «спишь-спишь, отдохнуть 
некогда». Это ко мне очень приложимо. а тоже и слово: отдо-
хнуть.

…что делает Выша? Все спит. И мочи ей нет от сна. Истоми-
лась! Впрочем, сверяю новый перевод аввы Исаии с переводом 
Паисия Величковского, который прислали мне добрые оптин-
ские старцы.

но жара такая, что, кажется, не грех полениться.
Будьте здоровы и веселы. желаю вам нагуляться и наздоровить-

ся — по самое горло, даже выше бороды и уса» [6, c. 162–163].
Параллельно появляются планы на иные сочинения; среди них 

много времени занимает изложение евангельской истории.
«отличие моей истории то, что в ней нет моих слов. Кроме за-

главий. оправдание порядка — все в слове к читателям, которое 
будет в треть ли четверть книги и стоит впереди особо3.

если Бог продлит веку — размышления о событиях свя-
той истории, или беседы — будут после. В этой книжке 
ничего не решается, кроме: почему избран такой порядок со-
бытий» [6, c. 179].

Второй том добротолюбия шел медленно; работа над ним про-
должалась — по выражению епископа Феофана, «понемножку и 
в раструску» [6, c. 166], — до конца 1884 года, т.к. письмо о печа-
тании его датируется 10 января 1885 года. Вот немногие упоми-
нания об этом в переписке:

«Как вы провели время в деревне, — или еще и проводите?! 
Здорово ли? глаза ваши — подкрепились ли от влияния зелени? 
Вы в последний раз жаловались на них.

Я все гулял, — и бил баклуши. только пересмотрел толкование 
Пастырских посланий, коих печатание кончилось, и письма к 
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разным лицам — кое-что кончилось печатанием. Вероятно, ско-
ро они и выйдут из обычной процедуры.

следовало бы толковать Послание к евреям, или собирать вто-
рой том добротолюбия, или еще что — ничего не делается. лень 
окончательно обуяла.

Помните, или знали ль Паисия саровского — теперь игумена 
где-то в Казанской епархии? он издал рассказ странника, ис-
кавшего молитву Иисусову. (может быть, я про это уж сказывал 
вам? — забыл). И мне прислал. Я эту книжку поправил и допол-
нил, и послал для второго издания. (Эта книга — «Откровенные 
рассказы странника духовному своему отцу» — а. З.) [3].

…ушинский для операции зовет в Киев. там будто окулист 
есть — первый во всем свете. Я еще ничего не решил. Время тер-
пит. Катаракта еще не созрела.

Знаете, что приходит на ум? не делать операции; а так и остаться.
Ведь московский окулист сказал, что нельзя делать операции. 

меня отчасти и берет страх» [6, c. 164–165].
«Вот я и свободен стал. а писать все же не хочется. Взялся за 

добротолюбие, о коем докучают непрестанно афонцы. И свя-
того Кассиана уже приготовил, то есть выписку из него. сам он 
весь требует нового перевода. но сие предлежит совершить по-
следующим родам.

…спрашиваете: глазки — глазки! Видите, как пишу? следова-
тельно, есть чем смотреть. а когда есть — что хлопотать? Правый 
глаз, кажется, созрел. но ведь и последняя линия созрения может 
проходить несколько месяцев, когда все время созревания тяну-
лось лет 5–6, если не больше.

Я как только вздумаю про операцию, — волос дыбом стано-
вится. Потому нет ничего дивного, что не буду делать операции. 
один доктор уж решил, что нельзя. Я этому очень рад.

но ведь жить-то сколько осталось? день-другой и конец. Из-за 
чего же я буду себя тиранить? Это меня всегда останавливает от 
порывов резаться. Впрочем, подождем, что еще покажет настоя-
щее время» [6, c. 169–170].

«сижу теперь над вторым томом добротолюбия. И чую, что те-
перь это делается с тяготою, тогда как первый живо был смасте-
рен.

автобиогр. заметки из эпистолярного наследия свт. Феофана Затворника
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Кассиан святый и пресвитер Исихий — кончены. течет препо-
добный нил премудрый. Пред святым Кассианом надо поместить 
извлечения из святого ефрема. он — начало. Конец — Исаак си-
рианин. И все, кои между ними, все хоть понемногу, войдут в сей 
том» [6, c. 172].

«глаза берегу. они не болят, потому и лекарств для них нет. гиб-
нут — дондеже погибнут. увы!» [6, c. 174].

«Второй том добротолюбия печатается. Половину присылали 
для просмотра. опять много ошибок. жду конца. Выйдет книж-
ка пузатенькая: она все о борьбе со страстьми.

а с афона старцы прислали „невидимую брань“ никодима 
агиорита, предлагая перевести. Пробежал. Идет. можно пере-
вести.

..Голова моя ослабела, и своего писать почти совсем потеря-
ла способность (выделено еп. Феофаном — а. З.). Верно, пришла 
пора. 8-го января мне стало 70 лет. можно и залечь — и спать не-
пробудным сном. но никак не утерпишь — все копаться хочется. 
И сколько загадок!

…P.S. Про „невидимую брань“ — не помните ли, была у нас 
давно-давно и ходила по рукам — с такою надписью переведен-
ная с латинского книга. желалось бы взглянуть на нее. никодим, 
может быть, ее переделал. у него в надписи значится: «составлена 
некиим премудрым мужем, ныне, и прочее» [6, c. 182–183].

Весь 1885 год епископ Феофан переводил «невидимую брань». 
В это время в письмах появляются заметки с планами противо-
стояния учению графа л. н. толстого:

«еще главок пяток перевести и „невидимая брань“ кончится. 
что дальше будет делать Выша, она и сама не знает. есть еще одна 
вещь достойная печати. может быть, за нее возьмусь. а то не 
дивно, что стану драться со львом (Толстым — а. З.).

…собираетесь, или иногда приходит мысль махнуть на афон. 
сделайте себе афон из своей хаты. Кто ваш указ. сами себе хо-
зяин, можете и на голове ходить, и головою стукать в пол, 
кладя поклоны. от мира можно спрятаться, а от себя и от 
врага куда спрячешься? только в лоно Божие. а оно всюду 
доступно» [6, c. 190–191].

«Перевод „невидимой брани“ кончил. Будет книжка благо-
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потребная. сия книга была уже у нас в переводе с иностранно-
го. старец никодим во многом поисправил ее, а Вышинский-
бедотворец, и еще тем паче. многие главы пришлось заново 
составить.

теперь еще подобную же книжку взялся перевести. Кончу ли? 
спросите, куда собираюсь? Во мрак и тьму. Ибо и последний глаз 
едва ли продержится следующий год» [6, c. 192].

«В настоящее время меня занимает вопрос, писать ли против 
толстого. Пишут уж — стало, можно не писать. но пишут очень 
протяжно, и дело походит на басню Крылова „Кот и повар“. мне 
и приходит в голову выбрать измышления толстого — все; и по-
том против них поставить исповедание веры святой Церкви и 
пустить в ход. Это будет краткое обозрение вражеского стана и 
православного воинства. В предостережение, а то зло потихонь-
ку распространяется, а оклика: „берегись“ — не слышно.

Вся беда за леностию. так она меня обуяла, что и пальцем по-
шевельнуться нет охоты.

Пошли, господи, ретивых деятелей!..
…P.S. мне доставили, наконец, критику догматики преосвя-

щенного макария, изделия толстого. дрянь дрянью. а поди, не-
бось, читают, присмакуючи» [6, c. 194].

с 1886 года идет работа над переводом третьего тома доброто-
любия. Здоровье святителя ухудшается. Он спешит с переводом, 
ибо начинает сомневаться в возможности закончить его:

«Корпаю третий том добротолюбия. скоро, кажется, кончу. Я 
было хотел особою книгою святого максима исповедника вы-
пустить, но раздумал. его-то и перевожу. В добротолюбии из 
него — 4 сотни о любви, 2 сотни о богословии, 5 сотен о до-
бродетелях и пороках, и толкование молитвы господней, 1100 
изречений или глав. есть премудрые. но есть непонятные. тут 
поневоле поднимаешься на хитрости. Как кончу его, так и томик 
составится, опять толстенький.

едва ли доведу до конца добротолюбие. глаз хиреет. Заметно. 
но все еще ложки мимо рта не проношу.

над «невидимою бранью» старухи знакомые расчувствовались 
до упаду. есть еще у меня подобная книга. И начата переводом. 
но разленился и бросил.

автобиогр. заметки из эпистолярного наследия свт. Феофана Затворника
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следовало бы старинный метод врачевания сей болести упо-
требить. но благодаря прогрессу, и докторов таких не найдешь. 
острастки нет — вот и лежи, лениве!

желаю вам всякого благополучия и телесного, и душевного, и 
временного и вечного» [6, c. 195].

с конца 1886 года святитель пытался лечиться особой водой 
барона Вревского (мошенник, застрелился в 1915 году после того, 
как врачами-химиками было в печати публично подтверждено, 
что все три нумера его весьма дорогостоящей целебной воды — 
это вода из Невы… кстати, этими же каплями с надеждой лечил 
катаракту во второй половине 1895 года за год вплоть до самой 
своей смерти архиепископ Тверской Савва, о чём писал в письме 
Варваре Иордан — жене художника Федора Иордана. — а. З.), что 
было тогда модно. но, как теперь всем понятно, безуспешно.

За переводами и хлопотами о здоровье епископ Феофан не про-
пускал и события общественной жизни в обществе:

«слышу, что святейший синод юбилей желает устроить в сле-
дующем (1888 — а. З.) году, в ознаменование 900-летия святой 
Церкви у нас. на память о сем будто хотят издать жизнь святого 
Владимира и акафист ему — с картинками. о сем и речь у меня 
к вам. жизнь и акафист не худо. но мало для такого великого 
юбилея и такими великими лицами совершаемого. надо позна-
чительнее что-либо. Предлагаю с своей стороны — определить 
вновь перевести богослужебные книги — все. К юбилею же при-
готовить одну какую-нибудь, например, октоих, или Цветник, 
минея праздничная. Или еще что. Когда будете писать к преде-
ржащим, напомяните о сем. ныне-завтра надо же это сделать. 
Почему не приурочить этого к такому событию? сделайте это, 
пожалуйста» [6, c. 200].

горькие мысли июля 1888 года; этот и начало 1889 года — рабо-
та над переводом 4-ым и 5-ым томами:

«горько-то горько, что творится у нас среди мыслящих. Все ум 
потеряли. Философские воззрения не в ходу, руководятся ве-
тром навеваемыми началами. святая вера отодвигнута на задний 
план. И даже богословствующие потеряли настоящие основы бо-
гословствования православного, и все смеются.

И господь, кажется, отвратил очи свои от нас и не посылает де-
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лателей. сколько раз я порывался кричать, но ничего не идет из 
головы. может быть, и другие то же испытывают. не оставление 
ли это Божие? Боже, милостив буди!

…но что напечатано про толстого, то заставляет дивиться, как 
доселе оставляют душегубствовать этому безумцу. он зловред-
нее всех, ибо распространяет свое злоумие секретно. спаси нас, 
господи!

…Вы хорошо делаете, что ратуете по силам. у меня совсем нет 
мужества, хоть задор и нападает иной раз. Я буду жужжать ке-
лейно, что Бог посылает.

Книги мои все приняты афонцами. они и далее печатать бу-
дут с небольшою платою. теперь идет у них 3 том доброто-
любия. еще немножко и будет готов 4 том. Все — поучения 
святого Феодора студита. Перечитываю. Кончу, и возьмусь за 
5 том. сюда войдет все, что есть в греческом добротолюбии. 
И конец» [6, c. 206–207].

…Прошло три месяца; конец 1888 — начало 1889 годов. Работа 
над 5 томом идет полным ходом:

«что я делал во все время молчания? Конечно — и спал, но и 
бодрствовал. у афонцев на руках два новых тома добротолюбия, 
из коих один печатается, а другой только переписывается. между 
тем готовится еще том последний. Какие мудреные статьи. му-
дреные по языку, но премудрее по содержанию. несколько глав 
пропустил, по непонятности их — у никиты стифата. теперь 
григорий синаит, тоже мудренейший и премудрейший. скоро 
конец. что-то даст святой Палама? И аминь! тогда залягу и буду 
отдуваться, как взлезавший на синай или на афонский пик. но 
делать никаких позывов нет. Иногда думается, взял бы Псалтирь, 
и из всякого псалма написал книгу, как 33-й и еще паче — 118-й. 
а то евангелие.

голова моя ослабела, и энергия обычная пропала. хоть трава 
не расти. а глаз что? слабеет заметно, но все еще добре служит. 
даль закрывается. там уже ничего различать не могу.

Вот вам и все мое! Помышления мои стали почасту загляды-
вать в могилу. Это не к худу.

Вы должны отмстить мне — полным описанием своих подви-
гов. Вы действуете на тело Церкви и общества» [6, c. 207–208].
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«Виноват опять, что так долго не отозвался на ваше последнее 
письмо, хоть все собирался. Имею большой предлог к лености, 
именно тот, что спешу докончить добротолюбие. лучше сказать: 
хочу спешить, но не спешится. Потому что очень мудрена фра-
зеология святых отцов. думал, что легче будут Каллист и Игна-
тий. нет, и они не легче. Иной раз один пунктик только и успеешь 
переложить. Впрочем, за нами не гонят. И не спеша дотащимся 
до конца» [6, c. 209].

«у меня куча дел. Перечитываю переписанный 4-й том. Весь 
будет из писаний или из бесед святого Феодора студита. Какой 
дивный отец! Какая живая душа. Как он живописует общежи-
тельство, его достоинства, труды и цену пред очами Божиими!

у вас нет новостей. а у нас и подавно. монахи огонь в кухне за-
лили и столовую заперли (Видимо, началась 1-я седмица Великого 
поста — а. З.). нынче еще ничего, а там животик-то подведется. 
а все терпят, все терпят! спаси их, господи!

что-то я хотел у вас спросить, да забыл. Я вам не сказывал но-
вость, что я забываю слова, выпадет из памяти и не припомнишь. 
Я встречал такого старца грека митрополита, с которым всегда 
хаживал его послушник, и тот подбирал ему слова: не это ли? не 
это ли? Пока нападал на желанное. если я с ума сойду, то вероят-
но от беспамятства: буду сидеть, посматривать, шевелить губами, 
и подбирать, а все-таки ничего не сказать» [6, c. 210–211].

наконец письмо от 21 апреля 1889 года возвестило адресата об 
окончании перевода добротолюбия:

«а у меня трехдневный звон — ради окончания добротолюбия. 
Пятый том кончен и приготовлен к отправке в москву для пере-
писи, и ждет только, когда откроется дорога, езжалая в город. мы 
залиты с начала пятой недели.

4-й том пошел в цензуру. 3-й отпечатан и лежит в Шацке, тоже 
ожидая дороги.

можно мне теперь немного отдохнуть. И отдыхаю: пересматри-
ваю и делаю заметки — на страсти господни, с выхода от тайной 
вечери до положения во гроб. а потом, может быть, и напишу 
что-либо для чтения на страстной. семь чтений, или без всякой 
формы, только отсюда досюда, обще.

Занятие легкое, но приятное.

архимандрит Зосима (Шевчук с. В.)
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что дальше буду делать, не знаю. может быть, спать.
Каково мое здоровье? общее хорошо, и глазное пока терпит. 

глаз слабеет в зрении, хоть очень медленно. судя по медленно-
сти, можно подумать, что он закроется в час смерти. стало быть, 
охать нечего.

желаю вам быть здоровым и благодушествовать во всю вме-
стимость вашего сердца» [6, c. 211–212].

Вскоре святитель загорелся желанием вступить в обсуждение 
вопроса «как поправить дело иноческое» [6, c. 231]. для этого он 
переводит «выборки» из творений преподобного Феодора сту-
дита. жалобы на «леность старческую» учащаются; творческая 
энергия преосвященного Феофана уходит, «и все подходит ближе 
и ближе…» [6, c. 228].

«Выборки из святого Феодора студита с переводом идет, хоть 
очень лениво. скажу: се вещь самая необходимая. у нас о мона-
шеской жизни есть уроки, с высока; а наставления об обиход-
ной жизни монастырской нет. святой Феодор на высоту почти 
не заходит, а ходит по монастырю, на всякую мелочь дает урок 
одухотворять ее. Из всего я ничего не пропускаю. жаль вот что: 
исправных рукописей нет; кажется, их и не было. много встре-
чается слов непонятных, — и мыслей таких же. но будет с нас и 
того, что есть, и понятно» [6, c. 213–214].

«Вы меня восхитили вестями о плодах моих книжек. уж шам-
панское кипело-кипело в голове и груди! насилу притянул па-
мять о грехах, и как водою залило весь этот хвальшивый пыл» 
[6, c. 216].

«Все собирался отвечать вам и не собрался доселе. отчего? 
Крайне занят безделием. Испытывали вы когда-либо эту ведьму?! 
нет? — и избави вас, господи! Приходится, верно, мне найти 
некое бездельное дело, которое содержанием богаче всех дел» 
[6, c. 217].

«Пастырское Богословие хорошо написано. его хорошо бы 
перевести. И я с первого раза рванулся, но потом благоверная 
моя стала поперек. Впрочем, если достанет у меня смелости 
дать ей подзатылень, может быть и возьмусь. едва ли, однако 
ж» [6, c. 218–219].

«указатели к добротолюбию начал. но сии дела немного от-
влекли. К каждому тому будет особый указатель.

автобиогр. заметки из эпистолярного наследия свт. Феофана Затворника
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хотите что-нибудь сказать о книгах добротолюбия. не будет 
худо. но если леность старческая одолевать будет, можно обой-
тись и без этого. однако Бог в помощь на это.

Вам 77-й, а мне с генваря 76-й пошел. И запишемся в старики.
глаз мой последний иногда застилается. Верно, к концу подхо-

дит. Прочее здоровье в порядке» [6, c. 219–220].
«чаете многого от св. Феодора, а он даст не многое, но зато та-

кое, чего никто не даст. Внутренней жизни у него только общие 
очерки, или перечисление подвижнических добродетелей. глав-
ное у него порядки монастырской жизни. И у него тут все свя-
тые — и привратник, и сапожник, и хлебопек, и пахарь, и столяр. 
И цель у него та, чтоб все лица монастырские, исполняя послу-
шания по виду житейские, по духу делали сие послушание путем 
в Царствие. И он часто перечисляет всех — прихваливает. Я опу-
скал это, но раза два внес в выбираемое мною.

дивно! Как он, говоря всегда почти одно и то же, говорит так, 
что повторение почти незаметно.

у меня дело с ним пошло шибко: второй том кончил, — и тре-
тьего половину. Поспешаю порешить с ним.

Праздник на дворе. Поздравляю вас передним числом, чтоб не 
пришлось поздравлять задним. даруй вам, господи — всего до-
брого побольше, — и внутренне и внешне».

«Виноват большою виною, что не отвечал вам на последнее 
письмо с поздравлением и благожеланиями. но подождите бра-
нить. Я представлю вам такую причину, что ваш укор пересечет-
ся на полслове. Вот причина! Без просыпа лежал на поучениях 
святого Феодора студита — ноябрь, декабрь и январь. только что 
кончил. Всего будет такая же книга, как добротолюбие. И я по-
лагаю издать сии поучения, не как поучения, а как наставление 
монахам, определив на них четвертый том добротолюбия; очень 
уже теперь достается старцам афонским.

третий том добротолюбия в переписке набело лежит предо 
мною, и ожидает перечитывания, которое и начнется завтра. По 
окончании сего перечитывания начнется заготовка пятого, ко-
нечного тома добротолюбия, в который войдет все, что еще оста-
ется в греческом добротолюбии; и если сего окажется слишком 
много, — то в сокращении.

а затем — зубки на полку!!!» [6, c. 227–228].

архимандрит Зосима (Шевчук с. В.)
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В одном из последних своих писем к н. В. елагину святитель 
Феофан пишет, как нам кажется, знаменательные слова, относя-
щиеся по большому счету не только к монашеству, а и к самым 
широким слоям своих будущих читателей и почитателей:

«Писания разъясняют дело, а сама история течет своею доро-
гою. Из монахов никто ведь не хочет губить душу свою; только 
дело спасения отлагает до завтра; живет же, как живется, хоть и 
нераспущенно, но и не самоотверженно. В сем корень зла. чем 
монахов заставить встрепенуться? В сем главное врачевство» 
[6, c. 230].

с вопросом о монашестве возникла у епископа Феофана мысль 
о надобности издать отдельно и когда-то приготовленные пере-
воды древних иноческих уставов. Это письмо, датированное 26 
марта 1891 года, является последним к н. В. елагину, ибо послед-
ний через полгода скончался. Выход книги, как мы указали в на-
чале нашей работы, состоялся через год, в 1892 году.

«Полагаю, что если состоится возбуждаемое вами внимание к 
обителям, вопрос об уставе неизбежно будет входить в разбира-
тельство. Взявшись за разработку устава, должны будут пересма-
тривать древние уставы. Это заставило меня вытащить из хлама 
давно изготовленные мною уставы. Помните, что для второго 
тома добротолюбия обещаны были уставы. Я и заготовил их. Как 
тогда раздумали их вносить в добротолюбие, то они остались до 
времени без движения. И вот теперь мне показалось благовре-
менным стряхнуть с них пыль, пересмотреть и издать. что я и 
делаю, т. е. пересматриваю. а издание сделают афонцы. у нас уже 
были об этом речи с предержащими афонцами.

Приготовительные уставы: Пахомия Великого, Василия Вели-
кого, Иоанна, Кассиана, и Венедикта. афонцы еще предлагают 
взять устав саввы сербского. Прошу их прислать. Из всех их 
можно заимствовать богатый материал…

Видите, какое богатство пособий!» [6, c. 232–233].
Вместо послесловия.
через полгода; из письма другому лицу:
«мое здоровье терплю. Книготворчество кончается совсем. Пе-

речитываю уставы монашеские; и когда перечитаю — конец. Вот 
спанья-то будет!!! слышу вопросы, когда же будет истолковано 

автобиогр. заметки из эпистолярного наследия свт. Феофана Затворника
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Послание к евреям. но никакого позыва не имею к писательству. 
И кажется, что толкование это останется ненаписанным, хоть это 
очень жаль. Прежде бывали позывы писать что-нибудь. сядешь 
и напишешь, — а теперь ничего такого не бывает; оттого и не пи-
шется ничто» [6, c. 240].

…скончавшийся 30 октября 1891 года николай Васильевич 
елагин был похоронен на кладбище новодевичьего в честь Вос-
кресения господня женского монастыря санкт-Петербурга. мо-
гила его утрачена…

…неоднократно упоминавшееся в переписке толкование на 
Послание к евреям святитель Феофан так и не закончил…
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аннотация. В статье рассматривается вопрос отношения святите-
ля к чину монашеского пострига. В своих трудах Феофан Затворник 
изъясняет природу иночества, монашества и схимничества, отвеча-
ет на вопрос: монашество таинство или нет? определяет значение 
монашеских обетов.

abstract. The article considers the relationship of the saint to the rank 
of monastic tonsure. In his writings, Theophan the Recluse explains the 
nature of three ranks of monasticism, answers the question: is monasticism 
a Sacrament or not? Defines the meaning of monastic vows.

ключевые слова: святитель Феофан Затворник, монашество, чин 
пострига, иноческие уставы, преподобный Пахомий.

Key words: Saint Theophan the Recluse, monasticism, the rank of 
tonsure, monastic charters, the venerable Pakhomiy.

святитель Феофан обладает особым авторитетом в отношении 
значения монашеского пострига. он перевел основной корпус мо-
нашеской литературы на русский язык: добротолюбие, невидимая 
брань, древние иноческие уставы, митерикон.

В своих трудах и письмах он не освящает вопросы формирования 
чина пострига, однако выражает в наставлениях важное мнение о 
сути монашеского пострига. 
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чин монашеского пострига: взгляд затворника

мы будем рассматривать три современных чина: принятие ино-
чества или одеяние рясы и камилавки, пострижение в малую схиму 
или монашеский постриг и пострижение в великую схиму. Эти чины 
в практике Церкви были не всегда. Вопросу формированию чинов 
принятия в монашество посвящено достаточное количество лите-
ратуры, поэтому останавливаться на нем подробно не будем. стоит 
сказать лишь, что михаил арранц в своем исследовании констан-
тинопольской и русской традиций  описывает 13 чинов пострига, 
формирует их в 5 групп, устанавливает между ними зависимости, 
выстраивает генеалогию современной традиции. т.е. история фор-
мирования чина пострига достаточно сложна и неоднозначна. И в 
современной практике Поместных Церквей есть различия. афон-
ское монашество зачастую не имеет чина малого пострига. В рус-
ской традиции великий образ, схима — явление редкое.

В переводе «древние иноческие уставы» святителя Феофана нахо-
дятся первые в истории христианской письменности свидетельства 
о принятии монашествующих в обитель. Это описание в уставе мо-
настыря Пахомия Великого. устав этот сохранился в трудах блажен-
ного Иеронима, а также у Кассиана Римлянина. В русском издании 
эти тексты перерабатываются. Феофан Затворник предлагает раз-
ложить устав преподобного Пахомия, сохраненный в переводе свя-
того блаженного Иеронима, на группы по содержанию, и дополнить 
свидетельствами текста преподобного Кассиана Римлянина, житий 
основателей тавеннисиотской обители, текстов поучений из отеч-
ников. По мысли преосвященного владыки, изложение в порядке 
всех известных текстов поможет сложить представление об уставе 
обители.

В «древних иноческих уставах» святитель так приводит принятие 
в обитель по уставу прп. Пахомия: «хотя монастыри прп. Пахомия 
были многолюдны, прием, однако же, в них был не так скор и не-
разборчив. Когда кто, приступив к вратам монастыря, изъявлял же-
лание отрещись от мира и вступить в братство обители, то его не 
тотчас вводили внутрь, но дав знать о нем авве и получив от него 
наставления относительно его, оставляли его на несколько дней вне, 
без всякого призора и внимания (п. 49). св. Кассиан замечает, что не 
только без внимания оставляли его, но относились к нему с презор-
ством, укоряли его на словах и отталкивали, чтобы испытать, что 
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намерение его не какое-либо мимолетное, но твердое, и что он готов 
на все искушения (кн. 4, п. 3)» [2, c. 103]. 

В уставе прп. Иоанна Кассиана он еще раз приводит эти слова в 
книге, посвященной порядкам принятия в обитель, но уже изменив: 
«Кто приходит с желанием вступить в братство, того испытывают 
десять и более дней за воротами, оскорбляя и понося его. он же 
должен падать с покаянием перед всеми на колена, когда принима-
ют, отбирают всякую собственность, чтобы „не устремился бежать“ 
по смущению, ничего не принимают от пришедшего: а) чтобы не 
надмевался, б) чтобы, охладев, потом не требовал назад. снимает 
и мирские одежды в собрании братии и облачается от аввы в мона-
стырские.

мирские одежды остаются у эконома, чтобы, если не выдержит 
искус, отобрали монашеские и изгнали в его мирских одеждах» 
[2, c. 556].

мы видим, что святитель пересказывает устав Пахомия, исполь-
зуя несколько источников и принцип компиляции и полноты. та-
ким образом, Феофан Затворник был прекрасно знаком с древней-
шими традициями приема в монастырь.

Три чина
В одном из своих писем святитель передает свое глубочайшее по-

нимание каждого чинопоследования. схима — ангельский образ, 
потому что принимающие ее умерли для мира и живут как вос-
кресшие. монашеский постриг ниже схимы. святитель его называ-
ет «сделаться мантийною». монахи — люди, обладающие высоким 
уровнем чистоты, успешные в борьбе со страстями, никогда не ис-
кушающиеся и побеждающие врага. «Рясофорие» святитель описы-
вает через красивый образ: иночество — отметина на овце, монаше-
ского стада. Здесь только начинается борьба, а ее результат зависит 
от трудов инока [7, c. 224].

святитель вторит древней традиции, исключая иночество из мо-
нашеского «ранга». современный чин рясофора именуется в неко-
торых евхологиях просхимой или предобразом. Этот чин находится 
в древних рукописях [1, c. 17–25], сохранивших полные чины, сле-
дующие традиции прп. Федора студита, имеющие просхиму и саму 
схиму, т.е. только одно принятие ангельского образа.

Иерей андрей Кретов
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он хвалит свое духовное чадо за совестливое принятие рясофора 
за полный постриг, но предупреждает: «Вы все почти тоже беличка 
в черном платье. настоящий постриг, когда мантию дадут. Пасхаль-
ного агнца за 3–4 дня выбирали и намечали на жертву и пасхальную 
вечерю. но все он еще не был жертва, до самого времени заклания. 
Вот и вас только наметили на жертву; а заклания ждите, когда при-
дет. Когда придет, тогда и дело будет; а что теперь сделано мало что 
стоит. может быть, не годитесь на жертву, — и вас опять выбросят в 
простое стадо. смотрите и страшитесь!» [7, c. 225–226].

чин или таинство?
В современной литературе можно встретить рассуждение о том, 

чем является монашеский постриг: таинством или вступлением в 
«монашеский ранг». митрополит Иларион (алфеев) посвятил этой 
теме свой доклад на конференции «монастыри и монашество: тра-
диции и современность» (свято-троицкая сергиева лавра, 23 сентя-
бря 2013 года). В нем он пишет: «глубоко убежден в том, что постриг 
является одним из таинств Церкви» [3]. В подтверждение данной 
позиции часто приводится цитата прп. Феодора студита, известно-
го практика и теоретика монашеской жизни, основателя современ-
ной монашеской традиции: «не давай так называемой малой схимы, 
а потом как бы великой, ибо одна схима, подобно Крещению, как 
это было в обычае у святых отцов» [4, c. 37]. есть и другие аргумен-
ты, которые мы оставим за рамками данного исследования.

святитель полагал иной подход к принятию монашества. он го-
ворит ясно и просто: монашеский постриг — это не таинство. на-
зывает его принятием в ранг монашествующих. 

что же тогда происходит с постригаемым, с какой целью соверша-
ется монашеский постриг?

«он много значит для постригаемого; ибо приводит в большее 
напряжение его нравственную энергию, и на будущее время дает 
способ к поддержанию ее чрез воспоминание об изреченных при 
постриге обетах» [5, c. 389]. святитель сравнивает произнесение мо-
нашеских обетов с изложением мысли на бумаге: пока они в голове, 
они бесформенны, когда излагаются на бумаге, принимают устойчи-
вую форму. облачение в монашескую одежду с принятием воинской 
формы и обязанностью действовать по-воински в своем чине.

чин монашеского пострига: взгляд затворника
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12 Воспоминания соседки добровых. см.: 12, c. 108.

В контексте своей системы мысли о монашеском постриге, святи-
тель позволяет два экстраординарных явления: монашество без по-
стрига и обетов и тайное монашество. 

свое духовное чадо преосвященный владыка называет 
полумирянкой-полумонашкой, и говорит, что если она продолжит 
быть в уединении и духовных делах, то останется настоящей мона-
хиней.

тайное монашество святитель позволяет и хвалит: «Пропустил 
одно — вы поминали о тайном постриге, и что вам очень этого же-
лается. Это можно. Постриг этот вашему пути не помешает; напро-
тив, придаст вам энергии, так примите. Бог благословит!

но попекитесь хранить сие в тайне» [7, c. 150–153].
таким образом, в отношении чина монашеского пострига святи-

тель акцентирует внимание на внутренних энергиях постригаемого. 
В этом контексте интересны наставления святителя монахине, при-
нявшей втайне великий образ, т.е. схиму. он считает важным вос-
поминание чувств и расположений при подготовке к принятию, и 
сохранение внутреннего состояния: держать сердечное уединение, 
советоваться с духовником, опасаться самомнения и прочее.

Значение обетов
говоря о внутренних энергиях монашествующих, святитель часто 

обращается к обетам. Каково же значение монашеских обетов? 
В комментариях к подвижническим наставлениям прп. Федора 

студита святитель пишет, что ради оставления мира и принятия 
обетов, постригаемый принимает силу на богоугодное жительство 
с принятием монашеских обетов. Это ответ господа на дела постри-
гаемого, который предполагает благодарность постригаемого дела-
нием монашеским.

В «напоминании всечестным инокиням о том, чего требует от них 
иночество» об обетах монашествующих святитель говорит в двух 
аспектах. Во-первых, монашествующим необходимо возгревать в 
себе ревность об исполнении обетов, т.е. преосвященный влады-
ка говорит не о благодати, действующей в силу обетов, а наоборот, 
об исполнении обетов как стяжании этой внутренней энергии. Во-
вторых, исполнение монашеских обетов святитель рассматривает 
как делание покаяния, обеты которого являются повторением обе-
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тов таинства Крещения и возобновлением благодати. но святитель 
замечает: «Ибо и все христиане дают Богу обеты в таинстве Креще-
ния, а вступающие в иночество к тем, общим для всех, обетам при-
лагают еще новые, лежащие исключительно на них одних» [6, c. 3].

Заключение
святитель Феофан в своих размышлениях о монашестве главное 

место отводит обетам, данным человеком перед Богом. монашеский 
постриг святитель считает чином принятия в ранг монашеский, а не 
таинством, и акцентирует внимание на нравственной энергии по-
стригаемого и воспоминании о данных обетах.
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атрибуция адресатов в эпистолярном наследии свт. Феофана...

Pustyn, Glinskaya Pustyn, Drobyazgin Leonid Arkadyevich, Tarbeeva 
Agrippina Dmitrievna, Shishkova Anisya Andreyevna, Chicherina 
Serafima Vasilyevna, Iordan Varvara Alexandrovna, Melnikova Alexandra 
Feodorovna.

настоящая статья посвящена атрибуции корреспондентов свт. 
Феофана Затворника.

многочисленные письма всем, кто просил его советов, под-
держки и одобрения — от сановников до простолюдинов, пред-
ставляют особый вид литературных трудов святителя. В них ярко 
проявились его дар пастыря и наставника, всестороннее знание 
жизни и глубокая любовь к людям. между тем сведения о тех, 
кому они адресованы, зачастую весьма скудны. При работе над 
«летописью жизни и творений святителя Феофана», куда среди 
прочих документов вошла значительная часть его писем, выяс-
нилось, что многие адресаты их анонимны. В настоящем сообще-
нии хотелось бы рассказать, к чему привели попытки редактор-
ского коллектива раскрыть имена некоторых из них.

так, в «собрании писем» афонских издателей в 5 выпуске на-
ходятся три письма к лицу, искавшему спасения в скитском уе-
динении м-ской с-ской пустыни К-ской губернии [8, c. 91–96]. 
Пересмотрев возможные справочники о монастырях Российской 
империи, мы остановились на молченской сафроньевой пусты-
ни Курской губернии. монастырь возник в конце XVI в. на тер-
ритории Путивльской крепости. название молченский этот мо-
настырь получил от молченской иконы Пресвятой Богородицы, 
появившейся, по преданию, на болоте молче 18 сентября 1405 
года.

Из книги 1895 года: «Историко-статистическое описание мол-
ченской Рождество-Богородицкой Печерской мужской обще-
жительной софрониевой пустыни [1] узнаем, что при пустыни 
имелся скит, о котором и говорится в заголовке письма. 

В письме от 2 августа 1892 года к насельнику скита святитель 
Феофан пишет: «теперь у Вас о. архимандрит да о. духовник — 
два, справа и слева… блюдя Вас, не дадут Вам уклониться на непо-
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добающую дорогу. Их Вам и слушаться во всем надо. Их Бог Вам 
дал» [8, c. 91–92]. Из того же источника узнаем об архимандри-
те молченской пустыни, управлявшем ею Палладии (Батенине). 
сведения о нем мы почерпнули из книги протоиерея александра 
чурочкина «молченский патерик. сказание о житии преподоб-
ных отцев молченских, на чудной горе подвизавшихся [10]. его 
стараниями в 1891 году при молченской пустыни был учрежден 
Иоанно-Предтеченский скит.

Палладий Батенин родился в купеческой семье г. Вязьмы смо-
ленской губернии. образование получил домашнее. В 1853 году 
поступил в софрониеву пустынь. В 1863 году принял постриг, 
в 1868 году рукоположен во иеродиакона, в 1872 году — в иеро-
монаха. с 1873 года исполнял должность казначея, с 25 мая 1883 
года исполнял обязанности настоятеля, указом святейшего си-
нода от 25 ноября этого же года утвержден в этой должности. В 
следующем году возведен в сан игумена (1 января 1884 года), в 
1898 году — в сан архимандрита. 

его стараниями в 1891 году при пустыни был учрежден 
Иоанно-Предтеченский скит. он является автором известного 
«Историко-статистического описания софрониевой пустыни» 
(м., 1895, 1909, 1914). Последнее время своей жизни был разбит 
параличом, находился в скиту, где и умер 11 июня 1902 года.

В письме от 30 августа 1892 года святитель Феофан обращается 
к подвизавшемуся в скиту: «день Преображения — светлый — 
полагает начало Вашему внутреннему преобразованию себя. 
Благослови господи начало, для успешного достижения и пред-
положенной цели! И прямо в скиток... мир за густым лесом... не 
перетягивайте его к себе... лес не дает возможности видеть, что 
за ним, — и для Вас открыто только небо... не блуждайте же по 
земле, а привлеките к себе небо, и так близко, чтобы между ним 
и Вашим скитком и линию повести нельзя было… для сего все, 
что видит Ваш глаз в скиту и около, облеките в духовный хитон, 
подражая святителю тихону в его сокровище духовном от мира 
собираемом...» [8, c. 92–93]. 

В этом же письме святитель пишет об уставе, который был 
прислан ему игуменом для рассмотрения: «…и устав прибыл на 
Вышу один. нашли советника! — Я и монастырской-то жизни 
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не испытал и не знаю, а не только скитской. Какой это у Крылова 
есть стишок — что заставлять пироги печь сапожника не совсем 
удобно…» [8, c. 93].

Речь идет об уставе, который рассматривался в новом скиту в 
честь Иоанна Предтечи при молченской пустыни. В 1891 году 
настоятель обители игумен Палладий (Батенин) обратился к 
преосвященному Иустину (охотину), епископу Курскому и Бел-
городскому, с прошением о благословении на устройство близ 
вверенной ему пустыни скита. Разрешение было получено, и 25-
го октября 1892 года состоялось торжественное открытие скита. 
единственный Иоанно-Предтеченский храм был рассчитан на 
150 человек, в одной связи с церковью находилась двухъярусная 
колокольня. Кроме храма в скиту имелось пять корпусов. скит 
окружала кирпичная ограда с воротами. на момент открытия в 
скиту насчитывалось 12 человек. Положение о скитском житель-
стве было разработано 19–23 ноября 1891 года епархиальным на-
чальством. Приведем несколько пунктов устава: «1. При софро-
ниевой пустыни, в полутора верстах от нее, в лесу, учреждается 
Иоанно-Предтеченский скит в память избавления его Импера-
торского Высочества, государя наследника Цесаревича николая 
александровича от угрожавшей ему опасности в Японии 29 апре-
ля 1891 года. <…> 8. В скитской церкви ежедневно совершается 
молитвенное чтение Псалтири, прерываемое только временем 
церковных служб; причем совершается поминовение о здравии и 
спасении Благочестивейшего государя, его супруги, наследника 
Престола, а также святейшего синода, епархиального архиерея, 
игумена пустыни и скитских братий, благотворителей обители, и 
о упокоении усопших братий пустыни и скита, благотворителей 
и их сродников. 9. В память события, послужившего поводом к 
учреждению скита, 29 апреля ежегодно совершается из пусты-
ни крестный ход в скитскую церковь и в ней литургия, благо-
дарственный молебен господу Богу о здравии и благоденствии 
Благочестивейшего государя Императора и всего Царствующего 
дома, после чего крестный ход возвращается в пустынь. <…>» 
[10, c. 121–123]. 

таким образом, была определена пустынь, скит, игумен, но, к 
сожалению, из-за небольшого количества информации в этих 
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трех письмах адресат пока не атрибутирован и ждет своего ис-
следователя.

определен еще один корреспондент святителя, раннее неиз-
вестный и в оглавлении к двум письмам, помещенным в афон-
ское «собрание», обозначенный как «Игумен о» [7, с. 66–69]. 
Интересно, что в этих письмах речь также идет об уставе к вновь 
открытому скиту при пустыни: «со скитом поздравляю... он цвет 
иноческой жизни, свидетельствующий, что тут водятся и плоды 
ее. да хранит его господь и в нем настоящий дух скитничества. 
Вы прислали мне просмотреть устав скита и сделать заметки. Вы 
спрашиваете у слепого. Я не видел и общей монастырской жизни, 
а не только скитской, и по опыту не знаю ни той, ни другой. ска-
жу, однако ж, слово-другое по соображению» [7, с. 66–67]. 

можно было предположить, что они написаны к игумену той 
же молченской софрониевой пустыни. но благодаря тому, что 
нам удалось восстановить купюры в тексте писем афонского 
«собрания» из тех же, но полных писем, опубликованных в «Кур-
ских епархиальных ведомостях» [5, с. 149–155], стало очевидно, 
что это не софрониевская пустынь, т.к. в купюре письма от 30 
августа 1893 года мы читаем: «Ваш устав, представленный к Вла-
дыке, лучше софронтиевского. Потому Вам в ответ на повеление 
сообразиться с сим последним довольно прибавить из софрони-
ева, что сочтете хорошим для своего, — и тем ограничиться. Вам 
предписано не заменить свой тем, а только сообразиться с ним.

Полный устав сразу составить едва ли можно, потому ограни-
чившись в настоящее время уставом, из своего и софрониев-
ского составленным, — в конце приложите: „если впоследствии 
окажется что нужным прибавить к сему уставу или что отменить 
и ограничить, сие можно делать с совета настоятелей и старших 
братии — Пустыни и скита“». 

В другом письме Преосвященного к тому же игумену от 1 но-
ября 1893 года афонскими издателями также была сделана ку-
пюра, текст которой дает основание полагать, что публикация 
специально редактировалась, чтобы скрыть имя корреспонден-
та свт. Феофана, по всей вероятности, не желающего обнару-
житься. Купюра была восстановлена из «Курских епархиальных 
ведомостей». святитель предлагает свои замечания по пунктам 
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устава скита, присланного ему игуменом, и в одном из пун-
ктов пишет: «Редакции глинских книжек и листков не подобает 
быть в скиту, а в Пустыни, и в особом корпусе или домике…» 
Из чего нетрудно было догадаться, что эта глинская Рождество-
Богородицкая пустынь Курской епархии, а действующий игумен 
на момент написания письма — Исаия (гомолко), с 1888 года по 
1912 год управлявший этой пустынью. глинская пустынь из-
вестна духовно-просветительной деятельностью, отец Исаия в 
1891 году организовал издание религиозно-нравственных книг и 
листков, что подтверждает правильность установления пустыни 
и игумена. По совету святителя Феофана для приема посетите-
лей, ищущих духовного совета, вне скита, за скитской оградой 
была построена особая приемная, по обстановке похожая на ча-
совню. Здесь старцы скита давали наставления приходящим. Из 
скита были перенесены пасека и редакция «глинских книжек» и 
«глинских листков».

небезынтересным для читателей оказываются мысли святителя 
по поводу составленного устава для спасо-Илиодоровского ски-
та глинской Рождество-Богородицкой пустыни в этом письме:

«Буду исходить от мысли, что скит назначается для преуспея-
ния тем инокам, кои дошли, после обычных подвигов внутрен-
них и внешних, до того, что чувствуют сильное влечение внутрь, 
чтобы быть там с единым господом. 

1) о саде. — на что запускать его, но так поставить дело садо-
водства, чтоб оно не занимало скитников. Пусть управляется с 
ним садовник. 

2) скитян не занимать садоводством. В саду устроенном ред-
ко бывает нужда во многих рабочих руках. тогда присылать по-
слушников из Пустыни... от скитских корпусов, домов или ке-
лий — сад отделяется особою стеною, за которою не видны и не 
слышны работы. 

3) Келия садовника пусть стоит где-либо в уголку… в саду осо-
бо. он сам и с своими занятиями ничем не может мешать скитя-
нам… хата при кирпичном заводе… пусть будет вне ограды сада 
скитского, подальше. ограда сада соединяется с оградою скита… 
Здания же скитские отделяются от сада особою стеною… с ка-
литками... 
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4) В келии садовника — жить будет садовник, какой найдется... 
пустынник, скитник и даже мирянин… знающий свое дело… а 
хата кирпичная… кто гож на дело… может быть, и совсем чуж-
дый и скиту, и пустыни... 

5) Пасека удободвижна. отдалите ее как можно дальше от ски-
та, чтобы и помышления о ней не было… 

6) Редакции глинских книжек и листков не подобает быть в 
скиту, а в Пустыни, и в особом корпусе или домике…

7) „не лучше ли оставить все, как есть?“ тогда это будет то же, 
что Пустынь, только в меньшем размере… и хлопотать о ней не 
из чего... скитники, преимущественно, должны быть послушни-
ки… и уже в летах... Кухня проста… Понедельник, среда и пятни-
ца — сухоядение: ломоть хлеба и кружка воды в 3 часа... В прочие 
дни щи и каша. Или одни щи, а каша только в субботу и воскре-
сенье. для такого стола довольно двух-трех послушников… из 
самих скитников… можно учредить для сего череду. хлебопеков 
и просфорников не нужно. Будут привозить из Пустыни. — Про-
сфоры потребуются только для литургии. Подавать на проско-
мидии некому. Внутрь скита никого не впускать никогда. В скиту 
все старцы, и нет нужды строить особых келий… на особом дво-
ре... 

8) Как не требуется двор особый, нечего определять рядом или 
поодаль. 

9) Это все одно, потому что одно у всех дело… Потому и келий 
отдельных нет нужды строить. 

10) Внутренние стены, думаю, устроять как обычно делается в 
монастырях. надо только, чтоб внутри могло быть довольно воз-
духа на одного... Разве тоненькие капитальные простенки… сло-
жить... 

11) В скиту все послушники... Иеродиаконов и иеромонахов 
не больше двух — по два... В келии каждой один скитник живет, 
и сам себе послушник. для определения в скит требуется, чтоб 
поступающий был терт и перетерт в Пустыни, и главное… имел 
тяготение внутрь. — скитники все службы церковные, пение и 
чтение справляют сами… голосовато это или безгласно... 

12) для поступления в скит: желание поступить стороннее дело. 
главное, чтобы имел позыв и тяготение к внутрь пребыванию. 
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Это настоятель Пустыни должен узнать не со слов желающего, 
а собственным испытанием. настоятель же определит: стоит ли 
нужду монастыря предпочесть или подчинить желание желаю-
щего поступить в скит. 

13) Боримый страстями не может иметь сказанного тяготе-
ния… и ему лучше излечиваться среди братства. 

14) на безмолвие можно допустить всякого, у кого образова-
лось сказанное тяготение. но оно бывает по утишении страстей. 
следовательно, сомнительно в юных. 

15) И благодетели скита, для большего ему благодетельствова-
ния, — да воздержатся от осмотра его.

16) Келейные занятия безмолвников (ангел Божий показал св. 
антонию): молитва, чтение и рукоделье. Как что из этого совер-
шать, можно предоставить всякому скитнику самому. 

Все, что я написал, прямо исходит из той мысли, что скит есть 
обиталище живущих исключительно внутреннею жизнью. 

скитник, как перевалился чрез ограду внутрь скита, пусть счи-
тает себя похороненным. Келия его — окно на небо… туда только 
пусть и смотрит и там свои помышления держит. на свете только 
и есть, что он да Бог, да братья по Богу... 

Я думаю, что у них волос дыбом станет, просмотрев мои стро-
ки. но таким и доступа не будет в скит… туда попадут только те, 
которые давно уже свыклись с внутрь пребыванием и, вступая в 
скит, в свою область вступят. 

Внутрь никого не надо пускать стороннего… и ворота всегда 
заперты большим запором. Кому что нужно по духовной части—  
иди в пустынь. 

со временем, когда внутри скита образуются старцы высоко-
го разума и понимания немощности и здравия душевного, тогда 
можно их отряжать на выслушивание нужд духовных и удовлет-
ворение их словом. для сего тогда построить близ привратниц-
кой особую приемную. но надо дождать, чтобы образовались 
старцы зрелые. 

Когда это будет, тогда можно сделать приспособления. 
Вам может показаться диким, что я пишу. но я уже сказал Вам 

вначале, что ничего разумно или опытно не знаю... но пишу с 
ветру… и едва ли что из сего окажется гожим. 
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говорить так заставляет меня мысль, что если не так устроится 
скит, то это будет та же Пустынь общежительная, только ма-
ленькая. И не будет видно, чего ради хлопотать об устроении 
его» [5, с. 152–155]. 

также был определен неизвестный корреспондент к двум пись-
мам, размещенным в собрании писем во 2 выпуске. В записках 
святителя Феофана, найденных в архиве Русского Пантелеимо-
нова монастыря [6, л. 202], где в течение июля-августа 1893 года 
под определенным числом святитель ставил адресата, которому 
отправлял письмо, есть запись: «9 августа 1893 г. — дробязгину в 
глинскую пустынь». уже осуществленная расстановка в хроноло-
гическом порядке всех датированных писем в летописи помогла 
остановиться на одном из них от данного числа, обращенном к 
неустановленному лицу. В письме от 24 августа 1893 года к тому 
же лицу Преосвященный пишет: «Посланное с Вами о. игуменом 
глинской пустыни получено. Благодарствую за труд! Когда бу-
дете писать к о. игумену, поблагодарите его от меня за его дары 
добрые» [7, с. 224]. упоминание глинской пустыни дало основа-
ние предположить, что адресатом является действительно некий 
дробязгин. Более того, в письме к установленному нами игумену 
глинской Рождество-Богородицкой пустыни читаем: «хорошо, 
что Вы привязали л. а. д-на. он в скиту… гож он для скита? 
на время это идет. немножко отвеется мирской дух... но потом, 
мне думается, надо бы его провести по всем послушаниям, на-
чиная с низших… для ознакомления с ними, чтобы знал, каково 
каждое, — какие искушения в каждом и какие способы к лучше-
му. По способностям его надо ожидать, что он будет со временем 
настоятелем…и будет дурной, — не зная, что есть каждое по-
слушание. но главное, думаю, это нужно ему для стяжания сми-
рения... если пройдет все, будет обожженный кирпич, а если не 
пройдет, будет сырцовой...» [5, с. 151]. В письме от 11 июля 1893 
года свт. Феофан пишет к своей духовной дочери: «чего же было 
плакать по поводу др. Верно, он расхваливал афон. но жужжа-
ние в уши справа и слева сбили его с толку… и он поступил в 
глинскую пустынь Курской губернии». Это совершенно убедило 
нас в правильном определении адресата святителя, оказавшего-
ся архимандритом николаем (в миру леонидом аркадьевичем 
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дробязгиным; 1855–1924), известным миссионером. Родился он 
в таврической губернии в семье потомственных дворян. окон-
чил юнкерский класс морского кадетского корпуса в г. николае-
ве и минный офицерский класс морского кадетского корпуса в 
г. Кронштадте. 30 апреля 1877 года произведен в гардемарины. 
Будучи морским офицером, увлекался оккультным мистицизмом, 
был редактором оккультного журнала «Ребус». В звании капита-
на 2-го ранга познакомился с протоиереем Иоанном Кронштадт-
ским, вступил в переписку с епископом Феофаном (говоровым) 
и избрал себе духовным отцом схиархимандрита Илиодора (го-
лованицкого) из глинской пустыни. В звании капитана 1-го ран-
га оставил военную карьеру. 2 ноября 1896 года в александро-
невской лавре пострижен в монашество, 10 ноября рукоположен 
в иеродиакона, 18 ноября — в иеромонаха. В 1897 году назначен в 
состав Русской духовной миссии в Пекине, в 1900 году — в состав 
Русской духовной миссии в Иерусалиме. 5 марта 1903 года на-
значен настоятелем Кавказского николаевского миссионерского 
монастыря на станции Кавказская, 25 августа того же года воз-
веден в архимандрита. 22 января 1904 года назначен настоятелем 
николо-Бабаевского монастыря Костромской епархии. с 1906 по 
1911 год — настоятель посольской александро-невской церкви в 
тегеране. с 1912 по 1914 год — настоятель Преображенской церк-
ви в Баден-Бадене и церкви Карлсруэ. с началом Первой миро-
вой войны покинул германию. с марта 1914 по июнь 1915 года — 
настоятель посольской никольской церкви в софии. с 1917 года 
проживал в Киево-Печерской лавре, осенью 1924 года был най-
ден в своей келье убитым неизвестными лицами, похоронен на 
кладбище дальних пещер Киево-Печерской лавры.

атрибутированы письма к духовным дочерям святителя Фео-
фана: к тамбовской помещице тарбеевой агриппине дмитриевне, 
Шишковой анисьи андреевне, чичериной серафиме Васильев-
не, а также к Варваре александровне Иордан (урожд. Пущиной), 
жене академика и ректора Императорской академии художеств 
по живописи и ваянию Федора Ивановича, и дочери их — мель-
никовой александре Федоровне.

остановимся на письмах к Иордан В. а, опубликованных в 
журнале «душеполезное чтение», и до настоящего времени со-
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крытых под обозначением «К N. N». надо отметить, что публи-
куемая переписка размещалась зачастую без указания имен, ино-
гда с заменой их вымышленными инициалами, для того чтобы 
сохранить в тайне содержащиеся в переписке подробности жиз-
ни, часто сокровенного свойства, так как адресаты к тому време-
ни были еще живы. Из содержания доклада главного архивиста 
научно-исследовательского отдела рукописей Российской госу-
дарственной библиотеки чудинова дмитрия александровича 
«неизвестная духовная дочь Феофана Затворника: из переписки 
В. а. Иордан и саввы (тихомирова)» [9, с. 135–145] мы узнали, 
что в фондах нИоР РгБ в рамках работы над проектом издания 
Полного собрания творений святителя Феофана Затворника были 
обнаружены письма супруги талантливого русского художника 
и гравера, академика и ректора Императорской академии худо-
жеств по живописи и ваянию Федора Ивановича Иордана (1800–
1883) — Варвары александровны Иордан, адресованные другому 
видному деятелю Русской Православной Церкви — известному 
церковному археологу, архиепископу тверскому и Кашинскому 
савве (тихомирову) (1819–1896). В архиве преосвященного сав-
вы (тихомирова) хранится 95 писем Варвары Иордан, адресован-
ных ему, где святитель Феофан упоминается в 25-ти из них. Эти 
упоминания оказались очень ценными, из них с очевидностью 
можно было сказать, что Варвара александровна духовно окорм-
лялась у святителя Феофана. В письме от 14 декабря 1893 года она 
пишет «…Великое для меня утешение — переписка с Пр. Фео-
фаном. Владыко так милостив, что часто мне пишет. В ноябре я 
получила от него три письма» [3, л. 1 об. — 2].

следующее письмо датировано 20 марта 1894 года, святитель 
Феофан к тому времени уже скончался, и Варвара александровна 
скорбит о кончине духовного отца: 

«…ублажаю Вас, Владыко святый, что Вы так мудро распоря-
дились со своим сокровищем. Всей душой скорблю, что преосвя-
щенный Феофан не сделал этого. Библиотеку, как все оставшееся 
после него имущество, наследует племянник его, мирской чело-
век, который, пожалуй, распродаст книги по частным букини-
стам или в рынки. 

Кончина Владыки была для меня тяжелым и неожиданным уда-

диакон григорий слуцкий
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ром. он писал мне за неделю, 29 декабря, четким почерком, ин-
тересуясь всем, даже шутил; так, например, говоря о том, что Пр. 
Павел проезжал моршанск, направляясь из астрахани в Пензу, 
он прибавил: „Всё перемещения; верно, боятся, как бы не заснули 
наши!“

Последнее время он жаловался на бессонницу, но в остальном 
чувствовал себя хорошо, и архимандрит аркадий (настоятель 
Вышенской пустыни) писал мне, что он ходил 1-го генваря по-
здравлять его с новым годом и оставил его совершенно здоро-
вым <…>.

отцу аркадию хочется составить жизнеописание покойного 
Владыки, потому что многое из того, что было написано, неточ-
но… Забыла сказать, что, к удивлению о. аркадия, Пр. Феофан 
не уничтожал получаемые им письма. он, конечно, не мог разо-
браться в этой массе, но какие успел, вытащил мои и прислал. 
Были старые от 79-го года. на всех помечено карандашом „от-
вечено“. И для чего берег их Преосвященный, понять не могу…» 
[3, л. 4–5].

В двух последних по времени из найденных писем Варвара 
александровна продолжает переживать по поводу утраты своего 
духовного пастыря (письма от 20 сентября, год не указан): «... не 
могу до сих пор привыкнуть к мысли, что Пр. Феофана более нет, 
он как будто все унес с собою…» [3, л. 13 об.] и от 29 декабря 
1894 года: «… Вот и конец года, вот близится и роковая годовщи-
на — кончина Преосвященного Феофана и с нею мое сиротство. 
до сих пор не верится мне, что его нет более. некоторые из его 
писем, в числе 45, я послала в «душеполезное чтение», это был его 
любимый журнал» [3, л. 38 об.] , а также от 14 апреля 1895 года, из 
ораниенбаума: «…Исполнилось 15 месяцев, как скончался Пр. 
Феофан. Я всякую субботу служу по нем панихиды и не могу без 
слез вспоминать о нем…» [3, л. 19].

Благодаря исследовательской работе дмитрия александровича 
чудинова для нахождения писем свт. Феофана к Варваре алек-
сандровне Иордан в журнале «душеполезное чтение» оставалось 
только тщательно отсмотреть все месяцы за 1894, а затем и 1895 
годы, и обнаружить 42 письма «К N. N.». Прочтение всего блока 
писем, со знанием уже биографии адресата, убедило в правиль-

атрибуция адресатов в эпистолярном наследии свт. Феофана...
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ном выборе писем из всех опубликованных к святителю в жур-
нале. таким образом, общими усилиями удалось вернуть имя ду-
ховной дочери преосвященного Феофана из забвения.

Письма святителя Феофана к мельниковой александре Федо-
ровне (в девич. Иордан; 1859–?) — дочери Варвары александров-
ны Иордан и Феодора Ивановича Иордан — супруги известного 
архитектора, академика мельникова николая алексеевича (1846–
1911) удалось определить случайным образом. читая «Записки 
ректора и профессора академии художеств Федора Ивановича 
Иордана», впервые изданные в москве в 1918 году и переиздан-
ные с примечаниями н. с. Беляева в 2012 г. [2], мы остановились 
на 299-ой странице, где в воспоминании Федора Ивановича о вен-
чании с Варварой александровной: «настало утро 30-го октября 
1855 г. Я просил заранее графиню анастасию Ивановну толстую, 
жену нашего вице-президента графа Ф. П. толстого, быть моею 
посаженною матерью, н. И. уткина — моим посаженным отцом. 
гг. ухтомский и В. В. стасов взялись быть моими шаферами. ста-
рый мой друг а. м. горяинов был все время мне воистину другом 
и остался таковым до конца своей жизни мне, Варе и моей дочери 
Шуре». К дочери Шуре стоит примечание: «мельникова (в девич. 
Иордан) александра Федоровна (1859–?) — дочь Ф. И. Иордана».

Возникло предположение, исходя из этого сообщения и уже 
упоминаемым в докладе, расшифрованным «Записям» Преосвя-
щенного [6, л. 202], где под 16 июня 1893 года стоит «мельнико-
ва а. Ф.», что восемь писем святителя к адресату а. Ф. м., опубли-
кованные в журнале «душеполезное чтение» за 1895 год, позднее 
в афонском «собрании писем», а в работе над проектом издания 
Полного собрания творений святителя найденные в Институте 
рукописей нБу [4, л. 33–47], написаны к александре Федоровне 
мельниковой. Внимательное прочтение писем к Варваре алек-
сандровне Иордан и мельниковой александре Федоровне под-
твердило правильность наших предположений.

атрибуция адресатов святителя Феофана, явившаяся результа-
том кропотливой исследовательской работы, позволит глубже и 
шире понять пастырскую личность святителя Феофана.

диакон григорий слуцкий
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НекоТорые осоБеННосТи жиЗНи в ЗаТворе 
свЯТиТелЯ ФеоФаНа (говорова)

SOmE fEaTurES Of lIfE IN ThE ShuTTEr 
Of ST. ThEOPhaNES (GOVOrOV)

аннотация. статья рассказывает об особенностях жизни святи-
теля Феофана Затворника в Вышенской пустыни. сообщается о ли-
цах, общавшихся со святителем, о их роли в его жизни.

abstract. The article tells about the features of the life of St. Theophan 
the Recluse in the Vyshenskaya hermitage. It is reported about the persons 
who communicated with the saint, about their role in his life.

ключевые слова: святитель Феофан Затворник, Вышенская пу-
стынь.

Key words: St. Theophan the Recluse, Vyshenskaya hermitage.

29 мая 1859 г. состоялось наречение ректора санкт-
Петербургской духовной академии архимандрита Феофана во 
епископа тамбовского и Шацкого. При наречении архимандрит 
Феофан произнес речь, в которой признался: «не чуждо было 
бы тайным желаниям сердца, если бы на мою долю выпало та-
кое место, где бы я свободно мог предаться занятиям по серд-
цу» [18, c. 6–7]. уже в это время будущий затворник тяготился 
административными и педагогическими обязанностями, отни-
мавшими драгоценное время от богословских трудов. мысль 
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некоторые особенности жизни в затворе святителя Феофана...

об уединении находим и в более поздней его переписке. так, 10 
августа 1864 г. он писал из города Владимира преосвященному 
Иеремии (соловьеву): «…По моему желанию — укрыться поско-
рее от многотрудного и многомятежного и многоответственного 
служения — покой предпочитаю. — мое горе то, — что кому ни 
скажи, — закричит чуть не с бранью. И замолчишь. <…> мне 
бы хотелось писать толкование, хотелось бы историю церковную 
писать, хотелось бы ереси и все заблуждения покрепче обличить 
…некогда. — укрылся бы в пустыню какую, — собрался бы с си-
лами… и ну! — Вот был бы раюшка разтвореной! <…> а на епар-
хии если успеешь скорпать проповеденку, то уж кажется и это 
чересчур» [9, лл. 319–319 об.].

управляя тамбовской кафедрой, деятельный архиерей часто 
выезжал в приходы и монастыри. В одну из поездок он посетил 
Шацкую Вышенскую пустынь, которая понравилась ему строгим 
иноческим уставом и красотой местности. Когда же, спустя годы, 
встал вопрос, где обосноваться на покое, сомнения, видимо, не 
возникали — на Выше.

Вышенская пустынь до 1625 г. располагалась несколько выше 
по течению реки Выши, чем сейчас, на левом берегу. По отводной 
грамоте великой старицы инокини марфы Иоанновны, матери 
царя михаила Федоровича Романова, определялось новое место-
положение пустыни, находившейся на земле дворцовых вотчин. 
Центром этих владений было с. Конобеево. В 2025 г. исполнит-
ся 400 лет с момента переселения монастыря. История пустыни 
знала периоды расцвета и полного оскудения. так, например, в 
1724 г. пустынь была упразднена и приписана к чернееву мона-
стырю за «малобратственностью» и бедным положением. Пере-
лом в жизни монастыря произошел в 1800 г., когда с изменением 
административного деления Рязанской и тамбовской епархий, 
Вышенский монастырь вошел в состав тамбовской епархии. По-
сле революции монастырь снова отошел к Рязанской епархии.

наша статья является результатом анализа писем святителя 
Феофана и «Ведомостей о настоятелях и монашествующих Вы-
шенской пустыни» (кратко — Ведомости), хранящихся в государ-
ственном архиве Рязанской области (гаРо). также при работе 
использовались «Историческое описание успенской Вышенской 
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пустыни» игумена тихона (Ципляковского), в некоторые годы 
XIX века жившего на Выше, и книга «свято-успенский Вышен-
ский монастырь», коллективный труд рязанских архивистов 
(текст свщ. александра Курнасова. Рязань, 2008). на основании 
этих источников попытаемся восстановить некоторые особенно-
сти жизни святителя Феофана в Вышенской пустыни, в частно-
сти — с кем он мог лично общаться, будучи в затворе.

17 июня 1866 г. св. синод удовлетворил прошение Владимир-
ского епископа Феофана и освободил от управления епархией, 
назначив настоятелем Вышенской пустыни. 3 августа 1866 г. Фео-
фан прибыл на Вышу, ему шел 52-й год. уже в сентябре того же 
года он направил в св. синод два прошения, в них просил уво-
лить его от управления обителью и исходатайствовать ему пен-
сию. Эти прошения были удовлетворены 19 сентября того же 
1866 г. 

Вскоре по водворению в пустыни святитель писал николаю 
Васильевичу елагину: «обитель небогата. не нищенствуют, 
но и лишнего не имеют. Здесь строгое общежитие» [17, письмо 
№ 1065]. Поселившись на Выше, епископ Феофан сначала жил 
просто на покое, его посещали духовные чада и родственники, 
иногда подолгу гостившие в монастыре. 

Первоначально святитель поселился в настоятельских покоях, 
что было неудобно для всех. Вскоре для него стали сооружать 
деревянную надстройку над каменным просфорным корпусом, 
которую летом 1869 г. обложили кирпичом и оштукатурили. с 
самого начала строительства святитель думал о сооружении до-
мового храма в своих покоях. 

Письмо епископа Феофана к протоиерею И. г. Переверзеву 
от 3 декабря 1867 г.: «у нас все добре. Покои мои так теплы, что 
иногда мочи нет, когда особенно у евдокима (келейника — А. Л.) 
усердие припадет. Кабинет перегородил, и задняя часть его будет 
церковица — очень простая, которая на живую нитку скоро и со-
стряпана будет. а в ту ходить далеко — особенно лестница пре-
крутая» [8, л. 32 об. — 33].

Письмо епископа Феофана к а. д. тарбеевой (4 января 1868 г.): 
«Церковь вчерне — для образчика сделана. теперь присматрива-
юсь, как что украсить. тогда скажу — о престоле и прочем. окан-
чивать буду к следующей зиме» [15, c. 126–127].

лукьянова а. е.
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В «Ведомости о Пустыни» 1869 г. указано: «…(есть) надстройка 
из дерева на каменном корпусе для помещения его Преосвящен-
ства… обложенная… снаружи кирпичом. <…> В сей пустыни 
кладбищенской или особой домовой церкви не имеется, а хотя 
и разрешено епархиальным начальством устроить в помещении 
его Преосвященства епископа Феофана, пребывающего на по-
кое, таковую, но она еще не устроена окончательно» [1]. 

Племянник святителя Иван александрович Крутиков, побы-
вавший на Выше Филипповым постом 1870 г. (то есть в ноябре-
декабре — А. Л.), вспоминал, что церковь была готова, но не освя-
щена по какой-то причине [13, c. 335–341]. В ней Феофан служил 
вечерню, а на утро он участвовал в литургии в соборе. сотруд-
ники «Проекта по подготовке полного собрания сочинений свя-
тителя Феофана» много сил потратили на установление даты 
освящения этой домовой церкви, но, к сожалению, без успеха. 
Исходя из всего сказанного, можно предположить, что она была 
освящена в 1871–1872 гг.

с понедельника первой седмицы Великого поста 1873 г. начался 
подвиг затворнической жизни епископа Феофана, длившийся до 
самой его кончины. однако были все-таки лица, которые могли 
видеть святителя в этот период, а именно: 

— духовник; 
— его мог навестить, если бы того пожелал, правящий архие-

рей; 
— раз в неделю его посещал настоятель пустыни аркадий; 
— ежедневно приходил келейник евлампий (Федоров) 
— не исключено, что иногда приходил к нему и личный повар 

терентий (Фильшин, с 16 марта 1882 г. — монах серапион). 
сведения об этих персонах мы искали в первую очередь в Ве-

домостях о Вышенской пустыни. Эти Ведомости сохранились не 
за все годы. нас интересовали документы, касающиеся времени 
пребывания на Выше святителя Феофана. Каждый такой доку-
мент начинается с послужных списков насельников.

1. игумен аркадий
согласно Послужным спискам, настоятель аркадий (честонов) 

управлял монастырем с 1862 по 1907 гг. 
аркадий, в миру андрей Иванович честонов, родился около 

некоторые особенности жизни в затворе святителя Феофана...
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1822 г. в селе аксельмееве Шацкого уезда тамбовской губернии 
в семье диакона Иоанна никитича. точная дата его рождения до 
сих пор не установлена — село аксельмеево находится на реке 
Цне недалеко от Выши. Вскоре после рождения андрея отца пе-
ревели в село старое чернеево, где и прошло детство мальчика. 
семья была среднего достатка, все восемь детей разделяли с ро-
дителями обычные крестьянские труды. 

После окончания Шацкого духовного училища андрей често-
нов поступил в тамбовскую духовную семинарию. окончить 
полный курс ему не пришлось: в родном селе случился страшный 
пожар, сгорело все. средств на обучение в семье не было. Казен-
ное содержание с трудом было предоставлено только старшему 
сыну отца диакона, ученику последнего класса. андрей, впослед-
ствии архимандрит аркадий, очень огорчался тем, что ему не 
пришлось закончить образование. Будучи настоятелем Вышен-
ской пустыни, он хотел сдать экзамены за курс семинарии, но его 
сумели отговорить от этого предприятия. несмотря на огромную 
занятость по управлению монастырем, о. аркадий досконально 
изучил труды с. м. соловьева, н. м. Карамзина, н. И. Костома-
рова и других историков. 

В 1845 г. андрей честонов поступил послушником в николо-
чернеевский монастырь, 5 апреля 1853 г. пострижен в монаше-
ство с именем аркадий, в том же году рукоположен в иероди-
акона, 29 сентября 1857 г. — в иеромонаха [2, л. 2]. настоятель 
монастыря игумен герман был в то время благочинным монасты-
рей тамбовской епархии. отец аркадий, исполнявший послуша-
ние письмоводителя у игумена германа, принимал участие в де-
лах разных обителей, в частности бывал и в Вышенской пустыни. 
Предшественник святителя Феофана на тамбовской кафедре, его 
одноклассник по Киевской академии и сопостриженник, епископ 
макарий (Булгаков), сам выдающийся администратор, обратил 
внимание на письмоводителя благочинного, оценил его способ-
ности, и 8 мая 1859 г. о. аркадий был назначен экономом архие-
рейского дома. у епископа макария будущий настоятель учился 
практической управленческой работе. современники отмечали, 
что способы ведения дел преосвященного макария отразились 
на его деятельности, даже на внешних приемах и манерах. Под 

лукьянова а. е.



63

влиянием же епископа Феофана, сменившего епископа макария 
на тамбовской кафедре, формировалась другая, духовная сторо-
на личности будущего архимандрита. Провожая весной 1862 г. 
нового настоятеля пустыни к месту службы, епископ Феофан 
произнес пророческую фразу: «Поезжайте, а потом и я к вам 
приеду. Заживем опять вместе» [10].

среди монастырей тамбовской губернии Вышенская пустынь 
считалась одной из самых бедных. Кроме того, туда присылались 
на исправление лица духовного звания, нередко страдавшие тя-
гой к спиртному. Их примеру начинали следовать другие насель-
ники. Все это создавало очень непростые условия при вступлении 
в должность нового настоятеля. При игумене аркадии пустынь 
достигла своего расцвета. Великолепный хозяйственник, он оста-
вил после себя построенные храмы и школы, бескорыстно благо-
творил бедным. одной из главных его забот была монастырская 
Куплинская второклассная школа, которую он начал строить в 
1883 г. по совету и благословению святителя Феофана1. Все де-
лалось добротно, «на века». В «музее-келье святителя Феофана» 
и сейчас можно увидеть два книжных шкафа из этой школы, до-
жившие до наших дней.

Игумен аркадий сумел создать условия для плодотворной жиз-
ни святителя в затворе, именно в этот период Феофан написал 
большую часть своих произведений. Без благословения владыки 
Феофана архимандрит аркадий не начинал ни одного серьезного 
дела, равно как и святитель при решении практических вопросов 
просил советов и указаний настоятеля. Игумен был не только со-
беседником, непосредственным свидетелем, но и соучастником 

некоторые особенности жизни в затворе святителя Феофана...

1  двухклассные начальные училища (школы) — школы повышенного типа 
с пяти- и шестилетним сроком обучения. Возникли в России в 70-х гг. XIX в. в 
ряде крупных сел, на отдельных больших ж.д. станциях и в некоторых уездных 
городах. обучение было раздельное. Первые 3 года считались 1-м классом и 
полностью соответствовали курсу начальной школы, 4-й и 5-й год составляли 
курс 2-го класса. Изучаемые предметы: русский язык, арифметика, элемен-
тарные сведения по естествознанию, физике, геометрии, истории, черчению; 
необязательные предметы (по мере возможности): гимнастика, ремесла, руко-
делие, садоводство, огородничество, пчеловодство. В такой школе обучались 
главным образом дети крестьян, мелких торговцев и кустарей. лучшие учени-
ки имели право поступить в учительские семинарии.
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подвигов святителя, через него проходила вся корреспонденция 
святителя, он был связующей нитью между затворником и миром. 
например, в сентябре 1886 г. пустынь посетили великие князья 
сергей и Павел александровичи. сергей александрович приехал 
с супругой елизаветой Федоровной, тогда еще не принявшей 
Православия, будущей преподобномученицей. они весьма долго 
общались с архимандритом аркадием, подарили свои фотогра-
фии ему и святителю Феофану. своего затвора ради царственных 
особ святитель не нарушил. не нарушил его и для св. прав. Ио-
анна Кронштадтского, также посетившего пустынь. отец Иоанн, 
обычно ни с кем долго не разговаривавший, провел удивительно 
много времени в беседе с отцом аркадием, осмотрел и похвалил 
строящуюся церковь, здесь же писал святителю, а тот ему отве-
тил. Переписка шла через настоятеля. 

архимандрит аркадий пользовался большим уважением и 
доверием и у ближайшего соседа Вышенской пустыни — обер-
камергера императорского двора Эммануила дмитриевича на-
рышкина, что помогло решить много трудных имущественных 
проблем монастыря.

скончался архимандрит аркадий 1 ноября 1907 г. и был похо-
ронен за алтарем правого придела христорождественского собо-
ра. В 1985 г. его останки перенесли и перезахоронили за алтарем 
церкви преподобного сергия Радонежского в селе Эммануилов-
ка, соседнем с Вышенской пустынью. там же установили его со-
хранившийся надгробный памятник.

2. духовники
жизнь святителя Феофана в затворе сокровенна, только из его 

писем можно получить некоторое представление о ней. Как уже 
говорилось, святителя в затворе посещал духовник. Кто же был 
его духовником? сам Феофан дает ответ на этот вопрос. В жур-
нале «душеполезное чтение» (декабрь 1894) были опубликованы 
три недатированных письма епископа Феофана к П. а. Б. Из тек-
ста видно, что П. а. Б. приехал на Вышу для беседы с Преосвящен-
ным, но оказалось, что тот никого не принимает, а на недоумения 
приехавшего ответил письмом: «Причаститься св. таин — очень 
хорошо. Благослови Вас господи! Исповедаться надо полно. мой 
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духовник о. Иосиф. Возьмите его. он старец сильной веры, — но 
без всяких мудрований. — Расскажите ему все, и просите молитв. 
его молитвы сильны, по простоте его сердца» [16, c. 559]. Пись-
мо датируется 1873–1876 гг. (т.к. святитель никого не принимал с 
весны 1873 г., а в 1876 г. о. Иосиф умер).

об о. Иосифе из Ведомостей о пустыни и из труда иг. тихона 
(Ципляковского) известно следующее: иеромонах Иосиф (Иван 
Васильев; 1801–1876), из причетников села сасова елатомского 
уезда, обучался в доме родителя. В 1833 г. поступил в число по-
слушников Вышенской пустыни, в 1834 г. переведен в тамбовский 
архиерейский дом. В 1835 г. пострижен в рясофор и в том же году 
в монашество. В 1837 г. рукоположен в иеродиакона, в 1840 г. — 
в иеромонаха. В 1843 г. переведен в лебедянский монастырь. 
16 октября 1844 г. переведен обратно в Вышенскую пустынь, в 
1845 г. награжден набедренником. Получил бронзовый наперст-
ный крест в память Крымской войны [4]. скончался о. Иосиф в 
1876 г. «По обязанности духовника монастырского пользовался 
всеобщим уважением. Был любвеобилен и снисходителен к не-
мощам ближних» [19, c. 378–379].

с какого времени иеромонах Иосиф стал духовником святите-
ля Феофана, кто был духовником после смерти о. Иосифа, были 
ли другие монастырские духовники, исполнявшие это послуша-
ние после смерти о. Иосифа, и духовниками святителя, — нам 
неизвестно. 

Кратко остановимся на известных нам духовниках пустыни в 
1866–1894 гг. В своем сочинении игумен тихон (Ципляковский) 
пишет, что перед о. Иосифом, то есть в начале пребывания свя-
тителя Феофана в Вышенской пустыни, духовником монастыря 
был старец иеромонах николай [19, c. 377–378]. 

николай (никита михайлов; 1786–1871), иеромонах. Из вдовых 
священников спасского уезда села Боковых Бут. В 1854 г. указом 
тамбовской духовной консистории определен в число братства 
Вышенской пустыни. 23 июня 1856 г. пострижен в рясофор, 28 ав-
густа 1859 г. награжден набедренником, в 1865 г. пострижен в мо-
нашество. Получил бронзовый крест в память севастопольской 
войны и такой же крест в память войны 1812 г. [4], «отличался 
ревностью к службам Божиим, неопустительным хождением в 
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храм Божий. нрава был простого, любвеобильного, был чрез-
мерно строг к себе. <…> Простой и неученый, старец, однако, 
отличался духовною мудростию в слове и наставлении. Будучи 
духовником, многих усердных к нему кающихся на исповеди 
своею теплотою и жалостию сердечною о грехах доводил до слез. 
Выслушивая исповедь во грехах, он не обвинял никогда кающе-
гося, а всегда, гневаясь праведно на врага спасения — диавола, 
восклицал: „Бог простит! господи! что это враг так поносит, из-
девается над нами! Экой злодей какой! И что это ему нужно око-
ло нас?!“ <...> Поболев довольно, с добрым исповеданием и на-
путствием старец о. николай мирно почил о господе в 1871 году» 
[19, c. 377–378].

Из Ведомостей, сохранившихся не за все годы, нам известны 
еще два духовника пустыни: иеромонах даниил (аладинский) и 
иеромонах Иларион.

В 1884–1889 гг. иеромонах даниил (димитрий Иванович ала-
динский), 1815 г.р., «чтению и письму обучен в доме родителя, 
нотному пению в монастыре, из купцов г. Шацка, вдов после 1-го 
брака. В числе послушников Пустыни с 30 сентября 1845 г., по-
стрижен в монашество 14 августа 1849 г. Рукоположен в иеродиа-
кона 5 октября 1854 г, в иеромонаха 23 июня 1862 г. награжден 
набедренником 19 января 1869 г., наперсным Крестом от св. си-
нода — в 1888 г. В 1889 г. чреды священнослужения по старости 
лет не исправляет, а участвует в соборных богослужениях и ис-
полняет обязанности духовника» [2]. 

с 31 мая 1890 г. иеромонах Иларион (в миру Иоанн, его фами-
лия в Ведомостях за 1891 и 1895 гг не указана), 1822 г.р., «из ве-
ликороссов. Кроме русской грамоты наукам не учился. Из мещан 
г. темникова. холост. В 1845 г. поступил в саровскую пустынь. 
В 1853 г. определен указом и накрыт рясофором. 14 августа 
1856 г. пострижен в монашество. 18 сентября 1857 г. рукополо-
жен в иеродиакона. 17 августа 1859 г. — во иеромонаха. В 1872 г. 
определен соборным иеромонахом. 14 августа 1874 г. награжден 
набедренником. 18 апреля 1882 г. определен благочинным саров-
ской пустыни. 18 апреля 1883 г. награжден наперсным крестом, 
от св. синода выдаваемым. В феврале 1889 г. по распоряжению 
епархиального начальства перемещен в Вышенскую пустынь. 31 
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мая 1890 г. определен монастырским духовником. с сентября ме-
сяца 1895 г. болеет тяжко, а потому не в состоянии служить» [5]. 

чем окончилась болезнь старца, нам неизвестно.

3. келейники
святитель Феофан прибыл из Владимира с келейником Иоси-

фом, иеродиаконом Владимирского Боголюбского монастыря. 
сведения о келейнике Иосифе, приводимые ниже, взяты из не-
давно опубликованной статьи митрополита Калужского и Бо-
ровского Климента «два Иосифа. новые сведения о лицах из 
близкого окружения святителя Феофана (говорова) в период его 
пребывания на Выше» [12, c. 201–206]. отец Иосиф, в миру Иван 
миловзоров, родился в 1832 г., окончил среднее отделение Вла-
димирского духовного училища, служил рабочим в московской 
синодальной типографии. 27 мая 1855 г. был определен в число 
послушников Боголюбова монастыря. 1 ноября 1863 г., вскоре по 
прибытии святителя Феофана во Владимир, пострижен в мона-
шество. 8 января 1864 г. перемещен в архиерейский дом. 12 апре-
ля 1864 г. рукоположен в иеродиакона епископом Феофаном. 

Вскоре по приезде на Вышу о. Иосиф сильно занемог, его по-
местили в больницу города тамбова. Письма святителя Феофана 
этого времени полны заботы о больном, он просил племянника 
Ивана гавриловича Переверзева обеспечить уход за ним, посылал 
деньги и пр.: «Примите к сердцу болезнь его и озаботьтесь всяче-
ски утешать его и облегчить ему выздоровление. мне без него 
тяжело будет жить. <…> ради его великой ко мне расположенно-
сти — следует усладить его в горестях сих [14, c. 413–421]». 

Вскоре Иосиф вернулся на Вышу, а 2 января 1867 г. рукополо-
жен в иеромонаха. нам неизвестно, вылечился келейник оконча-
тельно или нет, думаем, что нет, так как к концу того же 1867 г. 
был перемещен в Боголюбовский монастырь. 

Из писем святителя видно, что осенью 1867 г. у него уже был 
другой келейник — евдоким (Федоров) (см. письмо к елагину, 
ссылка 1). с какого времени евдоким жил в пустыни и когда он 
стал келейником святителя Феофана, не установлено. Возможно, 
уже осенью 1866 г., когда о. Иосиф заболел, на это послушание на-
значили евдокима, жившего в то время в Вышенском монасты-
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ре, с согласия Феофана, разумеется. В «Ведомости о пустыни» за 
1867 г. имя евдокима среди монахов и послушников не упомина-
ется, хотя он, несомненно, уже находился на Выше. объяснение 
простое: у него оказались не выправлеными документы, необхо-
димые для поступления в монастырь. В число послушников ев-
доким попал только в 1869 г., после множества хлопот святителя 
Феофана по этому поводу. Вот его послужной список 1877 г., без 
изменений повторявшийся вплоть до 1895 г.: «монах евлампий, 
при поступлении в монастырь евдоким Феодоров, 39 лет (то есть 
1838 г.р.), из великороссов, грамоте не учился, из мещан г. Шацка, 
женат не был, падучей болезни не подвержен, судим не был. В 
числе послушников пустыни с 23 июня 1869 г., накрыт рясофо-
ром 8 июля 1869 г., пострижен в монашество 4 июня 1876 г.» [6, л. 
25 об. — 26]. В отличие от предыдущего келейника святителя о. 
Иосифа, келейник евдоким неграмотен.

«…После кончины Феофана он <евлампий> в течение 9 дней 
не принимал никакой пищи. через две недели его не стало… Как 
давно и как верно сказано: „человек может оставить отца, а до-
брого господина нельзя оставить, с ним бы и в гроб лег, если б 
можно было!“ но кто ж теперь расскажет нам что-нибудь в на-
зидание наше о чертах жизни почившего святителя?! Видно, так 
Богу угодно…» [11, с. 701]. 

4. повар
Повар терентий Фильшин — еще одна персона, теоретически 

имевшая возможность входить к затворнику, хотя это и малове-
роятно. 

Послушник терентий Фильшин (впоследствии — монах серапи-
он), «проходит поваренное послушание при кухне Преосвящен-
нейшего Феофана, 1849 г.р., из великороссов, чтению обучался в 
доме своего родителя и в школе не был. Из вольноотпущенных 
крестьян села самодуровки Шацкого уезда, женат не был. В чис-
ле послушников пустыни с 25 апреля 1870 г., пострижен в мона-
шество 16 марта 1882 г.» [7, л. 25 об. — 26]. 
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осТрогорские — племЯННики свЯТиТелЯ ФеоФаНа

OSTrOGOrSKIE — NEPhEWS Of ST. ThEOPhaNES

аннотация. В статье сообщаются сведения о семье острогорских — 
потомках И. В. говорова, старшего брата святителя Феофана.

abstract. The article reports information about the Ostrogorsky family — 
the descendants of I. V. Govorov, the elder brother of St. Theophanes.

ключевые слова: святитель Феофан Затворник, острогорские, го-
воровы.

Key words: St. Theophan the Recluse, Ostrogorsky, Govorovs.
 

наше сообщение посвящено семье острогорских — потомков 
Ивана Васильевича говорова, старшего брата святителя Феофана. 
Как и в других исследованиях, мы опирались на воспоминания 
родственников, письма святителя, немногие сохранившиеся до-
кументы. некоторые события, имена были очевидны для родных 
святителя, поэтому не уточнялись рассказчиками. нам же, по ис-
течении более ста лет, для воссоздания истории семьи, предков 
и потомков говоровых приходится добывать сведения по крупи-
цам, сопоставляя упоминания в письмах, в печатных трудах, ме-
муарах. естественно, главным критерием истинности являются 
документы. Поэтому каждый вновь найденный документ, свя-
занный с семьей говоровых, по-настоящему бесценен.

старший брат святителя Феофана — Иван Васильевич говоров 
родился в 1809 г. в селе чернавске елецкого уезда в семье священ-
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ника Владимирской (дмитровской) церкви Василия тимофееви-
ча и его жены татьяны Ивановны говоровой [9, л. 90]. Иван Васи-
льевич окончил орловскую семинарию в 1827–1829 гг. [1], когда 
еще родительская семья была в расцвете. Приняв сан священника, 
он служил во Введенской церкви села Вышнее ольшаное ливен-
ского уезда орловской губернии. его жену звали анна Ивановна. 
не исключено, что была она дочерью священника, служившего 
перед Иваном Васильевичем, и «наследовала место своего отца». 
она умерла 21 декабря 1843 г. от простуды, в возрасте 30 лет [7, л. 
94 об. — 95]. Это единственная сохранившаяся метрическая за-
пись семьи о. Ивана говорова. сам отец Иван служил весь 1843 г., 
и умер, видимо, в 1844 г. в возрасте 35 лет. остались трое детей: 
Ирина (1832 г.р.)1, дарья и Иван (1842 — 30.06.1892)2. 

После смерти Ивана Васильевича место священника в Вышнем 
ольшаном занял его младший брат гавриил Васильевич, окон-
чивший Киевскую семинарию в 1844 г. Видимо, осиротевшие 
дети продолжали жить в родном селе под опекой дяди. отец гав-
риил также умер молодым в 1855 г.3, оставив одного сына алек-
сея, четырех лет от роду. 

мы уже довольно подробно писали о судьбе двух детей Ива-
на Васильевича говорова: старшей дочери Ирины и сына Ивана 
(«отец Ваня» в переписке Феофана). В их судьбе святитель Фео-
фан принимал самое горячее участие. Про младшую дочь дарью 
до последнего времени ничего не было известно, кроме того, что 
ее муж евграф николаевич острогорский занял священническое 
место после смерти дяди гавриила Васильевича. то есть она, как 
младшая дочь, «наследовала место отца» — это соответствовало 
правилам того времени.

В 2019 г. петербургская исследовательница галина михайловна 
степанова нашла студенческое дело сына дарьи Ивановны хри-
санфа евграфовича острогорского. В нем обнаружились бес-
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1 год рождения Ирины установлен по косвенным документам и воспомина-
ниям.

2  год рождения Ивана установлен по косвенным документам и воспомина-
ниям.

3  год смерти г. В. говорова установлен по косвенным документам.
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ценные для наших исследований сведения. теперь известны год 
рождения дарьи Ивановны (1835 г.) и ее мужа (1830 г.), состав 
их семьи. уточнен год смерти гавриила Васильевича говорова: он 
умер, скорее всего, в 1854 г., так как о. евграф занял его священ-
ническое место в Вышнем ольшаном с 1 января 1855 г. 

Итак, евграф острогорский родился в 1830 г., его отец про-
исходил из ливенского священнического рода Шубиных-
острогорских [10, л. 90]. евграф николаевич учился в орловской 
семинарии вместе с племянником святителя Феофана Иваном 
гавриловичем Переверзевым (выпуск 1851–1853 гг. [1]). женив-
шись на дарье Ивановне говоровой, до ухода на покой он служил 
в селе Вышнее ольшаное ливенского уезда орловской губернии. 

дети дарьи Ивановны и евграфа николаевича, которые нам те-
перь известны [4]:

Валериан 1859 г.р.;
хрисанф (1861 — после 1917);
николай 1862 г.р.;
александра;
Петр 1868 г.р.;
людмила 1870 г.р.;
Иван (1872–1937);
Фаина 14 июля 1874 г.р.
Приведем некоторые сведения о детях этой четы.
Валериан евграфович острогорский (1859). В 1880 г. он учился 

в 6 классе орловской духовной семинарии [4, л. 2–2 об.].
хрисанф евграфович острогорский (род. 1861 г. — умер после 

1917 г.). В 1880 г. учился в 6 классе орловской духовной семина-
рии [4, л. 2–2 об.]. Выпускник орловской духовной семинарии. 
статский советник. В 1881 г. поступил в санкт-Петербургскую 
духовную академию, в 1885 г. окончил ее со степенью кандида-
та богословия. В академии его однокурсниками были: алексей 
храповицкий (будущий митрополит антоний), Федор ласке-
ев, Философ орнатский, Константин Родосский. По окончании 
академии служил преподавателем Закона Божия, арифметики и 
русского языка в младшем отделении санкт-Петербургской кон-
серватории. с ноября 1887 г. на протяжении многих лет служил в 
святейшем правительствующем синоде [5, л. 1–10 об.]. В 1917 г. 
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проживал по адресу: Петроград, литейный пр., д. 32. Имел дачу 
в терийоки (ныне г. Зеленогорск). дальнейшая его судьба неиз-
вестна. 

николай евграфович острогорский (г.р. 1862). В 1880 г. учился 
в 3 классе орловской духовной семинарии [4, л. 2–2 об.].

александра евграфовна острогорская. Была восприемницей 
своей сестры Фаины в 1874 г. В 1880 г. в Послужном списке отца 
не упоминается. Возможно, к этому времени александра евгра-
фовна вышла замуж или умерла.

Петр евграфович острогорский (1868). В 1880 г. учился в ду-
ховном училище [там же].

людмила евграфовна острогорская (г.р. 1870). ее брат Иван 
назвал свою дочь людмилой (род. 02.07.1903), как это было при-
нято в семье острогорских.

Иван евграфович острогорский (12 мая 1872 — 7 августа 1937). 
В 1893 г. окончил черниговскую духовную семинарию первым 
студентом [3], в 1897 г. — санкт-Петербургскую духовную ака-
демию со степенью кандидата богословия и правом соискания 
степени магистра без нового устного испытания [2].

Вступил в брак в 1900 г. жена: Вера сергеевна успенская 
(26.05.1881 — ум. после 1917), дочь псаломщика, а впоследствии 
священника сампсониевского собора г. санкт-Петербурга сер-
гея Павловича успенского и его законной жены Веры сергеевны. 
с 1900 г. Иван евграфович служил священником в сампсони-
евском соборе. В 1906 г. состоял членом санкт-Петербургского 
«Братства ревнителей церковного обновления». с 29 июля 1907 г. 
до конца 1918 г. был настоятелем сампсониевского собора [6]. 
6 мая 1911 г. был возведен в сан протоиерея. В 1922–1923 гг. укло-
нился в обновленческий раскол. 26 апреля 1931 г. в брачном со-
стоянии поставлен обновленцами во епископа терского северо-
Кавказской митрополии. с 1932 г. — обновленческий епископ 
донской. В том же году возведен в сан архиепископа. с июля 
1934 г. — обновленческий архиепископ Звенигородский и настоя-
тель спасского собора в г. москве. с февраля 1935 г. — обновлен-
ческий архиепископ Калининский, управляющий Калининской 
митрополией. В декабре 1935 г. возведен в сан митрополита. с 22 
апреля 1936 г. — обновленческий митрополит Воронежский. 24 
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апреля 1937 г. в г. Воронеже были арестованы возглавляемые им 
«участники контрреволюционно-монархической группы, в коли-
честве 6 человек — все священнослужители никольской церк-
ви». При обыске у него изъяты печать и штамп «митрополита 
Иоанна Воронежского и всея области», панагия, крест золотой, 
крест серебряный, мантия, клобуки. 18 июня 1937 г. уволен за 
штат. Расстрелян 7 августа 1937 г. вместе с остальными обвиняе-
мыми по этому процессу по постановлению тройки унКВд по 
Воронежской области. В марте 1962 г. их дело пересматривалось, 
оставшиеся в живых свидетели заявили, что вынужденно под-
писали протоколы допросов, т.к. их допрашивали с применением 
запрещенных методов следствия. Постановлением Президиума 
Воронежского областного суда от 7 апреля 1962 г. решение в от-
ношении их отменено, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

дети Ивана евграфовича острогорского4:
дарья Ивановна (15.10.1900). названа в честь своей ба-•	

бушки дарьи Ивановны, ур. говоровой. Крещена 21 января 1900 г. 
таинство Крещения совершал священник сампсониевского со-
бора Павел Васильевич Знаменский с дьяконом на должности 
псаломщика Иваном николаевичем Заклинским. Восприемники: 
заштатный священник села Вышнее ольшаное ливенского уезда 
орловской губернии евграф николаевич острогорский (дедуш-
ка новорожденной Дарьи) и вдова священника сампсониевского 
собора Вера сергеевна успенская (бабушка новорожденной Да-
рьи). 

сергей Иванович (07.11.1901). Крещен 22 ноября 1901 г. •	
таинство Крещения совершал священник сампсониевского со-
бора Павел Васильевич Знаменский с дьяконом на должности 
псаломщика Иваном николаевичем Заклинским. Восприемни-
ки: старший помощник правителя дел учебного комитета при 
святейшем синоде коллежский советник хрисанф евграфович 
острогорский (дядя новорожденного) и жена Владимира алек-
сеевича Покровского, священника церкви св. николая чудотвор-
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4  сведения о детях И. е. острогорского взяты с сайта: 
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ца при доме санкт-Петербургского градоначальника, надежда 
николаевна.

 людмила Ивановна (02.07.1903). Крещена 11 июля 1903 г. •	
таинство Крещения совершал священник сампсониевского со-
бора Иван евграфович острогорский с дьяконом на должности 
псаломщика александром ефимовичем лебедевым. Воспри-
емники: настоятель церкви св. николая чудотворца финского 
города Купио Виктор сергеевич Каменский и дочь умершего 
священника девица Параскева сергеевна успенская (тетя ново-
рожденной).

дмитрий Иванович (15.03.1908).•	
Фаина евграфовна острогорская (1870). сохранилась •	

только 1 метрическая запись, касающаяся семьи дарьи Иванов-
ны и евграфа николаевича острогорских — о рождении их до-
чери Фаины: 

«жен. пол. № 46 ФаИна родилась 14 июля 1874 г. Крещена 21 
июля 1874 г. Родители: с. Вышнее ольшаное священник евграф 
николаев острогорский и законная жена его дарья Иванова. 
Восприемники: деревни хорошего Колодезя подполковник егор 
Иванович марков и священническая дочь александра евграфова 
острогорская. таинство совершал свщ. с. Рогатик андрей Пере-
верзев» [8, л. 14 об. — 15].

надо отметить, что у евграфа николаевича была старшая се-
стра с этим же редким именем Фаина. В числе детей на 1880 г. 
Фаина евграфовна не упоминается, вероятно, она умерла в мла-
денчестве. 

думаем, что дарья Ивановна, как и другие дети Ивана Василье-
вича говорова, имела переписку с дядей, святителем Феофаном, 
просто нам ничего об этом неизвестно. Возможно, что у потомков 
острогорских хранятся какие-то семейные бумаги и безымянные 
фотографии, связанные с Вышенским затворником, о чем сами 
владельцы не догадываются.
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свЯТиТелЬ ФеоФаН о хлысТах как 
о «самых упорНых секТаНТах»

ST. ThEOPhaN abOuT ThE WhIPS aS «ThE mOST 
PErSISTENT SECTarIaN»

аннотация. хлыстовство в XIX в. являлось одним из наиболее 
распространенных течений русского сектантства как по числен-
ности, так и по влиянию. В русском сектоведении первые класси-
фикации появились в середине XIX в., когда секты были разделены 
по категориям, «в зависимости от вреда, приносимого ими Церкви, 
обществу и государству». хлысты были отнесены к самым вредным 
сектам. В статье проанализированы взгляды святителя Феофана о 
хлыстовстве, которое он рассматривал с точки зрения православ-
ного вероучения, предлагая также практические советы по работе с 
сектантами, что свидетельствует о хорошем теоретическом и прак-
тическом знакомстве с проблемой. 

abstract. Khlysts in the XIX century was one of the most common 
trends of the Russian sectarianism in numbers and influence. In Russian 
sectarian studies, the first classifications appeared in the mid-XIX century, 
when sects were divided into categories, «depending on the harm they 
caused to the Church, society, and the state». Khlysts were classified as the 
most harmful sects. The article analyzes the views of Saint Theophan the 
Recluse on khlysts. St. Theophan considered khlysts from the point of view 
of the Orthodox doctrine, offering also practical advice on working with 
sectarians, which indicates a good theoretical and practical acquaintance 
with the problem.
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святитель Феофан о хлыстах как о «самых упорных сектантах»...
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Протоиерей тимофей Буткевич, автор обобщающих трудов по 
сектологии, считал, что причины сектанства необходимо искать 
не во внешних факторах, а в самом человеке, «в области нашей 
религиозно-нравственной психологии, а все виды сектантства суть 
не что иное, как патологические, ненормальные, греховные прояв-
ления ложно направленного религиозно-нравственного самосозна-
ния человека» [1, c. 8].

он же выделил богословские причины появления сект:
«1) неблагоразумная ревность человека о своем спасении 

(Рим. 10:2–3); 
2) гордость и высокомерие, повергающие иногда даже аскетов в 

„духовную прелесть“ (1 тим. 6:3–5; 1 Кор. 8:2; 10,15; Рим. 12:3); 
3) увлечение ложной наукой и лжефилософией (Кол. 2:4, 8; евр. 

13:9; 1 тим. 1:6–7; 4:1–5; 6:21–22; 1 Ин. 3:7); 
4) плотские похоти и страсти, нравственная разнузданность и 

ложно понятая свобода, доводящая иногда людей до самообоготво-
рения (Иак. 1:3–19; 2 тим. 3:1–13; тим. 1:10, 11; 2 Петр. 3:3).

но главным виновником сектантства слово Божие называет дья-
вола как исконного врага рода человеческого спасения, отторгаю-
щего людей от Бога и старающегося разрушить их союз» [1, c. 7–8].

В качестве причин появления сектантства исследователи выделя-
ют также следующие: 

1) внешнее иностранное влияние; 
2) религиозное неведение большого числа русских людей; 
3) неудовлетворенность состоянием церковной жизни; 
4) внутриполитические причины; 
5) духовно-нравственные причины [2, с. 396–415].
В богословской традиции классификации различных ересей были 

предложены святыми отцами (святителем Василием Великим, свя-
тителем епифанием Кипрским, блаженным Феодоритом Киррским 
и др.) [2, c. 393–396].
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В русском сектоведении первые классификации появились в сере-
дине XIX в., когда секты были разделены по категориям, «в зависимо-
сти от вреда, приносимого ими Церкви, обществу и государству» [2, 
c. 386]. По указу св. синода 1842 г. все секты были разделены на три 
категории: вреднейшие (хлысты, скопцы, иудействующие, молока-
не, духоборцы, штундисты); вредные (беспоповские секты, «спас-
сово согласие») и менее вредные (поповцы). 

основой для дальнейших классификаций в отечественном секто-
ведении послужили несколько критериев — отношение сектантов к 
царской власти и к брачному союзу.

Известный историк Церкви и богослов архиепископ макарий 
(Булгаков) в конце 70-х гг. XIX в. предложил следующую класси-
фикацию сект. Более вредные: а) молокане, отвергающие царскую 
власть; б) скопцы и хлысты, отвергающие брак; в) беспоповские сек-
ты: федосеевцы, филипповцы, странники, бегуны и др., отвергаю-
щие царскую власть и брак. менее вредные: а) все поповские секты; 
б) из беспоповских — поморцы и нетовцы-отреченцы. Иудействую-
щих он предлагал отнести к еврейским сектам и подчинить законам, 
которые регулируют их деятельность [5, c. 7]. 

В наследии святителя Феофана наиболее полно представлен его 
разбор учений редстокистов и пашковцев, хлыстовцев, толстовцев, 
старообрядцев, молокан и хлыстов. 

обзор сектоведческой тематики в творениях святителя Феофана 
и разбор методологии полемики святителя с сектантами был дан в 
статье известного современного сектоведа Р. м. Коня [3]. антисек-
тантские сочинения святителя Феофана, по мнению исследователя, 
характеризуют следующие признаки:

1) «Системный подход, который решал двуединую задачу. Он да-
вал возможность проследить, как ошибка в одном вопросе ведет к 
искажению других положений веры, и позволял рассматривать одно 
и то же заблуждение с точки зрения разных областей богословского 
знания. Иногда это приводило к дублированию отдельных тем, но 
зато глубоко вскрывало несостоятельность сектантского учения».

2) «Критика заблуждений с аскетической точки зрения, придавав-
шая ей особую убедительность, <…> секты лишь провозглашают идеи, 
внешне часто созвучные евангельским, но сил для их осуществления не 
дают и выдают воображаемое за действительное» [3, c. 24]. 

Каширина В. В.
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«хлыстовство — одно из наиболее важных течений русского сек-
тантства как по численности, так и по влиянию» [2, c. 425]. Про-
тоиерей тимофей Буткевич в начале XX в. писал, что «хлыстовство 
охватило всю русскую землю. нет той губернии, нет того уезда, в ко-
торых бы не было хлыстовства в той или другой форме. При этом, к 
прискорбию, нужно отметить, что, несмотря на все принятые меры 
борьбы, число его последователей не только не уменьшается, а даже 
непрерывно увеличивается» [1, c. 26].

Будущий митрополит макарий (Булгаков) в предложенной им 
классификации сект наряду с молоканами, отвергающими цар-
скую власть, отнес секту хлыстов к более вредным как отвергающих 
брак [4, c. 1]. По закону от 3 мая 1883 г., признававшего гражданские 
и отчасти религиозные права раскольников и сектантов, последо-
ватели хлыстов и скопцов были признаны исключением как «про-
поведующие антиобщественные идеи и практикующие разврат и 
членовредительство» [2, c. 391].

хлыстовство святитель Феофан разбирает в одном из писем к про-
тоиерею NN. тему письма дореволюционные издатели обозначили 
как «характеристика секты хлыстов и наставление о собеседовании 
с ними» [7, c. X]. секту хлыстов святитель считает одной из самых 
вредных, замечая своему адресату: «...если вы обратите хоть одного 
хлыста, то это будет равно архиерейству. Это самые упорные сек-
танты. Враг держит их в прелести их видимою исправностью, — и 
теми льстивыми приятностями, которые добываются во время их 
кружения» [7, c. 176–177].

Выделим основные признаки секты хлыстов, которые отмечает 
святитель Феофан:

1) хлысты, в отличие от других сектантов, посещают церковь.
2) учение о перевоплощении Бога: «христос продолжает являться 

в людях» [7, c. 175].
2) «Погашение» плоти является для них показателем «духовного 

воскресения прежде общего» [7, c. 174]. хлысты «не пьют, и в хоро-
воды не ходят, и не гуляют» [7, c. 176].

3) Закрытость секты. «на вид они изможденные, — слюнявые. го-
ворят тихо, вкрадчиво, — от них ничего узнать нельзя, потому что 
первый пункт у них — не открывать ничего про секту, хотя бы кожу 
сдирали. — Потому и пытать нечего» [7, c. 176].

4) Радения как особая форма богослужений. «у них на собраниях 

святитель Феофан о хлыстах как о «самых упорных сектантах»...
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делаются радения, кружатся, каждый особо или все как в хороводах, 
и разные делают движения до утомления. Это разгорячает кровь, 
раздражает игру жизни, отзывающуюся приятно. Это приятное со-
стояние они называют нахождением духа (накатил). а тут духовно-
го ничего. И пляшущие приходят в приятное возбуждение. тоже 
и у них, — и больше ничего» [7, c. 174]. некоторые из хлыстов 
считают такое состояние экстаза от «верчения» «откровением Бо-
жиим» [7, c. 174]. 

5) «что у них бывает свальный грех, это неверно» [7, c. 175].
В письме содержатся практические советы о построении беседы с 

сектантами и о том, как определить последователей секты. напри-
мер, святитель отправляет адресату книгу этнографа, историка рас-
кола Василия Ивановича Кельсиева «сборник правительственных 
сведений о раскольниках» в 4-х выпусках [6], третий из которых 
посвящен хлыстам, и советует начать невзначай петь какую-либо 
«радельную песнь» и внимательно наблюдать, так как у хлыстов при 
этом «заиграют глазки» [7, c. 176].

В 12-ти заповедях, переданных своим ученикам хлыстов-
цем данилом Филипповичем, значилось: «святому духу верь-
те» [2, c. 428]. святитель Феофан отмечает сущность заблуждения 
хлыстов, с которой с ними можно начать миссионерскую беседу, ибо 
«отличительная черта наития духа — мир глубокий, и отрешенность 
от всего видимого — внутрь пред Бога. тут пресекается всякое дви-
жение телесное, и чувство употребления престает, т.е. бывает все со-
вершенно противоположно тому, что бывает у хлыстов» [7, c. 175]. 
Поэтому святитель Феофан советует разъяснять хлыстам, «как по-
лучается благодать, и как благодать проявляется в силе. Получается 
чрез св. таинства, не иначе, — а явною становится в тех, которые 
умертвят страсти известными подвигами» [7, c. 175]. 

Внимательная церковная жизнь «состоит в особом разумении 
веры, в мирном устроении сердца, в углубленных молитвах, в само-
пожертвованиях во благо других, в терпении невозмутимом, так что 
смотрящие надивиться не могут» [7, c. 175]. 

таким образом, в отдельных сочинениях, в письмах святителя 
содержится целостный, глубоко выверенный и последовательный 
анализ сект и лжеучений, которые он рассматривает с точки зрения 
православного вероучения, предлагая и практические советы по ра-
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боте с сектантами, что свидетельствует о хорошем теоретическом и 
практическом знакомстве с проблемой. 

святитель не раз писал о необходимости деятельного участия в 
современной жизни. В книге «мысли на каждый день», толкуя еван-
гельский стих «горе вам... что затворяете Царство небесное челове-
кам» (мф. 23:13) святитель Феофан писал о необходимости участия 
как архиереев, так и иереев в борьбе с различными лжеучениями и 
сектами: «Это сказано архиереям, которые и сами не учат народ спа-
сительному пути, и священников не заставляют делать то; сказано и 
священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь 
толковать им, что нужно для спасения души. от этого народ пре-
бывает в слепоте, и одна часть остается в уверенности, что идет ис-
правно; другая хоть и замечает, что у нее не так дело идет, но нейдет 
куда следует, потому что не знает, как и куда идти. от этого разные 
нелепые понятия в народе; от этого находят у него прием и расколь-
ники, и молоканы, и хлысты, от этого удобно идет к нему и всякое 
злое учение» [8, c. 215]. 
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воЗможНосТи примеНеНиЯ учеНиЯ 
о ТрехчасТНосТи природы человека в коНТексТе 

ФедералЬНых государсТвеННых 
оБраЗоваТелЬНых сТаНдарТов

aPPlICaTION POSSIbIlITY TEaChINGS ON ThE 
ThrEE-ParT NaTurE Of maN IN ThE CONTEXT Of 

fEDEral STaTE EDuCaTIONal INSTITuTIONS STaNDarDS'

аннотация. В статье исследуется вопрос целеполагания образо-
вания, его взаимосвязи с экономико-политической и социокуль-
турной ситуацией в государстве. В частности рассматривается 
философско-методологический контекст организации педагогиче-
ской деятельности в современных образовательных организациях. 
христианская антропология являлась мировоззренческой основой 
системы российского общественно-государственного образования 
до н. XX в. Большой вклад в развитие православной богословской 
мысли о человеческом естестве сделал святитель Феофан Затворник 
(Вышенский). его учение о трехчастности природы человека было 
методологической основой педагогики в XIX в. Из него вытекал со-
териологический смысл и значение жизни человека, а соответствен-
но ответы на вопросы, чему и как его надо воспитывать и учить. В 
данной работе было проведено исследование о том, насколько и в 
какой степени можно использовать концепцию трихотомии в со-
временном образовании, которое реализуется на основе федераль-
ных государственных образовательных стандартов. 

abstract. The article examines the issue of goal-setting of education, 
its relationship with the economic, political and socio-cultural situation 
in the state. In particular, the author considers the philosophical and 
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methodological context of the organization of pedagogical activity in 
modern educational organizations. Christian anthropology was the 
ideological basis of Russian public and state education until the twentieth 
Century. A great contribution to the development of Orthodox theological 
thought about human nature was made by Saint Theophan the Recluse 
(Vyshensky). His teaching about the three-part nature of man was the 
methodological basis of pedagogy. From it flowed the meaning and 
significance of human life, and accordingly the answers to questions about 
what and how it should be educated and taught. In this paper, a study was 
conducted on how and to what extent the concept of trichotomy can be 
used in modern education, which is implemented on the basis of Federal 
state educational standards.

ключевые слова: святитель Феофан Затворник (Вышенский), 
трехчастность природы человека, методология образования, феде-
ральные государственные образовательные стандарты, духовно-
нравственное воспитание, православная культура.

Key words: Saint Theophan the recluse (Vyshеnsky), three-part nature 
of man, methodology of education, Federal state educational standards, 
spiritual and moral education, Orthodox culture.

одной из важнейших проблем современного российского об-
разования является вопрос его целеполагания. с наибольшей 
остротой разнообразные исследования, дискуссии и научные 
споры по данной тематике разгораются в те переломные исто-
рические моменты развития государства, когда происходит его 
переход от одной экономико-политической и социокультурной 
модели жизнедеятельности к другой. Как следствие этих гло-
бальных процессов возникает необходимость в реформирова-
нии и преобразовании системы образования. особо это касается 
вопроса ее методологической основы, того мировоззренческого 
фундамента, на котором должен строиться весь целостный педа-
гогический процесс.

Испокон веков, с момента Крещения Руси в X в. вся социокуль-
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турная сфера жизнедеятельности российского государства была 
связана с христианскими ценностями. Это находило свое отраже-
ние и в других областях жизни общества, казалось бы, далеких от 
религии и культуры. Постепенно, несмотря на многочисленные 
трудности, связанные с языческим менталитетом славян, на Руси 
формировалось христианское мировоззрение. В результате этих 
явлений стала развиваться общественная система образования, 
которая впоследствии становится общественно-государственной 
[3]. христианская антропология являлась методологической 
основой всей образовательной деятельности в государстве. сим-
фония Церкви и государства в полной мере реализовывалась в 
культуре, просвещении, благотворительности. Получать образо-
вание было необходимо, прежде всего для того, чтобы была воз-
можность читать священное Писание, жития святых, понимать 
богослужение и церковные таинства, участвовать в них. Это все 
было необходимо для достижения основной сотериологической 
цели жизни человека, которая заключалась в соединении лично-
сти с Богом. образование предполагало интегративное единство 
таких процессов, как воспитание, обучение и развитие. Причем 
воспитание являлось главной задачей любой педагогической 
деятельности. Воспитание предполагало духовное питание, ко-
торое помогало бы развивать целостность личности человека. 
Этимология дефиниции «образование» означала восстановление 
образа Божия в человеке, его очищение и просветление, что обу-
словливало потенциальную возможность достижения подобия 
Божия. Философско-методологическим основанием этого было 
соответствующее представление о природе человека, из чего вы-
текали смысл и цель жизни человека, а следовательно, и то, что и 
как необходимо воспитывать, чему необходимо учиться и к чему 
стремиться в этой земной жизни. В чем же состояла суть учения 
о сложном устроении естества человеческой природы? только 
ответив на этот вопрос, мы сможем осознанно и системно под-
ходить к проектированию образовательного пространства в со-
временных условиях государственно-общественной системы об-
разования.

В христианской антропологии вопрос о том, какова природа 
человека, является одним из главных. на протяжении многих 
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веков святые отцы и учителя Церкви рассматривали эту тему в 
своих творениях. сущность христианского учения заключается 
в признании того факта, что природа человека состоит из мате-
риальной составляющей и нематериальной. Рассматривая более 
подробно те субстанции, из которых состоит естество человека, 
была сформулирована концепция трихотомии. 

Представление о том, что природа человека состоит из тела, 
души и духа согласуется с текстами священного Писания. В Вет-
хом Завете в книге Премудрости соломона мы находим некото-
рое свидетельство этого: «...ибо он не познал сотворившего его 
и вдунувшего в него деятельную душу и вдохнувшего в него дух 
жизни» (Прем. 15:11). В большей степени учение о трехсостав-
ности человеческой природы опирается на подтверждения из 
нового Завета. В посланиях св. ап. Павла мы видим эти указа-
ния: «сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух 
и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в 
пришествии господа нашего Иисуса христа» (1 сол. 5:23). В по-
слании к евреям: «Ибо слово Божие живо и действенно, и острее 
всякого меча обоюдоостраго: оно проникает до разделения души 
и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сер-
дечные» (евр. 4:12). многие и многие цитаты из разных новоза-
ветных книг свидетельствуют о трехчастном устроении природы 
человека. «сеется тело душевное, восстает тело духовное. есть 
тело душевное, есть тело и духовное» (1 Кор. 15:44). о том, как 
труден и тернист путь человека к Богу, от душевного состояния 
к духовному, св. ап. Павел проповедует жителям Коринфа: «ду-
шевный человек не принимает того, что от духа Божия, потому 
что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о 
сем надобно судить духовно. но духовный судит о всем, а о нем 
судить никто не может» (1 Кор. 2:14–15), а изречение ап. Иуды 
еще раз в этом убеждает: «Это люди, отделяющие себя, душев-
ные, не имеющие духа» (Иуд. 19). В евангелии сама Пресвятая 
Богородица говорит о сложном устроении естества человека: «И 
сказала мария: величит душа моя господа, и возрадовался дух 
мой о Боге, спасителе моем» (лк. 1:46–47), что вновь указывает 
на состоятельность теории о трихотомии.

В своем научном исследовании архимандрит Пимен (хмелев-
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ский) высказал мнение о том, что «в первые века христианства 
трихотомическое воззрение на человеческую природу было 
господствующим, а воззрение дихотомическое (то есть при-
знающее только душу и тело в составе человеческого существа) 
встречалось весьма редко. Более или менее отчетливых трихо-
томических взглядов придерживались святой Игнатий Богоно-
сец, святой Иустин мученик, святой Ириней лионский, Климент 
александрийский, преподобный ефрем сирин, святой григорий 
нисский, преподобный нил синайский, преподобный Ио-
анн Кассиан, преподобный Исихий Иерусалимский, пре-
подобный Иоанн лествичник, преподобный Исаак сирин, 
святой димитрий Ростовский, преподобный серафим саров-
ский и др.» [14, с. 5].

В XIX в. одним из самых известных сторонников христианско-
го учения о трехсоставности природы человека был святитель 
Феофан Затворник (Вышенский). Иеромонах Питирим (творо-
гов) в своей статье «некоторые аспекты антропологии святителя 
Феофана» подтверждает этот факт: «Все исследователи, обращав-
шиеся к антропологии свт. Феофана, вынуждены признавать, что 
Вышенский Затворник был сторонником так называемой трихо-
томии, т.е. усматривал в составе человеческой природы три ча-
сти: дух, душу и тело» [4].

В богословском труде архимандрита Пимена (хмелевского) 
было выявлено тридцать два трактата епископа Феофана (гово-
рова), в которых он рассматривает проблему трихотомии. К ним 
относятся: «что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», 
«душа и ангел — не тело, а дух», «начертание христианского нра-
воучения», «Путь ко спасению», собрания писем, толкования на 
послания св. ап. Павла, 33 и 118 псалмы, проповеди — «мысли на 
каждый день года по церковному чтению из слова Божия», «сло-
ва на господние, Богородичные и торжественные дни». также его 
труды, связанные с данной тематикой: «о покаянии, причаще-
нии святых христовых таин и исправлении жизни», «Внутрен-
няя жизнь», «о Православии с предостережениями от погреше-
ний против него», «напоминание всечестным инокиням о том, 
чего требует от них иночество», «четыре слова о молитве» [14]. 
Большое значение для исследования данной проблематики имеет 
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работа святителя «Воплощенное домостроительство. опыт хри-
стианской психологии», в которой автор очень подробно изучает 
способности и силы человека на духовном, душевном и телесном 
уровнях.

В православном христианском богословии вопрос о сущности 
человеческой природы является, с одной стороны, одним из са-
мых трудных, а с другой стороны, малоисследованным и осве-
щенным.

Поскольку именно в 1-м послании св. ап. Павла к солунянам 
(Фессалоникийцам) с наибольшей очевидностью излагается идея 
о трехчастности природы человека, то обратимся, прежде всего, 
к толкованию святителя Феофана этот на стих — 1 сол. 5:23, в 
котором он сформулировал основные идеи концепции трихото-
мии.

«дух, и душа, и тело — Богооткровенное указание на состав 
естества человеческого. Как малый мир, человек совмещает в 
себе все виды жизни, проявившиеся в его предшественниках по 
лествице творения. В нем есть и растительно-животная жизнь, 
и животно-душевная вместе с душевно-человеческою, и духов-
ная, исключительно ему принадлежащая и его характеризующая. 
Их и означают слова: тело, душа и дух. тело — наш животно-
растительный организм, со всеми его отправлениями и потреб-
ностями; душа — начало тех внутри нас сознательных явлений, 
кои начинаются чувственными восприятиями, влечениями и 
ощущениями и оканчиваются научными построениями, много-
объятными начинаниями и предприятиями, произведениями 
вкуса; дух — орган Богообщения, Бога сознающая, Бога ищущая 
и Богом живущая сила. существенные черты его — сознание и 
свобода, движущие его начала суть: вера в Бога, чувство всесто-
ронней зависимости от него и уверенность в нем. Проявления 
жизни суть: страх Божий, действия совести и жажда Богообще-
ния, выражающаяся (со внешней стороны) недовольством ничем 
тварным. Это и есть то дыхание жизни Богоподобной, которое 
вдохнул Бог при творении в первозданного. сочетавшись в че-
ловеке с душою животною, оно претворило ее в душу человече-
скую, которая потому в своих действиях являет основательное 
сродство и с животными, и с духом» [12, с. 419–420]. 
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святитель Феофан подчеркивает, что именно наличие духа от-
личает человека от всех других живых существ. И если человек 
живет с Богом и в Боге, то его дух руководит и душою, и телом. 
«нормальный строй человека таков: дух в Боге, под его управле-
нием — душа, под тем и другою — тело» [12, с. 420] (рис. 1). 
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Рис. 1.  Трехчастность природы человека

И если эта иерархическая соподчиненность души и тела духу 
сохраняется, то можно говорить о целостном состоянии лич-
ности человека. В противном случае, если человек отпадает от 
Бога, то дух уже не властвует над его душой и телом, и душа не 
управляет телом. Плотские интересы и потребности начинают 
преобладать в его жизни, развивается и интенсивно укореняется 
многопопечительность о земном бытии. Все это свидетельствует 
о развитии чувственности. желание получать удовольствия — 
телесные, эмоциональные, интеллектуальные, заслоняет главную 
цель жизни человека — единение с Богом. жизнь души замирает, 
а духовные потребности становятся очень незначительными и 
слабыми. 

Каковы же необходимые усилия со стороны человека, чтобы не 
допустить отпадения от творца и сохранить свою целостность 
или, иначе говоря, состояние целомудрия? для этого нужно пи-
тать свою душу Божественной благодатью посредством соеди-

дуШа 
челоВеКа



92

нения со христом в таинстве Крещения, участия в церковной 
жизни, частого принятия святых даров, осуществления дел ми-
лосердия и жертвенной любви.

Вот что об этом говорит сам преосвященный Феофан. «Пред-
варяющая — зовущая Божия благодать, приближаясь к человеку, 
действует прямо на дух его и, оживотворяя его стихии — страх 
Божий, совесть и жажду Богообщения, обращает его к господу 
спасителю, Который, сочетая с ним навсегда благодать в таин-
ствах, возвращает ему в человеке опять преобладающее положе-
ние. с сей минуты облагодатствованный дух начинает властно 
распоряжаться душевными силами и действиями, в видах пре-
образования ее всей по своим началам, или одухотворения ее. 
Привыкши к иного рода занятиям и вкусам, душевный человек 
не вдруг уступает: отсюда — борьба, неизбежная принадлеж-
ность истинно христианской жизни. тело — страдательное ору-
дие душевно-духовной жизни. Падшая жизнь — грехолюбивая, 
страстная, чувственная, в нем преимущественно образует свой 
престол, оседлость и твердыню. Благодать Божия, руководя дух в 
трудах восстановления человека от падения, научает его прежде 
всего взять эту крепость, в которой укрывается и от которой по-
лучает подкрепление все греховное и страстное. отсюда, тотчас 
по обращении, строгие подвиги телесные, — распятие плоти со 
страстьми и похотьми, — чтоб вытеснить отсюда всякое растле-
ние и тем лишить его опоры. Цель труда — отрезвить тело и 
сделать его покорным орудием духа в его целях и стремле-
ниях» [12, с. 420–421]. 

духовное состояние человека напрямую связано с тем, насколь-
ко развита его совесть, т.е. навык слышать голос Божий и следо-
вать заповедям господа в этой жизни. совесть показывает, ка-
кова сила духа личности, является ее практическим сознанием, 
которое в свою очередь зависит от состояния волевой сферы и ее 
постоянного укрепления путем активной церковной жизни. Воля 
это способность делать выбор из различных стремлений, «...спо-
собность принимать решения с точки зрения критерия добра и 
зла» [15, с. 92], т.е. свободного самоопределения. святоотеческое 
наследие доносит до нас мысли св. отцов о возможной целостно-
сти душевной жизни, из чего следует необходимость рассматри-
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вать состояние воли во взаимосвязи с умственной (мыслитель-
ной) деятельностью человека, а соответственно с воображением, 
памятью, рассудком и его эмоциональной сферой (чувствами). 
чем ближе человек к Богу, тем сильнее он ощущает страх Божий, 
который есть любовь ко господу, и жажду Богообщения. неда-
ром псалмопевец изрек: «начало премудрости страх господень» 
(Пс. 110:10). об этом размышляет и Феофан (говоров) в своем 
труде. «отсюда всякому понятно, когда дух, и душа, и тело — не-
порочны? — дух непорочен, когда весь в Боге, и душе не поко-
ряется, а ее себе подчиняет и по-своему направляет и устрояет; 
душа непорочна, когда, подавляя в себе всякую страстность, во 
всем следует созерцаниям, внушениям и вкусам духа и ничего 
противного тому не допускает ни в науках, ни в искусствах, ни 
в начинаниях, — и телом владеет, не ему покорствуя, а его себе 
обращая в орудие; тело непорочно, когда не творят угодия ему в 
похоти, а держат его в строгой мере естества, отревая все похот-
ное» [12, с. 421]. 

святитель Феофан анализирует изречения св. отцов и учителей 
Церкви о святом духе, Божественной благодати, духе человека 
и в своей работе отмечает: «так что хранить дух есть то же, что 
хранить благодать, и хранить благодать — то же, что хранить дух. 
святой Златоуст подтверждает это, говоря: „Когда всецело сохра-
ним в себе дарование (святого духа), тогда и наш дух останется 
невредим“. — Экумений высказывает ту же мысль, когда говорит: 
«если не погасим благодати святого духа худыми делами, то она 
сохранится в нас целою, светло воспламеняя собственный наш 
светильник (то есть дух наш). если же дух в нас пребудет сохран-
но цел, то и душа, и тело соблюдутся непорочными», — благодать, 
пришедши в нас, не творит новых сил, а восстановляет падшие и 
расстроенные. если, по благодати, обнаруживаются в нас духов-
ные действия, то не иначе, как от духа нашего, восстановленного 
благодатию. И сама благодать не есть нечто, отдельное от Бога, а 
есть восстановление Богообщения, прерванного падением и те-
перь снова возвращаемого вследствие Богом же произведенного 
обращения духа к Богу и предания себя ему. Возвышение бла-
годати в нас есть расширение и углубление Богообщения. Верх 
его указал спаситель, когда сказал: аще кто любит мя, слово мое 
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соблюдет; и отец мой возлюбит его, и к нему приидем, и оби-
тель у него сотворим (Ин. 14:23). Располагает же к соблюдению 
слова господня и силу к тому подает и, следовательно, подготов-
ляет пригодную для Боговселения храмину — святой дух — это 
высшее благо непосредственно соединено с непорочностию духа, 
души и тела» [12, с. 419–422]. 

с еще большей убедительностью святитель Феофан Затворник 
рассуждает об антропологии человека в своем труде «что есть 
духовная жизнь и как на нее настроиться?». автор выделил три 
стороны человеческой жизни. трехчастность природы человека 
проявляется во взаимодействии и единстве тела, души и духа. 
тело — наш животно-растительный организм, со всеми его от-
правлениями и потребностями. душа — начало наших созна-
тельных явлений: чувственные восприятия, влечения и ощуще-
ния, научные построения и прочие. дух — орган Богообщения, 
Бога сознающая, Бога ищущая и Богом живущая сила.

Рассматривая телесную составляющую естества человека, епи-
скоп обращает внимание на ее состав. телесная сторона жизни 
человека реализуется посредством наличия трех основных орга-
нов: желудок (легкие, кровеносная и лимфатическая система, все 
железы внутренней секреции); костно-мышечный каркас (систе-
ма мускулов и костей); система нервов (мозг и нервная система). 
главная задача желудка — питание тела, удовлетворение потреб-
ностей плоти — плототворение. Благодаря системе мускулов и 
костей обеспечивается внутреннее и внешнее движение. с по-
мощью нервной системы решается задача чувствительности по-
средством пяти чувств. отдельно можно выделить потребности 
человека в речи, которые удовлетворяются с помощью речевого 
аппарата — органа слова. душа человека тесно связана с телом, 
поэтому удовлетворение телесных потребностей — есть неот-
ъемлемое свойство души.

телесные потребности, прежде всего в пище, необходимы для 
того, чтобы поддерживать жизнь человека на уровне его плоти, 
но в то же время способности человека к мышлению, пережива-
ниям, эмоциям, речи являются уже в большей степени потреб-
ностями души, нежели тела. а главная задача тела человека быть 
сосудом Божественной благодати, с помощью которой личность 
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может реализовывать свои духовные потребности: «…тела ваши 
суть храм живущего в вас святаго духа… Посему прославляйте 
Бога и в телах ваших» (1 Кор. 6:19–20). человек должен заботить-
ся о своем теле, но всегда помнить, что оно лишь некий инстру-
мент, с помощью которого возможно достижение главной цели 
жизни — приуготовления бессмертной души для вечной жизни 
со христом. главная опасность состоит в том, чтобы второсте-
пенные потребности не заслонили собой главного предназначе-
ния человека — достижения подобия Божия. если же человек 
под влиянием плотских потребностей, которые, как говорит свя-
титель, связаны с «желаниями животолюбия, телолюбия, жела-
нием покоить тело» [13, с. 24] охладевает духом, то они переходят 
в привычки и пристрастия и это ведет к развитию страстей. 

душевная жизнь человека обусловливается потребностями его 
души, которые проявляются в трех направлениях: мыслитель-
ном, желательном и чувствующем. 

Мыслительная сторона души или, как она часто называется в 
работах древнегреческих философов, разумная душа действует 
посредством воображения, памяти, рассудка. Память и вооб-
ражение реализуют образную функцию, благодаря чему появ-
ляется материал для процесса мышления. с помощью рассудка 
человек может рассуждать, обдумывать, решать возникающие 
вопросы и находить нужные решения. мысли, возникающие в 
процессе осмысления чего-то, постепенно накапливаются и та-
ким образом формируются знания, которые в свою очередь мо-
гут транслироваться посредством речи. таким образом, вообра-
жение, память и рассудок помогают приобретать определенные 
понятия, познания об окружающем нас мире, а также порождают 
во множестве разнообразные мнения и предположения. но вме-
сте с тем святитель Феофан обращает наше внимание на то, что 
наибольшим достижением мыслительной деятельности души яв-
ляются научные знания в какой-либо области, на основании чего 
он делает вывод о том, что «наука — венец мыслительной работы 
рассудка» [13, с. 29]. Когда как высшим достижением всей жизни 
человека является его единение с Богом.

на душевном уровне реализуется желательная сторона дея-
тельности души человека. основная сила, которая здесь действу-
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ет, это воля. Воля реализуется посредством ревности (ретиво-
сти), что можно назвать жаждой дела. механизм воли включает в 
себя «приятное, полезное, нужное», т.е. мотивацию поступка. За-
тем инициируется желание, и уже желание активизирует чувство 
ревности. на душевном уровне происходит выбор того или ино-
го желания, вследствие чего возникает решение. Впоследствии 
подбираются те средства, с помощью которых осуществляется 
то или иное действие и план (способ, порядок) его исполнения. 
таким образом, в течение жизни у человека формируется навык, 
нрав и характер. Важным критерием действия воли является бла-
горазумие, которое «стоит у нее на службе».

Чувствующая сторона души, центром которой является сердце, 
имеет очень важное значение в жизни любого человека. В одном 
из своих трудов Вышенский Затворник так об этом говорит: 
«…все надо совершать сердцем. сердцем любить, сердцем сми-
ряться, сердцем к Богу приближаться, сердцем прощать, сердцем 
сокрушаться, сердцем молиться, сердцем благословлять… Ибо 
каков кто в сердце, таким имеет его Бог, таким он его видит и так 
относится к нему, несмотря ни на какие внешние отличия и преи-
мущества!» [9]. сердце чувствует все многочисленные впечатле-
ния души и тела, которые проходят через него — извне и вовне. 
оно — барометр душевного состояния человека: «…давая знать 
о хорошем или худом состоянии человека, возбуждает к деятель-
ности прочие силы и послед деятельности их опять принимает 
в себя, на усиление или ослабление того чувства, коим опреде-
ляется состояние человека. Казалось бы, что ему следовало бы 
отдать полную власть и над управлением жизнью, как это и бы-
вает у многих-многих вполне, а у всех прочих понемногу. Каза-
лось бы, так. И, может быть, по естеству оно имело именно такое 
назначение, но привзошли страсти и все помутили. При них и 
состояние наше указывается сердцем неверно, и впечатления бы-
вают не таковы, каким следовало бы быть, и вкусы извращаются, 
и возбуждения других сил направляются не в должную сторону. 
Потому теперь закон — держать сердце в руках и подвергать чув-
ства, вкусы и влечения его строгой критике. Когда очистится кто 
от страстей, пусть дает волю сердцу, но пока страсти в силе, да-
вать волю сердцу — значит явно обречь себя на всякие неверные 
шаги» [13, с. 39].
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Исследовав все стороны души человека, святитель Феофан де-
лает вывод, что она в большей степени занята земной, внешней 
стороной нашей жизни.

духовное развитие личности происходит на уровне духа чело-
веческой природы. Когда говорят о том, насколько духовен чело-
век, то имеют в виду его близость к Богу. В священном Писании 
бытописатель сообщает нам, что во время творения человека го-
сподь вдохнул в него силу, которая и являлась духом. «дух, как 
сила, от Бога исшедшая, ведает Бога, ищет Бога и в нем одном на-
ходит покой. некиим духовным сокровенным чутьем удостове-
ряясь в своем исхождении от Бога, он чувствует свою полную от 
него зависимость и сознает себя обязанным всячески угождать 
ему и жить только для него и Им» [13, с. 42–43]. таким образом, 
именно дух отличает человека от любого другого живого суще-
ства. дух есть высшее проявление человеческой души. свойства 
жизни духа человека связаны со страхом Божиим, совестью и 
жаждой Бога. В зависимости от того, в каком духовном состоя-
нии пребывает человек: раба, наемника или сына, то и страх Бо-
жий может быть расценен или как трепет перед возможным на-
казанием, или как сыновья любовь ко творцу, которая является 
основой всей жизни. Размышляя о роли совести, епископ дал та-
кое определение: «…совесть называют практическим сознанием. 
В сем отношении можно сказать, что она есть сила духа, кото-
рая, сознавая закон и свободу, определяет взаимное отношение 
их. По занятиям или действиям в совести видят законодателя, 
свидетеля, или судию, и воздаятеля» [10, с. 366]. Преосвященный 
Феофан считал, что если в человеке отсутствует духовная жизнь, 
выражающаяся в устремлении к творцу, то сложно что-либо го-
ворить о наличии у него человеческого достоинства. И наоборот, 
присутствующая жажда Бога свидетельствует о смысле и цели 
его жизни, которые связаны с поиском и обретением господа, на-
полнением своего сердца жертвенной христовой любовью. 

на основании всего вышеизложенного мы с совершенной оче-
видностью убеждаемся в том, какова важность христианской 
антропологии в вопросе понимания природы человека, ее трех-
частности. Из концепции трихотомии естества человека вытека-
ет главная цель его жизни — духовное возрастание в Боге путем 
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следования за христом. но если вспомнить евангельское изре-
чение: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (мф. 
6:21), то становится ясным, что сам спаситель обращает наше 
внимание на то, что душа человека устремляется прежде всего 
к тому, что является для нее приятным, наиболее ценным и зна-
чимым. для того, чья душа прилепилась к земным сокровищам, 
и все ее помыслы и сердечные переживания связаны с мыслями 
о богатстве, роскоши и удовольствиях, путь к Богу становится 
чрезвычайно сложным и трудным. Иисус христос, обращаясь к 
своим ученикам, говорит им: «...истинно говорю вам, что трудно 
богатому войти в Царство небесное; и еще говорю вам: удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти 
в Царство Божие» (мф. 19:23–24). Это обусловливается тем, что 
алчность и стяжательность, жадность и зависть порождают дру-
гие многочисленные страсти, которые порабощают душу, сковы-
вают сердце мыслями о бренном и приводят к духовной поги-
бели. В таком состоянии земные блага становятся для человека 
самым важным. ложные представления о цели жизни заслоняют 
собой Бога и путь в Царствие небесное. милосердие и щедрость, 
любовь к ближнему вытесняются из его души страстью накопи-
тельства. собирая сокровища земные, он забывает о сокровищах 
небесных. его тело посредством многочисленных телесных по-
требностей порабощает душу и начинает ею руководить. дух уже 
не властвует над душой и телом, а образ Божий замутняется все 
больше и больше. Рассматривая эту проблему, в то же время не-
обходимо помнить и о том, что господь порицает не богатство 
как таковое, а пристрастие к нему, которое в большинстве случа-
ев приводит к развращению души и тела и способствует отходу 
от Бога. Происходит ослабление духа, и человек уже не радеет о 
деле спасения своей души.

Все эти размышления приводят к тому, что возникает вопрос, 
а от чего зависит, что станет «сокровищем» для той или иной 
личности. В каком случае желание искать Царствия Божия будет 
преобладать над всеми телесно-душевными потребностями чело-
века? святитель Феофан Затворник отвечает на этот вопрос сле-
дующим образом. он говорит, что «воспитание всему причиной, 
и доброму, и злому» [11, с. 59]. Формирование мировоззрения, 
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основанного на традиционных духовных ценностях, позволит 
человеку жить так, чтобы он мог собирать небесные сокровища и 
стремиться к получению вечного блаженства. образование души 
и сердца на основе евангельских ценностей поможет выбрать 
правильный путь в жизни, не сбиться с него и ориентироваться 
на такую цель, которая будет способствовать его встрече с Богом. 
«а это и есть главная цель христианского воспитания, чтобы че-
ловек вследствие этого сказал бы себе, что он христианин. если 
же, пришедши в полное сознание себя самого, он скажет: „Я хри-
стианин, обязанный от спасителя и Бога жить так и так, с тем 
чтобы удостоиться блаженного общения с ним и избранными 
его в жизни будущей“, — то, возникши к самостоятельности, или 
к своеличному разумному учреждению жизни, он поставит для 
себя первым существенным делом — самостоятельно хранить и 
возгревать дух благочестия, в котором ходил прежде, по чужо-
му руководству» [11, с. 45]. В процессе воспитания и обучения 
должно происходить восхождение человека к свободе, которую 
ему дарует господь, помогая освобождаться от страстей. одно из 
свойств Бога — вездесущность, но именно в сердце человека про-
исходит его встреча с творцом. Поэтому важная педагогическая 
задача состоит в приуготовлении сердца ребенка к принятию го-
спода, в том, чтобы зажечь огонь христианской веры в его душе. 

для воспитания целостной личности, у которой вся жизнь про-
ходит в духе, духу подчиняется и духом пропитано все душевное, 
а тем более телесное, необходим системный подход к организации 
педагогической деятельности. В чем же это должно выражаться? 
Во-первых, сам педагогический процесс должен быть целостным. 
Это означает единство цели всех подпроцессов, из которых он 
состоит: воспитания, обучения и развития, и их взаимосвязь в 
учебной, внеучебной и внешкольной деятельностью. субъекта-
ми такой образовательной деятельности являются: Бог, учащий и 
учащийся. Во-вторых, христианское учение о трехчастности при-
роды человека, а если более детально, то о духовной, духовно-
душевной, душевной, душевно-телесной, телесной сторонах есте-
ства человека [13, с. 54], необходимо учитывать в теоретической 
и практической педагогике как ее философско-методологический 
фундамент. Проектируя образовательное пространство, ту или 
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иную педагогическую деятельность, надо так подходить к этому 
процессу, чтобы это способствовало развитию личности на трех 
основных уровнях (духовном, душевном, телесном) и на двух 
промежуточных (духовно-душевном, душевно-телесном). если 
педагогические воздействия будут охватывать все составляющие 
человеческой природы и в наличии будет активное сотрудниче-
ство человека с Богом — синергия, то можно будет говорить о 
потенциальной возможности воспитания, обучения и развития 
целостной личности (рис. 2).

Разоренова е. л.

Рис. 2. Воспитание целостной личности — основная задача 
педагогики

Итогом системной педагогической деятельности, основанной 
на принципе иерархичности разных аспектов природы человека, 
становится духовно развитая свободная личность. Приоритет-
ность духовного развития в контексте православной культуры 
ведет к воспитанию целостной личности. у такой личности все 
иные потребности — душевные, душевно-телесные, телесные, 
подчинены главной цели — духовного возрастания. так, прео-
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священный Феофан Затворник говорил: «Плод доброго воспи-
тания есть сохранение благодати святого Крещения. Последнее 
вознаграждает с избытком все труды по первому. Ибо некоторые 
высокие преимущества принадлежат тому, кто сохранил благо-
дать Крещения и с первых лет посвятил себя Богу» [11, с. 63]. 
Воспитание достойного человека — это цель образования. если 
буквально трактовать категорию «достойный», то можно сказать, 
что достойный человек «такой, какой следует, каким должен 
быть» [1, с. 222]. священное Писание сообщает нам, что господь 
не просто сотворил человека, а создал его по своему образу и по-
добию, на этом основании можно утверждать, «что человеческая 
природа обладает неотъемлемым достоинством» [2]. И эту мысль 
подтверждает святитель Феофан (говоров), говоря, что «...чело-
век назначен быть вместилищем необыкновенно высоких сил, 
готовых излиться на него из источника всех благ, только пусть не 
расстраивает себя. И кающийся может быть исцелен совершенно; 
но ему, кажется, не дается то знать и чувствовать, что не падав-
шему, или он не может услаждаться тою целостию и обладать тем 
дерзновением, которое бывает ее следствием» [11, с. 64]. Поэтому 
воспитание и обучение должны способствовать сохранению того 
достоинства, которым творец наградил человека и его естество. 

Исследуя вопрос образования в XIX в., святитель Феофан За-
творник сокрушается о том, в каком состоянии оно находится. 
он приходит к выводу, что такое положение дел в вопросах вос-
питания и обучения обусловливается рядом причин. «Почему 
не соблюдается целесообразный порядок воспитания, — при-
чина этому или в неведении такого порядка, или в небрежении 
о нем. Воспитание, оставленное без внимания самому себе, по 
необходимости принимает направления превратные, ложные 
и вредные, сначала в домашнем быту, а потом во время обуче-
ния. но и там, где, по-видимому, воспитание совершается не без 
внимания и подчиняется известным правилам, оно оказывается 
нередко бесплодным и уклоняющим от цели, по причине лож-
ных идей и начал, на которых построивается порядок его. не то 
имеется в виду, не то поставляется главным, что должно; именно 
не богоугождение, не спасение души, а совсем другое: или усо-
вершенствование сил только естественных, или приспособление 
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к должностям, или годность к жизни в свете и прочее. но когда 
не чисто и ложно начало, по необходимости и утверждающееся 
на нем не может вести к добру» [11, с. 61]. чтобы исправить та-
кую ситуацию в области общественно-государственной системы 
образования необходимо, прежде всего, понять, что является за-
логом успешного воспитания личности в школе. Этим фактором 
становится семейное воспитание. если ребенок получит хорошее 
христианское воспитание в семье, в домашних условиях, то все 
последующие жизненные обстоятельства уже не собьют его с ис-
тинного пути. «домашнее воспитание есть корень и основание 
всему последующему. хорошо воспитанного и заправленного 
дома превратное школьное воспитание не так легко собьет с пря-
мого пути» [11, с. 62]. В то же время необходимы определенные 
изменения в школьной системе, чтобы целостность педагогиче-
ского процесса поддерживалась тесным сотрудничеством школы 
и Церкви в деле просвещения подрастающего поколения. нужно 
«…перестроить по новым, истинным началам школьное воспи-
тание, внести в него христианские элементы, неисправное испра-
вить; главное — держать во все время воспитания воспитывае-
мого под обильнейшим влиянием святой Церкви, которая всем 
своим устроением спасительно действует на созидание духа. Это 
не давало бы разгораться греховным возбудителям, отвевало бы 
дух мира и отгоняло дух из бездны. Вместе с этим надо направ-
лять все от временного к вечному, от внешнего к внутреннему, 
воспитывать чад Церкви, членов Царствия небесного» 
[11, с.  63].

Исходя из всего вышеизложенного, становится понятно, что 
те вопросы образования, которые так волновали преосвященно-
го Феофана, актуальны и на современном этапе. В какой мере и 
степени возможно реализовывать идеи учения о трехчастности 
природы человека при организации педагогического процесса в 
современной государственно-общественной системе образова-
ния? ответ на этот вопрос возможно получить, познакомившись 
с нормативно-правовой базой образовательной деятельности в 
нашем государстве. 

нормативно-правовые основы российского образования позво-
ляют реализовывать педагогический процесс, обусловливающий 
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потенциальные возможности воспитания целостной личности 
не только в частных православных образовательных учреждени-
ях, но и в государственных организациях, реализующих педаго-
гическую деятельность (детский сад, школа, детский дом, центр 
детского творчества, университет). Федеральный Закон (ФЗ) «об 
образовании в Российской Федерации» в 12 ст. формулирует 
требования к содержанию современного образования. они пре-
жде всего должны находить свое отражение в образовательных 
программах. так, одна из задач связана с необходимостью учи-
тывать разные мировоззрения, которые существуют в обществе 
и конечно первостепенное значение имеет православная система 
ценностей, поскольку она является культурообразующей [8] для 
российского государства. учащимся гарантируется свободный 
выбор убеждений, возможность личностного развития на осно-
ве тех традиционных духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, которые приняты в семье и обществе [7, с. 528]. В 
87 ст. рассматриваются возможности получения религиозного и 
теологического образования. методико-организационные осо-
бенности изучения учащимися государственных школ основ 
православной культуры. Более того, на федеральном уровне 
разработаны методические рекомендации по изучению этого 
учебного предмета, которые учитывают урочную, внеурочную 
и внешкольную деятельность, связанную с использованием раз-
нообразных педагогических форм и методов. Важным моментом 
этих рекомендаций является требование к родителям учащихся, 
которые тем или иным образом должны принимать непосред-
ственное участие в процессе изучения их ребенком православной 
культуры. Это еще раз свидетельствует о том, какое большое зна-
чение придается домашнему образованию и семейному воспита-
нию. еще одно очень важное обстоятельство заключается в том, 
что священнослужители Русской Православной Церкви имеют 
полное право участвовать в организации и проведении занятий 
по изучению православной культуры в начальной школе. Пред-
полагается их участие в родительском собрании, которое прово-
дится в момент выбора учащимися и родителями, какой модуль 
из основ религиозных культур и светской этики будет изучать их 
ребенок. Возможны при наличии желания родителей и учащихся 
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совместные внеурочные мероприятия, которые будет проводить 
священнослужитель. В современных условиях существуют раз-
ные многочисленные возможности совместной педагогической 
деятельности школы, Церкви и семьи, все зависит только от же-
лания и инициативы всех субъектов этого процесса. 

основные вопросы духовно-нравственного воспитания уча-
щихся, зафиксированные в ФЗ «об образовании в РФ», подроб-
но и широко рассматриваются в федеральных государственных 
образовательных стандартах (Фгос) разных ступеней.

Фгос начального общего образования (ноо), принятый 
к исполнению в 2009 г., направлен на обеспечение духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся начальных 
классов, дает возможность изучения традиционных духовных 
культур и ценностей. Подчеркивается взаимосвязь физическо-
го и духовного здоровья учащихся [5, с. 4]. В основе стандарта 
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 
использовать в образовательном процессе стратегию социаль-
ного проектирования и конструирования педагогической дея-
тельности, что обеспечивает взаимодействие всех ее возможных 
субъектов. В п. 12.4 зафиксирована новая образовательная об-
ласть под названием «основы духовно-нравственной культуры 
народов России». на основании чего был разработан учебный 
предмет «основы религиозных культур и светской этики» для 
учащихся 4 класса. он состоит из шести модулей, один из кото-
рых — «основы православной культуры». В таких образователь-
ных областях, как «Искусство», «музыка» одной из главных задач 
является духовно-нравственное развитие учащихся посредством 
знакомства с православной архитектурой, музыкой, живописью. 
В рамках «литературного чтения на родном языке» происходит 
изучение духовных ценностей и традиций посредством изучения 
разнообразных литературных источников, памятников древ-
нерусской литературы. образовательная область «Физическая 
культура» способствует формированию правильного представ-
ления о значении телесной природы человека, навыков ведения 
здорового образа жизни, опыта противостояния разным пагуб-
ным пристрастиям и зависимостям. 

В структуру основной образовательной программы начально-
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го общего образования обязательно должны входить программы 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования; формирования эколо-
гической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

В основе реализации «Программы духовно-нравственного раз-
вития, воспитания обучающихся на ступени начального обще-
го образования» лежит единство внеурочной и внешкольной 
деятельности, совместная педагогическая работа школы, семьи и 
разных общественных институтов, включая Православную Цер-
ковь. Программа направлена на приобщение учащихся к тради-
ционным духовным ценностям российского общества. должна 
обеспечивать систему воспитательных мероприятий, формиро-
вать целостность образовательной среды, учитывать историко-
культурные и этнические особенности. В проектировании и 
реализации такой программы того или иного образовательного 
учреждения могут активно участвовать священнослужители и 
другие представители Церкви. В процессе внесения поправок в 
Фгос ноо к 2015 г. в нем произошли некоторые изменения, ка-
сающиеся вопроса духовно-нравственного воспитания. так, об-
разовательная область «основы духовно-нравственной культу-
ры народов России» поменяла свое название и стала называться 
«основы религиозных культур и светской этики».

«Программа формирования экологической культуры, здорово-
го и безопасного образа жизни» также должна и может интегри-
ровать усилия разных субъектов (школа, семья, церковь, обще-
ственные профильные организации), которые могут участвовать 
в ее разработке и реализации. Эта программа будет способство-
вать воспитанию бережного отношения к природе и окружающей 
среде, сохранению флоры и фауны, развитию заинтересованно-
сти в здоровом образе жизни, в занятиях спортом, соблюдении 
режима дня, противостоянию множеству разных негативных за-
висимостей: курению, алкоголю, наркотикам, компьютерной за-
висимости. 

Фгос основного общего образования (ооо) был введен в дей-
ствие в 2010 г., к 2015 г. в него было внесено множество поправок. 
Большое значение имеет возможность получать образование в 
семье, находясь на домашнем обучении. Возможно использовать 
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разные формы образования и сочетать их. В стандарте вопросу 
духовно-нравственного и физического воспитания придается 
большое значение. Более того, особое внимание уделяется воз-
можности развития государственно-общественного управления 
в образовании, что обусловливает взаимодействия образова-
тельной организации с разными общественными учреждениями. 
организация образовательного процесса должна обеспечивать 
воспитание целостного мировоззрения, патриотизма, чувства 
долга и ответственности перед отечеством, уважения к религии, 
традиционным духовным ценностям, истории, культуре, добро-
желательного отношения к окружающим людям, нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-
ного отношения к собственным поступкам. Развитие у учащихся 
осознанного отношения к институту семьи, семейным ценно-
стям, заботливого отношения к своей семье.

Предметная область «основы духовно-нравственной культуры 
народов России» присутствует в Фгос ооо и обеспечивает воз-
можность изучать православную культуру более глубоко, чем в 
начальной школе. Это способствует изучению православных тра-
диций, духовных идеалов, воспитанию уважения к православной 
вере, способности к духовному развитию. Помогает понять зна-
чение веры и религии в жизни человека, семьи и общества, в ста-
новлении российской государственности.

В состав основной образовательной программы основного об-
щего образования обязательно должна входить программа «Вос-
питания и социализации учащихся при получении основного 
общего образования». она включает следующие направления: 
духовно-нравственное воспитание, экологическое воспитание, 
профессиональная ориентация учащихся, культура здорового 
образа жизни [6].

для укрепления и духовного возрождения российского обще-
ства необходимо возвращение к православным традициям обра-
зования. Воспитание подрастающего поколения на евангельских 
истинах сделает их жизнь осознанной и наполнит сердца христо-
вой любовью. Поэтому святитель Феофан, размышляя о значении 
образования, дает ему такую высокую оценку и подтверждает это 
своими словами о важности православного воспитания — «Вос-
питание из всех святых дел самое святое» [11, с. 63].
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сейчас в XXI в., когда государство и Русская Православная 
Церковь вновь объединили свои усилия в деле просвещения и 
образования, это становится все более и более возможным. Фе-
деральные государственные образовательные стандарты разных 
ступеней, разработанные в соответствии с ФЗ «об образовании в 
РФ» могут способствовать развитию всех сторон природы чело-
века. нормативно-правовой фундамент современной российской 
государственно-общественной системы образования обеспечи-
вает возможность участия представителей Русской Православ-
ной Церкви — священнослужителей в педагогической деятель-
ности детских садов, школ, центров творческого развития детей, 
кадетских корпусов, детских домов, школ-интернатов, колледжей 
и университетов. Вместе с тем многие проблемы и препятствия, 
которые возникают на этом пути, прежде всего связаны с тем, 
насколько просвещены светом евангельских истин представи-
тели администрации образовательных организаций, педагоги и 
родители. Федеральный закон «о свободе совести и о религи-
озных объединениях» обеспечивает возможность религиозно-
го воспитания и обучения в государственных образовательных 
учреждениях. если родители и учащиеся государственной обще-
образовательной школы проявят желание и инициативу в вопро-
се религиозного просвещения, то это возможно организовать с 
участием священнослужителей РПЦ на факультативной основе 
[8]. 

очень важно, чтобы все, кто причастен к профессиональной 
деятельности в образовательной сфере, ясно осознавали значи-
мость слов преосвященного Феофана, о том, что залогом счаст-
ливой жизни любого человека является его близость к Богу с 
раннего детства: «…какое поэтому счастие получить доброе ис-
тинно христианское воспитание, вступить с ним в лета юности, и 
потом в том же духе вступить в лета мужества» [11, с. 67]. 

ИсточнИКИ И лИтеРатуРа
Богословская антропология. Русско-1. 

православный / римско-католический словарь: издания на рус-
ском и немецком языках / Под науч. ред. прот. андрея лоргуса, 
Б. Штубенрауха. — м.: Паломник; никея, 2013. — 736 с.

Возможности применения учения о трехчастности природы человека...



108

основы учения Русской Православной Церкви о достоин-2. 
стве, свободе и правах человека. документ принят архиерейским 
собором Русской Православной Церкви в 2008 г. [Электрон-
ный ресурс]. — URL: http://ankovo.cerkov.ru/osnovy-ucheniya-
rpc-o-dostoinstve-svobode-i-pravax-cheloveka/ (дата обращения: 
30.03.2020).

Р3. азоренова Е. Л. «Формирования государственно-
общественной системы социально-педагогической поддержки 
детей-сирот в России»: дис. канд. пед. наук: 13.00.01: утверждена 
19.12.08. — Рязань, Рязан. гос. пед. ун-т им. с. а. есенина, 2008. — 
280 с. 

т4. ворогов Питирим, иеромонах. некоторые аспекты ан-
тропологии святителя Феофана [Электронный ресурс] / Фео-
фаника. — URL: http://theophanica.ru/some_aspects_of_the_
anthropology_of_st_theophanes_the_recluse.php (дата обращения: 
20.03.2020).

Федеральный государственный образовательный стан-5. 
дарт начального общего образования от 2009 г. [Электронный 
ресурс]. — URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 02.04.2020).

Федеральный государственный образовательный стан-6. 
дарт основного общего образования от 2015 г. [Электронный 
ресурс]. — URL: http://uralsky-shkola.ucoz.ru/_ld/4/455__-_-
_31.12.2015.pdf (дата обращения: 02.04.2020).

Федеральный закон «об образовании в Российской Феде-7. 
рации»: по сост. на 2013 г.: с комментариями юристов: + обзор 
изменений. — м.: Эксмо, 2013. — 720 с.

Федеральный закон «о свободе совести и о религиозных 8. 
объединениях». — м.: «ось-89», 2008. — 32 с.

Ф9. еофан Затворник, святитель. Внутренняя жизнь. Из-
бранные поучения. [Электронный ресурс] / азбука веры. — URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/vnutrennjaja-zhizn/1 
(дата обращения: 26.03.2020).

 10. Феофан Затворник, святитель. Воплощенное домо-
строительство. опыт христианской психологии в письмах. — м.: 
«Правило веры», 2008. — 463 с.

 11. Феофан Затворник, святитель. Путь ко спасению. — 
Клин: «христианская жизнь», 2003. — 315 с.

Разоренова е. л.



109

 12. Феофан Затворник, епископ. толкование посланий св. 
апостола Павла к Филиппийцам и солунянам первого и второ-
го. — м., 1895. — 583 с.

 13. Феофан Затворник, святитель. что есть духовная жизнь 
и как на нее настроиться? собрание писем. — м.: ооо «духов-
ное преображение», 2019. — 352 с.

 14. Хмелевский Пимен, архимандрит. христианское учение о 
духе, душе и теле по трудам епископа Феофана и епископа Игна-
тия. — Загорск, троице-сергиева лавра, 1957. — 122 с.

 15. Шеховцова Л. Ф., Зенько Ю. М. Элементы православной 
психологии. — сПб., 2005. — 252 с.

Возможности применения учения о трехчастности природы человека...



110

чудинов д. а.

удк 276+82-6

чудинов д. а.

Chudinov D. a.

привеТсТвие с выШи: писЬмо свЯТиТелЯ 
ФеоФаНа ЗаТворНика к свЯТиТелЮ ФилареТу 

(дроЗдову) 27 иЮлЯ 1867 года

GrEETING frOm VYSha: lETTEr Of hOlY ThEOfaN ThE 
rECluSE TO ThE hOlY fIlarET (DrOZDOV) JulY 27, 1867

аннотация. статья рассказывает об обнаруженном в отделе ру-
кописей Российской государственной библиотеки письме-автографе 
святителя Феофана Затворника. Поздравительное письмо адресова-
но святителю Филарету (дроздову) по случаю 50-летнего юбилея 
его архиерейского служения.

abstract. The article tells about the autograph letter of St. Theophan 
the Recluse found in the Manuscripts Department of the Russian State 
Library. The congratulatory letter is addressed to St. Philaret (Drozdov) on 
the occasion of the 50th anniversary of his bishop's ministry.

ключевые слова: Феофан Затворник, Филарет (дроздов), руко-
пись.

Key words: Feofan the Recluse, Filaret (Drozdov), manuscript.

В начале августа 1867 года во всех храмах Российской империи и 
православного Востока шли торжественные богослужения. отме-
чался 50-летний юбилей архиерейского служения одного из самых 
почитаемых русских иерархов XIX столетия — святителя Филарета 
(дроздова) (1782–1867), митрополита московского и Коломенско-
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го. главные торжества проходили на территории троице-сергиевой 
лавры. там 5 августа, в присутствии десяти архиереев, митрополит 
Филарет получил из рук обер-прокурора священного синода графа 
д. а. толстого подарки от государя: митру с крестом, драгоценную 
панагию и — как память служения на протяжении целых трех цар-
ствований — украшенные бриллиантами портреты александра I, 
николая I и александра II. также святителю было даровано право 
предношения креста за богослужением.

Престарелый московский владыка был удостоен таких почестей 
неслучайно: его влияние на жизнь русского общества того времени 
было поистине огромным. недаром современники называли всю 
первую половину XIX столетия «Филаретовским веком». За отпу-
щенный ему долгий период архиерейской деятельности, протекав-
шей при трех императорах и восьми обер-прокурорах синода, этот 
великий пастырь, выдающийся церковный реформатор и государ-
ственный муж успел сделать очень много не только для духовно-
го образования, богословия, монашества, миссионерства, русской 
культуры и обращения к господу колеблющихся и сомневающихся, 
но и активно участвовал в государственных делах. К тому времени 
русское патриаршество было давно упразднено, однако святителя 
Филарета за его многочисленные заслуги и плодотворную деятель-
ность заслуженно почитали как первосвятителя, своего рода «сино-
дального Патриарха» Русской Церкви. В дни юбилея м. н. Катков 
писал о нем: «...Издревле у нас святители церкви были с тем вместе, 
говоря древним словом, и печальниками земли. наш славный архи-
пастырь верен этому преданию. При высоком и ясном политическом 
разумении живо и крепко всегда принимал он к сердцу интересы 
России. его исполненное духовной силы и столько выразительное 
слово отзывалось на все великое, как скорбное, так и радостное, в 
жизни нашего отечества» [3]. Присутствовавший на юбилейном че-
ствовании митрополита Филарета Ф. И. тютчев впоследствии вспо-
минал о нем: «маленький, хрупкий, сведенный к простейшему выра-
жению своего физического существа, но с глазами, полными жизни 
и ума, он непобедимой высшей силой господствовал надо всем, что 
происходило вокруг него» [4, c. 163]. После кончины митрополита 
Филарета, случившейся 19 ноября того же года, И. с. аксаков посвя-
тил ему такие слова: «...упразднилась сила, великая, нравственная, 



112

общественная сила, в которой весь русский мир слышал и ощущал 
свою собственную силу, — сила, созданная не извне, порожденная 
мощью личного духа, возросшая на церковной народной почве. об-
рушилась громада славы, которой красовалась церковь и утешался 
народ. отжита навек та великая, долгая современность, что обняла 
собою пространство полвека, что перебыла длинный ряд событий 
и поколений и как бы уже претворилась в неотъемлемое историче-
ское достояние москвы, в ее живую стихию, которой, казалось, ей 
не избыть и во веки...» [2].

Интерес к жизни и трудам святителя Филарета (дроздова) не угаса-
ет и в наши дни, когда мы вновь обращаемся к событиям 152-летней 
давности благодаря очередной архивной находке. В 2019 году на 
государственное хранение в отдел рукописей Российской государ-
ственной библиотеки поступили письма и поздравительные адреса 
от духовных лиц, направленные митрополиту Филарету (дроздову) 
в июле — сентябре 1867 года по случаю 50-летия его епископского 
служения. среди писем, авторами которых являются такие видные 
церковные деятели XIX столетия, как митрополиты Исидор (ни-
кольский) и арсений (москвин), архиепископы Платон (Фивей-
ский) и евсевий (орлинский), игумен Козельской оптиной пустыни 
преподобный Исаакий (антимонов) и другие лица, было обнаруже-
но неизвестное ранее письмо-автограф святителя Феофана (говоро-
ва), затворника Вышенского [1, л. 43–44]: «Вышенская пустынь. его 
Высокопр<еосвященст>ву Высокопре<освященнейше>му Фила-
рету митрополиту московскому и Коломенскому. Высокопреосвя-
щеннейший Владыко, милостивейший архипастырь и отец! 

При всеобщем сорадовании Вашему Высокопреосвященству по 
случаю празднования пятидесятилетия служения Вашего Церкви и 
отечеству, не мог я удержаться, чтоб не присовокупить и моего Вам 
приветствия, и по чувству глубокого к Вам уважения, и по чувству 
искренней благодарности за Ваше ко мне внимание.

да дарует Вам милостивый господь, чего желает и чего ищет душа 
Ваша, и да продлит еще годы пребывания Вашего среди нас, до по-
следних возможных пределов продолжения жизни человеческой во 
дни наши.

К сим двум молитвенным желаниям, — из коих одно — для Вас, а 
другое — для нас, — осмеливаюсь приложить и покорнейшее про-

чудинов д. а.
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шение. Приступаю к толкованию св. евангелия, соответственно по-
требностям нынешнего времени. смиренно прошу — позвольте мне 
посвятить труд сей Вашему Высокопреосвященству. господа ради, 
не откажите в Вашем на то соизволении, которое послужит мне бла-
гословением Вашим многопомощным, сила которого, верить имею 
свои основания, и не даст мне ослабевать в труде.

При сем приношу Вашему Высокопреосвященству теплую благо-
дарность за Ваше внимание в бытность мою во Владимире, за Ваше 
участие, когда Княгиня лукомская, без моего ведома, беспокоила Вас 
своими за меня опасениями и за Ваше милостивое снисхождение на 
принятие моего племянника в московскую семинарию.

смиренно преклоняю грешную голову свою под святительские 
руки Ваши и сыновне прошу Вашего отеческого благословения.

Благодарим господа! — Я обретаю то, чего искал. — с истинным 
почтением и совершенною преданностию имею честь быть Вашего 
Высокопреосвященства милостивейшего архипастыря и отца по-
корным слугою — епископ Феофан. 27 июля 1867 г.». 

обнаруженное в отделе рукописей Российской государственной 
библиотеки письмо-автограф святителя Феофана Затворника не во-
шло в его опубликованную на сегодняшний день переписку. В ре-
принтном переиздании «собрания писем» 1898 года [6] под 27 июля 
1867 г. имеется только письмо святителя Феофана к ректору мо-
сковской духовной семинарии. нет этого письма также в издании 
«собрание писем. Из неопубликованного» 2001 г. [5] и в опублико-
ванной переписке митрополита Филарета за 1812–1867 годы [7]. та-
ким образом, найденное письмо Вышенского затворника впервые 
вводится в научный оборот и станет важным дополнением к эпи-
столярному наследию святителя Феофана. 
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хроНика

27 января 2020 г. в рамках ΧΧVIΙI международных Рождествен-
ских чтений в Издательском совете Русской Православной Церкви 
под председательством главы Издательского совета митрополита 
Калужского и Боровского Климента прошла Всероссийская научно-
практическая конференция молодых богословов по исследованию 
наследия святителя Феофана, Затворника Вышенского.

В работе конференции приняли участие: митрополит тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, епископ Переславский и угличский Фе-
октист, священнослужители, церковные и светские ученые, аспи-
ранты и студенты высших духовных учебных заведений. 

Перед началом конференции в домовом храме Издательского со-
вета Русской Православной Церкви в честь преподобного Иосифа 
Волоцкого был совершен молебен святителю Феофану.

Пленарное заседание конференции открыл приветственным сло-
вом председатель Издательского совета, доктор исторических наук, 
митрополит Калужский и Боровский Климент. он сообщил о ходе 
работы над подготовкой к изданию наследия святителя Феофана.

делясь результатами научного исследования, митрополит Кли-
мент рассказал собравшимся о переписке святителя Феофана с мо-
нашествующими, основной темой которой была Иисусова молитва.

митрополит тамбовский и Рассказовский Феодосий посвятил 
свое выступление трудам святителя Феофана, опубликованным в 
«тамбовских епархиальных ведомостях», сделав акцент на том, что 
целый ряд своих сочинений святитель впервые напечатал в этом 
журнале.

доклад епископа Переславского и угличского Феоктиста был по-
священ лингвистическим особенностям перевода «невидимой бра-
ни» преподобного никодима святогорца.

Кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель Владимир-
ской свято-Феофановской духовной семинарии, игумен свято-
Боголюбского алексиевского мужского монастыря г. Владимира 
архимандрит Зосима (Шевчук) выступил с докладом «автобиогра-



116

фические заметки из эпистолярного наследия святителя Феофана 
Затворника, касающиеся времени его переводческой и экзегетиче-
ской деятельности в затворе».

тема выступления кандидата исторических наук, заведующего ка-
федрой библейских богословских дисциплин Рязанской духовной 
семинарии, настоятеля Пронского спасо-Преображенского муж-
ского монастыря игумена луки (степанова) — «святитель Феофан 
о войне и воинском служении» — была отмечена как особо актуаль-
ная в контексте общей тематики Рождественских чтений: «Великая 
Победа: наследие и наследники».

Заведующий библиотекой московской духовной академии игумен 
дионисий (Шленов) представил доклад и презентацию «тема духов-
ной победы в наследии святителя Феофана», отметив как основной 
лейтмотив в трудах святителя аскетическую победу.

«сравнение мистики и мистицизма в «Письмах о духовной жизни 
святителя Феофана Затворника» стало темой исследования канди-
дата богословских наук, преподавателя московской духовной ака-
демии Романа михайловича Коня.

главный хранитель фондов отдела рукописей Российской госу-
дарственной библиотеки д. а. чудинов рассказал об обретении и 
введении в научный оборот письма святителя Феофана Затворни-
ка к святителю Филарету (дроздову), датированного 27 июля 1867 
года.

об острогорских, племянниках святителя Феофана, рассказала 
в своем докладе член Русского генеалогического общества, эксперт 
научно-редакционного совета по подготовке Полного собрания 
творений святителя Феофана Затворника лукьянова анна евге-
ньевна.

После перерыва конференция продолжилась выступлениями пре-
подавателей и студентов церковных и светских учебных заведений. 
модерировать вторую часть конференции митрополит Климент по-
просил епископа Переславского и угличского Феоктиста.

Преподаватель николо-угрешской православной духовной семи-
нарии, кандидат философских наук, магистр богословия иерей Па-
вел сержантов выступил с докладом на тему: «аскетические толко-
вания слова Божия у святителя Феофана Затворника».

доклад на тему: «чин монашеского пострига: взгляд Затворника», 
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представил преподаватель екатеринодарской духовной семинарии, 
клирик храма св. вмч. Пантелеимона г. Краснодара иерей андрей 
Кретов.

Преподаватель Российской академии живописи, ваяния и зодче-
ства им. Ильи глазунова, доктор филологических наук Каширина 
Варвара Викторовна выступила с сообщением «святитель Феофан 
о хлыстах как о „самых упорных сектантах“».

с докладом «наставления святителя Феофана о составлении про-
поведи» выступил преподаватель екатеринодарской духовной се-
минарии, клирик храма архангела михаила г. Краснодара иерей 
евгений Игнатов.

Проректор по научной работе тамбовской духовной семинарии, 
кандидат филологических наук грудинина елена Валерьевна пред-
ставила доклад на тему: «Приемы аргументации и убеждения в эпи-
столярном наследии свт. Феофана периода Вышенского затвора».

с докладом на тему: «текст и коннотация: опыт семиотического 
анализа толкований святителя Феофана Затворника» выступила 
проректор по научной работе Калужской духовной семинарии, до-
цент кафедры исторических и церковно-практических дисциплин, 
кандидат филологических наук Волкова анна геннадьевна.

доцент кафедры общей и социальной педагогики Пстгу, канди-
дат педагогических наук Разоренова елена львовна, представила до-
клад о значении концепции трихотомии в методологии современно-
го образования.

о работе сотрудников научно-редакционного совета по подго-
товке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника 
Вышенского по атрибуции адресатов в эпистолярном наследии свя-
тителя Феофана рассказал в своем сообщении младший научный 
сотрудник сектора научно-исследовательских проектов и специаль-
ных программ Издательского совета Русской Православной Церкви 
диакон григорий слуцкий.

с докладом «о невозможности спасения вне Церкви (по трудам 
святителя Феофана Затворника)» выступил студент 1 курса бака-
лавриата Калужской духовной семинарии Иванов алексей сергее-
вич.

студент 1 курса бакалавриата Калужской духовной семинарии 
Балог Владислав Владиславович представил доклад на тему: «нрав-
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ственный идеал в трудах святителя Феофана Затворника в контек-
сте проблем современной молодежи».

с докладом «аскетическое учение святителя Феофана Затворника 
(на материале писем)» выступил студент 1 курса бакалавриата Ка-
лужской духовной семинарии Якушев даниил Владиславович.

студент 3 курса Рязанской духовной семинарии лобаев Павел 
геннадьевич представил доклад «Эпистолярное наследие святителя 
Феофана в Вышенском затворе».
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ТреБоваНиЯ к оФормлеНиЮ НаучНых сТаТей 
в Богословско-исТорическом сБорНике

общие требования к публикациям
В начале статьи с выравниванием по центру на русском языке ука-

зываются с красной строки:
•	 Номер	по	Универсальной	десятичной	классификации	(УДК)
•	 Название	статьи	(строчными	буквами)
•	 Инициалы	и	фамилия	автора
•	 Название	организации,	в	которой	выполнялась	работа	(пер-

вого автора)
•	 e-mail	автора
•	 Краткая	аннотация	(900–1000 печатных знаков)
•	 Ключевые	слова	(3–5).
далее через два пробела в той же последовательности информа-

ция приводится на английском языке.

статья должна содержать: 
•	 краткое	введение
•	 цель	исследования
•	 материалы	и	методы	исследования
•	 результаты	исследования	и	их	обсуждение
•	 выводы
•	 заключение
•	 список	литературы	на	русском	языке,	а	также	список	литера-

туры на латинице.

сам текст должен начинаться с вводной части в проблему исследо-
вания, включающей в себя обзор существующих работ по этой теме. 
Затем определяются направления научных исследований, формули-
руются гипотезы, анализируются результаты, делаются практиче-
ские выводы и их практическая применимость.

В процессе написания статьи следует внимательно отнестись как к 
цитированию чужих работ, так и к библиографическому списку, по-
мещенному в конце статьи. Этот список не должен быть очень боль-
шим (желательно не более 15 источников), и в нем должны быть 
указаны только те работы, на которые есть ссылки в тексте.
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дополнительные требования

По вопросам публикации ваших работ обращайтесь по адресу:
izdat.kds@yandex.ru 

текстовый редактор Microsoft Word

Поля верхнее и нижнее – 2 см, 
левое – 3 см, правое – 1,5 см

основной шрифт Times New Roman
Размер шрифта 
основного текста 14 пунктов

Межстрочный интервал одинарный
Выравнивание текста по ширине
абзацный отступ (
красная строка) 1,25 см

нумерация страниц не ведется

Рисунки
внедрены в текст. Каждый 
рисунок должен иметь 
подпись (под рисунком)

ссылки на литературу

в квадратных скобках и с ука-
занием страницы (для печатных 
изданий) [1, с. 2] в соответствии с 
пристатейным списком литерату-
ры, который составляется в алфа-
витном порядке

объем минимум 5 страниц
оформление списка 
литературы гост Р 7.05-2008 
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