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аннотация. В статье анализируется эпистолярное наследие 
святителя феофана и делается вывод, что его письма к мирянам 
сегодня не менее актуальны для нас, чем звучали для его совре-
менников, потому что обращены к тем онтологическим осно-
ваниям человеческой личности, которые неподвластны месту и 
времени.

abstract. The article analyzes the epistolary legacy of saint Theophan 
and concludes that his letters to the laity are no less relevant to us today 
than they were to his contemporaries, because they address those 
ontological foundations of the human personality that are beyond the 
control of time and place.
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Переписка святителя феофана затворника с мирянами...

Переписка с мирянами была, наверное, одним из важней-
ших направлений духовной деятельности святителя феофана 
в период его затвора в Вышенской пустыни. удалившись в Вы-
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шенскую пустынь под тамбовом, святитель феофан больше 20 
лет ежедневно проводил службы в домовой церкви, занимал-
ся книжными переводами и вел обширную переписку, отвечая 
на несколько десятков писем в день. те вопросы, на которые 
он отвечал, в том числе связанные с духовной жизнью, обще-
ственной нравственностью, массовым интересом к оккультиз-
му и нехристианской религиозности — актуальны и сегодня. 

неслучайно, объясняя в мае 2011 года причину обращения 
именно к творчеству святителя феофана, заместитель пред-
седателя Издательского совета игумен евфимий (моисеев) 
отметил: «Как писатель святитель феофан универсален: его 
творчество охватывает огромное количество жанров и видов 
церковной письменности: это и догматические, и аскетиче-
ские, и экзегетические, и духовно-нравственные, и гомиле-
тические сочинения, не говоря уже о переводах и богатейшем 
эпистолярном наследии. Когда был составлен план издания, 
мы были поражены: этот план на настоящий момент насчи-
тывает порядка 40 томов — их окончательное число еще будет 
уточняться. По объему своего наследия святитель феофан за-
нимает второе место в русской литературе после льва толсто-
го, а среди русских духовных писателей по масштабам своего 
духовного и богословского творчества он занимает первое ме-
сто» [5].

святитель феофан был вполне успешен как администратор, 
исполнял ответственные высокие церковные послушания в 
качестве ректора столичной духовной академии, управляюще-
го епархией. но, получив возможность выбирать, предпочел 
этому уединенную молитву, научную и литературную деятель-
ность. он не «спрятался» от людей, а наоборот нашел спо-
соб, которым может быть максимально полезен максимально 
большему числу тех, кому его помощь необходима — через то, 
что он писал. И индивидуальная его переписка по церковным 
вопросам очень обширна. 

удаление святителя в затвор означало, что он свободен от 
любых административных обязанностей, может полностью 
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посвятить себя молитве, духовной помощи тем, кто ему пи-
шет, научной и литературной деятельности. И это давало ему 
большую внутреннюю свободу и широту, на что обратил в 
свое время внимание протоиерей георгий флоровский, напи-
сав о нем в «Путях русского богословия»: «В мировоззрении 
феофана есть какая-то вселенская смелость, большая духов-
ная свобода и гибкость, свобода от быта» [10, c. 396]. И вот 
эта широта позволяла святителю, отвечая на частный вопрос 
частного лица, поднимать понимание вопроса на такой уро-
вень, что оно интересно не только тому, кому он отвечал, и 
даже не только современникам, но и огромному числу людей 
полтора века спустя. 

например, в одном только частном письме неизвестно-
му лицу, публикация которого была осуществлена диако-
ном георгием малковым в «Вестнике Православного свято-
тихоновского гуманитарного университета» в 2007 году, 
святитель касается целого комплекса аскетических проблем, в 
числе которых молитва, духовное чтение, уныние, греховные 
помыслы, вечная жизнь.

сегодня, когда мы читаем письма святителя, нужно учиты-
вать то, что, как отмечал диакон георгий малков, «святитель 
феофан, не предполагая в дальнейшем, по кончине его, публи-
кации этих писем, отнюдь не стремился к особой стилистиче-
ской отточенности их — но и здесь, как и всегда, его доброт-
ный среднерусский язык отличается подкупающей трезвой 
простотой и особой теплотой интонации» [1, 127].

то есть святитель никогда не считался со временем и сила-
ми, вступая в пространную переписку с частными лицами, 
отвечая в ней на волнующие их духовные вопросы. но к каж-
дому человеку он обращался так, как будто именно он самый 
важный человек в его жизни; иногда, возможно, пренебрегая 
стилистическими красотами, не всегда уместными в частной 
переписке, он по сути вопроса всегда стремился ответить мак-
симально полно, глубоко и точно. 

В своем письме к протоиерею николаю ф. в 1875 году святи-
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тель написал и сам ответил: «Писать — это служба Церкви или 
нет?! если служба — подручная, а между тем Церкви нужная, 
то на что же искать или желать другой?» [4] надежды святи-
теля оправдались, и даже после его кончины слово его нази-
дания не прекратилось. он наставлял тех, кто готов был его 
услышать и находил такие слова, чтобы они могли его понять.

«При этом любые советы и поучения святителя всегда были 
лишены какого-либо ригоризма или подчеркнутого (совер-
шенно чуждого ему) духа архипастырского «наставничества», 
«вещания», тем более… подавления личностной христианской 
свободы. Вообще владыка феофан никогда не считал себя 
учителем-„старцем“, но другом-советчиком своих пасомых» 
[1, 128].

его эпистолярное наследие масштабно. В нем рассматри-
ваются целые разделы православной аскетики, в том числе о 
труде и самопринуждении, о слезах, о предании себя в волю 
Божию, о молитве, размышлении и чтении, о парении ума, о 
преданности воле Божией, о приготовлении к покаянию, о по-
сте, о монашестве, о скорби, о трезвении, о вреде уклоняться 
от порядка в жизни духовной и многие другие [7].

очень современно звучат слова святителя о том, что жизнь в 
Боге не может быть однообразна для того, кто на самом деле в 
нем живет; это прекрасный и глубокий ответ и многим совре-
менным «совопросникам века сего»: «мир свое переносит и на 
Божие. В вещах тварных однообразие точно надокучивает, по-
тому что оне конечны. стакан воды сладкой, хоть понемногу 
пей, все же выпьешь; так всякое удовольствие мирское. серд-
це выпьет из него все сладкое, и конец... далее не питательно 
и — скука. В отношении к Богу совсем не то. он есть благо 
бесконечное, достаточное для всех и на все века. В будущей 
жизни все приготовившие себя будут вкушать сие единое бла-
го; и сами будут довольны и его не исчерпают; а все более и бо-
лее будут жаждать, и расширяться в жаждании и во вкушении. 
спросите, от чего это о. серафиму, о. Парфению не наскучи-
ла такая однообразная, и даже однообразнейшая жизнь? Цер-
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ковь да келлия, церковь да келлия... а то еще и затвор... господи 
помилуй! Как можно убивать себя? а они и не думали мучить 
себя... а напротив, блаженствовали. Бывали у святых Божиих 
часы, дни охлаждения, как они их называют; но причина тому 
совсем не однообразие; а одна у господа, другая в нас» [7].

святитель так учил собранности и духовному трезвению: 
«делайте так: с утра поглубже утвердитесь в помышлении о 
господе, станьте пред ним умом, во время молитвы; и потом 
весь день напрягайтесь не отступать от него, взявши в посо-
бие сладчайшее имя его. делаете ли что, говорите с кем, идете, 
сидите, кушаете, — ум все с господом да будет. забудетесь, и 
опять воротитесь ко господу, и себя побраните с сокрушени-
ем... и все так... в этом подвиг внимания. тогда, при свете го-
спода, ни один помысл не укроется, и оценка им будет верная, 
разлетятся все благовидности. а между тем душа будет все 
крепче и крепче прилепляться к невидимому, и становиться 
сильнее» [7].

В своих письмах он указывал на необходимость контроля за 
умом, который, освободившись от мирских попечений, может 
завести его обладателя в опасную сферу темной духовности: 
«ум наш по природе жив. суета отяжеляет его. Когда мало-
помалу спадет с него это ярмо, он начинает парить всюду, об-
ходит и небо, и землю, все видит, все понимает, и легко ему. 
ничего тут нет худого; но и проку мало. Эту пташку — ум на-
добно засадить в клетку и сказать ему: вот тут-то сядь, и пой 
вот что, а летать туда и сюда не смей: ястреб поймает» [7].

святитель феофан стремился современных ему мирян, кото-
рые были подвержены многим соблазнам века сего, искавшим 
и того «облегченного» Православия, поднять до монашеского 
уровня понимания православной аскетики: «монахи-то ведь 
христиане, и вступающие в монашество не о другом чем забо-
тятся и поднимают труды, как о том, чтобы быть истинными 
христианами. И миряне тоже христиане и должны ревновать о 
том, чтобы быть истинными христианами. стало быть, монахи 
с мирянами сходятся в главном деле. Как же теперь наставле-
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ния монахам могут не идти к мирянам? есть часть у монахов, 
не идущая к мирянам, но она касается только внешнего поряд-
ка жизни и отношений, а не внутренних расположений и духа. 
Последние должны быть одинаковы у всех, ибо «един господь, 
едина вера, едино крещение» (еф.  4:5). И вот почему добрые 
миряне, ревнующие о спасении души, читать — не начитают-
ся аскетических отеческих писаний макария Великаго, Исаа-
ка сирианина, лествичника, св. дорофея, ефрема сирианина, 
добротолюбия, и проч. а о тех, кои чуждаются наставлений, 
что в статейках, сами видите, что надо сказать: „духа христова 
не имеют“. жестоко слово сие, да что делать-то!» [7]

Весь дар духовного рассуждения, молитвенный и житейский 
опыт, весь литературный талант вкладывал святитель феофан 
в ответы на эти письма. И потому они «были великой отрадой 
и духовным утешением для многих душ в тяжелые, скорбные 
минуты» [3, c. 52].

«для святителя цель его переписки состояла не в общении с 
внешним миром, от которого он совершенно отрекся, а в ду-
ховном окормлении душ тех людей, которые письменно обра-
щались к нему. «лучшее употребление дара писать, — считал 
епископ феофан, — есть обращение его на вразумление и про-
буждение грешников от усыпления». И нередко на протяжении 
многих лет в письмах святитель руководил духовной жизнью 
собеседника, иногда таким образом окормляя целые семей-
ства. Как пастырь, имеющий заботу о развитии духа человека, 
святитель феофан имел одну заботу — помочь человеку на его 
тернистом пути к Богу. Поэтому основная тональность писем 
Вышенского затворника — духовно-нравственная назидатель-
ность. Как проповедник, он ведет за собой собеседника «горé», 
учит его видеть в калейдоскопе повседневности Промысл Бо-
жий, освещать путь светом евангелия. Предмет писем святи-
теля, каких бы вопросов ни приходилось касаться, о «едином 
на потребу» (лк. 10:42) и самый серьезный — спасение души 
для жизни вечной. о духовном же он не мог не говорить сло-
гом, сообразным предмету, — высоким, с преобладанием би-
блеизмов и церковнославянизмов» [6].
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В своей литературной деятельности — как общественной, 
так и частной — святитель видел свое призвание и то служе-
ние, в котором он максимально может быть полезен Церкви 
и народу Божию. он писал: «сколько раз приходилось жа-
леть, что не умею так писать, чтобы всех затрагивать. Когда 
бы умел, составил бы такую книгу, чтобы всякий читающий 
решился содевать спасение» [8, c. 10]. И, как отмечает один 
из современных исследователей, «мы видим из этой цитаты, 
что святитель ставил перед собой литературно-поэтическую 
задачу „затрагивать“ читателя, то есть так выразить свой вну-
тренний опыт, чтобы он нашел отклик в сердце читателя, что-
бы слово его было живым и действенным» [2, c. 10]. Приведу 
еще мнения современных нам исследователей: «о самых высо-
ких понятиях, о самых сложных вопросах духовной жизни он 
стремился говорить максимально просто, чтобы его мог по-
нять любой человек, независимо от уровня образованности» 
[9, c. 111]. «�зык и тон писем святителя свободны от традици-c. 111]. «�зык и тон писем святителя свободны от традици-. 111]. «�зык и тон писем святителя свободны от традици-
онной риторики, он общается в письме с живым человеком и 
обращается к нему своей живой человеческой стороной. он 
учит не с высокой кафедры, а как друг-собеседник. такая эпи-
столярная беседа становится возможной в русской духовной 
культуре только во второй половине XIX века, когда процессы 
индивидуализации языка и самовыражения достигают уже и 
консервативной церковной области культуры» [2, c. 13].

аскетические наставления святителя феофана в его письмах 
к мирянам звучат сегодня не менее актуально, чем звучали 
для его современников, потому что обращены к тем онтоло-
гическим основаниям человеческой личности, которые непод-
властны месту и времени, потому что связаны с жизнью чело-
века во христе, Который «вчера и сегодня и во веки тот же» 
(евр. 13:8). 
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