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Аннотация
Статья посвящена истории регионального варианта преемственной тра-

диции русского старчества. Освещается ряд тем, которые характеризуют 
историко-богословские истоки наставничества, духовно-нравственного 
влияния, как внутри преемственного взаимодействия монашества, так и в 
целом православной паствы, которая во все времена находила в лице старче-
ства надежную защиту от разлагающего духа времени. Суммируются фак-
ты, позволяющие понять наследие святителя Феофана, Затворника Вышен-
ского, как собирание сокровищ духовных, воспринятых от древних отцов 
Церкви и святых подвижников российских. 

Ключевые слова: старчество; монашество; богословская мысль; преем-
ственность традиции; духовное наследие.

Духовное наследие святителя Феофана, Затворника Вышен-
ского, подвижника аскетического жития и наставника многочи-
сленной паствы, можно осмыслить как средоточие опыта русского 
православного старчества. Особое место в осуществлении призва-
ния старческого служения занимает тамбовский период жизни 
святого (1859–1863). Четыре года епископского служения свя-
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тителя Феофана на Тамбовской кафедре митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий (Васнев) характеризует как «пример 
ревностного делания на ниве церковной», обращенного к устрое-
нию «благочиния в храмах и монастырях», а также к воспитанию 
и просвещению, которые святитель почитал главной своей зада-
чей [30].

В тамбовском периоде служения святителя Феофана усматри-
ваются черты преемственности традициям, заложенным основа-
телем епархии – святителем Питиримом. Так, например, они оба 
заботились о соответствии икон святых, особо почитаемых и на-
ходившихся в тамбовских храмах, строгому церковному канону и 
взысканиям эстетического вкуса. По результатам епархиального 
обозрения 1859  года, святитель Феофан учреждает класс иконо-
писи в семинарии, требует, чтобы в храмах иконы «италианской» 
живописи были заменены на иконы «церковно-православной 
традиции» [7, л. 47, 56–57]; все изменения в иконографии храма 
он обязывает согласовывать с консисторией и высылать «доброт-
ные эскизы», прежде чем вводить икону в храм [17, c. 122].

В Тамбовской епархии святитель Феофан непосредственно со-
прикоснулся с многовековой региональной традицией старчества, 
представленной именами выдающихся подвижников. Это препо-
добный Серафим Саровский (1754–1833), к которому стремились 
многочисленные духовные чада из приходов и монастырей Там-
бовской епархии. В 1793 году он был рукоположен в иеромона-
хи в Тамбовском Казанском Богородичном мужском монастыре 
епископом Тамбовским и Пензенским Феофилом (Раевым) [25, 
с. 148–263]. Подвиги аскетизма и любви к ближнему саровского 
старца были широко известны в Тамбовской губернии, его духов-
ные советы являлись частью православного сознания верующих: 
«Отведи грех, и болезни отойдут, ибо они нам даются за грехи»; 
«На хлеб и воду еще никто не жаловался», «Нет хуже греха, и ни-
чего нет ужаснее и пагубнее духа уныния», «Мир лежит во зле, мы 
должны знать об этом, помнить это, преодолевать, насколько воз-
можно», «Если разрушится семья, то низвергнутся государства и 
извратятся народы» [25, с. 148].

Участие старца Серафима в созидании традиций старчества ве-
сомо и несомненно. Аргументы к этому утверждению дает история 
Тамбовского Вознесенского, Кирсановского Тихвино-Богородиц-
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кого, Сухотинского Знаменского женских монастырей, созидав-
шихся при участии преподобного Серафима. К духовному авто-
ритету старца Серафима обращались выдающиеся представители 
тамбовской региональной традиции. 

В истории канонизации преподобного Серафима немалую 
роль сыграли выходцы из тамбовского духовенства и выпуск-
ники Тамбовской духовной семинарии – митрополит Санкт-
Петербургский Антоний (Вадковский), сщмч., митрополит Мо-
сковский и Коломенский Владимир (Богоявленский), епископ 
Тамбовский и Шацкий Иннокентий (Беляев). К наследию старца 
прибегали святитель Феофан Затворник; выдающийся богослов, 
основатель православной психологии митрополит Филарет (Гу-
милевский); митрополит Вениамин (Федченков). Каждый из на-
званных архипастырей сыграл свою роль в истории старчест-
ва. В  статусе старца осуществлял духовное наставничество и 
митрополит Вениамин (Федченков), который, уйдя по приказу 
советских властей за штат, последние годы провел в Псково-
Печерском монастыре, где был почитаем как старец, прежде все-
го, в  среде верующих женщин [21, с. 652–654].

Как известно, многие отцы-подвижники заботились о состоя-
нии женского монашества. В сочинении архиепископа Филарета 
(Гумилевского) «Святые подвижницы Восточной Церкви» (1871) 
собран материал, характеризующий историю служения Церкви 
православных женщин. Архимандрит Порфирий (Успенский), 
начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, отмечал осо-
бый статус женщины, очерченный в евангельских текстах [18]. 

Голос другого старца, преподобного Амвросия Оптинского 
(в  миру Александр Гренков; 1812–1891), также был слышен по всей 
России и на его родине – Тамбовщине, где он рос и учился в Тамбов-
ской духовной семинарии [ 1]. Духовные советы старца его много-
численным адресатам образуют «Азбуку веры». Схиархимандрит 
Агапит (Беловидов) свидетельствовал: «Слова его принимались с 
верой и были законом. Благословение его или особенное внимание 
считалось великим счастьем; и удостоившиеся этого, выходили от 
него крестясь и благодаря Бога за полученное утешение» [1, 96]. 
В эпистолярном наследии старца есть много советов, обращенных 
непосредственно к воспитанию христианских добродетелей, к еван-
гельским заветам, служащих одной цели – спасению души. «Я свое 
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мнение основываю на словах Священного Писания, чтобы оно было 
твердо», – свидетельствовал сам старец [11, с. 147].

Значимый вклад в развитие тамбовских традиций старчества 
внесли настоятели православных обителей: архимандрит Аркадий 
Вышенский, архимандрит Иринарх Трегуляевский, преподобный 
Августин Трегуляевский, преподобная Дорофея, игумения Сухо-
тинская, преподобные Дария и Серафима Сезеновские. В 1988 году 
была причислена к лику святых преподобная Марфа Тамбовская, 
скончавшаяся в 1800 году. Ее честные останки, покоившиеся на 
Воздвиженском кладбище г. Тамбова, были обретены 24 сентября 
2005 года. На теле подвижницы были найдены железные вериги, 
которые она носила при жизни и о которых родственники и насель-
ницы монастыря узнали только в день ее смерти [29,  с. 9–15].

Среди представителей тамбовского старчества, известных свя-
тителю Феофану, нельзя не назвать преподобного Иоанна Сезе-
новского, основателя Сезеновского Иоанно-Казанского девичьего 
монастыря (1849), находящегося в Лебедянском уезде Тамбовской 
губернии. Его история связана с житием и деятельностью препо-
добных Сезеновских чудотворцев: блаженного затворника Иоан-
на, старицы Дарии и игумении Серафимы. Второй монастырский 
храм в Сезеновском монастыре Рождества Христова был постро-
ен под руководством Дарьи Сезеновской и освящен 27 сентября 
1859  года по благословению Преосвященного Феофана (Говорова) 
архимандритом Козловского Троицкого монастыря, благочинным 
монастырского округа Серафимом. Антиминс одного из приделов 
освящен епископом Феофаном 17 августа 1859 года. Главный же 
престол во имя Рождества Христова был освящен самим Преосвя-
щенным Феофаном 5 июня 1860 года [20].

Весь тамбовский период епископа Феофана можно рассмотреть 
как подготовку к подвигу затворничества, который он понимал 
как наставничество духовных чад и просветительство трудами. 
В  эпоху святителя Феофана духовное наставничество осуществля-
лось не только в ходе непосредственного общения, но появилась 
возможность обращения старца-наставника к пастве посредством 
писем и письменных трудов. В Тамбове святителем было написано 
и опубликовано пять поучений «О пути ко спасению», публиковав-
шиеся в ТЕВ в 1862 году, а также «Письма о христианской жиз-
ни» и «Слова к тамбовской пастве» [34]. В Тамбове был явлен дар 
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прозорливости святителя: во время епископского обозрения Там-
бовской епархии он благословил сына приходского священника 
Василия, с. Царевка (Гремячка) Кирсановского уезда, что в семье 
восприняли как предзнаменование особой судьбы. Этим ребенком 
был будущий митрополит Антоний (Вадковский) (1846–1912) [37, 
c. 621–623].

Окружающие признавали великое воспитательное значение 
самой личности святителя Феофана, Затворника Вышенского, о 
чем свидетельствует игумен Тихон (Цыпляковский) [2, с. 3–8]1 
(1839–1896), духовник святителя [27]2. Еще более заметное 
влияние оказал святитель на личность и деяния архимандрита 
Аркадия (Честонова). Игумен, которого избрал святитель, от-
личался крайней нестяжательностью и молитвенностью. В мо-
настыре поддерживалась традиция молитвенного делания, что 
очень ценил святитель  [6, c. 113–115]. При игумене Аркадии 
положено начало крестным ходам с иконой Казанской Божией 
Матери из Выши по благочиниям Тамбовской епархии [36], над 
могилой владелицы чудотворной иконы Миропии (Аденковой), 
похороненной в Вознесенском монастыре, устроена часовня по 
проекту петербургского художника Сан-Гали в виде кувуклии 
[6, c. 113–115]. 

Основным ученым богословским трудом святителя в затворе 
стал перевод «Добротолюбия», части которого публиковались в 
ТЕВ с 1875 по 1879 год под названием – «Святоотеческие наставле-
ния о трезвении и молитве». Перевод аскетических трудов отцов 
IV–XV веков отвечал  актуальным задачам духовного образования 
и просвещения, так как давал образец перевода богословского тек-
ста [32, c. 1511].

Богословие святителя Феофана было преемственно исихаст-
ской практике XVIII века, прежде всего трудам святителя Тихона 
Задонского [23, c. 257–279], чьи работы стали доступны массовому 
чтению в 1875 году [26, c. 64–65]. Являясь епископом Тамбовским, 
святитель Феофан принял непосредственное участие в канониза-
ции святителя Тихона Задонского, которого почитал с детства. 

Занимаясь переводческой деятельностью, Затворник усвоил 
и опыт преподобного Паисия Величковского (1722–1794), авто-

1 См. также: [5, с.137]; [14]; [12, с. 153–156].
2 См. также: [16]; [19, с. 863].
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ра первого славянского перевода «Добротолюбия», вышедшего 
в  1793  году [9, с. 262–295]. Переписка со старцами Оптиной пусты-
ни и Свято-Пантелеимонова Афонского монастыря сопровождала 
работу святого над переводом «Добротолюбия». Опыт оптинских 
старцев, объединяемых наследием Афона, житие и деяния препо-
добного Серафима Саровского (1759–1833), святоотеческие заветы 
творений святителя Филарета Московского (1782–1867), пример 
подвижничества Григория Синаита (1268–1346), который вопло-
щал заветы старчества в основанном им во Фракийских горах 
монастыре прп. Иоанна Лествичника, – все это вдохновляло За-
творника Свято-Успенского Вышенского монастыря [33, c. 183]. 
Протописателем святоотеческого учения об умном делании был и 
старший современник Феофана – святитель Игнатий (Брянчани-
нов) (1807–1867), чью миссию он продолжил в своем «Доброто-
любии». Идеи, близкие святителю Феофану, исповедовали также 
митрополит Иннокентий Херсонский, митрополит Филарет (Ам-
фитеатров). Выразителем идей исихазма предстает святитель и в 
фундаментальном труде архимандрита Георгия (Тертышникова) 
«Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении» [8].

Знаменательно, что в 1915 году, задолго до канонизации, в 
Тамбове отмечали 100-летие со дня рождения Затворника Вы-
шенского Феофана. Известно, что съехавшиеся почтить память 
иерарха гости посетили и тамбовскую старицу-мученицу Ма-
рию Чернову (1842–1916). Среди посетителей были епископ 
Тамбовский и Шацкий Кирилл (Смирнов), викарный епископ 
Зиновий (Дроздов), праведный Иоанн Кронштадтский, сщмч. 
митрополит Московский Владимир (Богоявленский), сщмч. 
архиепископ Черниговский Василий (Богоявленский), митро-
полит Уральский и Николаевский Тихон (Оболенский), глава 
Урмийской мисси епископ Салмасский Сергий (Лавров), святая 
праведная Великая княгиня Елизавета Федоровна, основатель-
ница Марфо-Мариинской обители в Москве и глава движения 
сестер милосердия [10 с. 115–122].

Митрополит Антоний (Храповицкий), наряду с учениями свя-
тителя Тихона Задонского и оптинских старцев, называет труды 
святителя Феофана Затворника в числе руководств для пасты-
рей, готовящихся к исповеди [3, c. 6–12]. Архимандрит Киприан 
(Керн) вспоминает, что «великий уловитель душ в монашество» 
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митрополит Антоний (Храповицкий) советовал новопосвященному 
монаху Киприану читать «Начертание христианского нравоучения» 
епископа Феофана Затворника [13, с. 65–67] . Митрополит отмечал 
умение Вышенского Затворника показать, что «не Писарев, и не Дар-
вин, и не Реннан, и не Толстой сказали что-то новое, что уже дав-
но якобы прогоркло в христианстве, а что именно отцы Церкви, 
типикон нашего богослужения, опыт наших монастырей, красота 
наших праздников, все это и только это – новое и единственно жи-
вое и жизненное, а все другое тлен» [13] . 

Старцем в подлинном исихастском значении называл святи-
теля Феофана протоиерей Иоанн Мейендорф [15, c. 326], высоко 
ценя его толкование на Послание Апостола Павла к Римлянам 
[31], его талант духовного наставничества. Подвижничество и на-
ставничество всегда были характеристиками уникального фено-
мена православия – русского старчества, представляющего собой 
единство богословского знания и практики. Точно подметил 
протоиерей Георгий Флоровский, сказавший что «тема Феофана 
всегда о душе, стоящей перед Богом, в сокрушении и в покаянии 
или в молитве» [35, с. 506]. 
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Abstract
The article is devoted to history of a regional version of the successive 

tradition of Russian elders. A number of topics are highlighted that characterize 
historical and theological origins of mentoring, spiritual and moral influence, 
both within the successive interaction of monasticism, and, in general, the 
Orthodox flock, which at all times found in eldership a reliable protection from 
the corrupting spirit of the times. Facts are summarized that make it possible to 
understand the legacy of St. Theophanes, Hermit Vyshensky, as the collection 
of spiritual treasures received from the ancient Fathers of the Church and the 
holy ascetics of Russia. One of the key topics is the spiritual liaison between 
St. Theophanes and representatives of the old tradition of Tambov diocese, 
including St. Pitirim, Rev. Seraphim of Sarov, Ambrose of Optina, John 
Sezenovsky and Silouan the Athonite, etc. Examples of the influence of the Saint 
on monasticism at the Vyshensky monastery are given, namely Archimandrite 
Arkady (Chestonov), Hegumen Tikhon (Tsiplyakovsky). A special section 
deals with female monasticism associated with the history of Tambov diocese: 
Miropia (Adenkova), Venerable Daria and Seraphima Sezenovskays, Martha of 
Tambov.
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Аннотация
В начале XX в. в России произошла Февральская революция – историче-

ский рубеж в развитии российской демократии, связанный с началом пра-
ктического перехода от сословного общества к гражданскому и от монархи-
ческой системы правления к республиканской. Была изменена вся система 
государственного права, а также статус Церкви как государственного учре-
ждения. 1917–1918 гг. стали решающими в возрождении Патриаршества 
после Синодального периода. Одним из поводов восстановления этого ин-
ститута стало отречение 2 марта 1917 г. Государя Императора Николая II от 
Престола Государства Российского и о сложении с себя Верховной власти 
в пользу брата Великого Князя Михаила Александровича.
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