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Аннотация
Статья посвящена изучению социокультурного феномена монашества 

и обзору жизни насельников монастырей Синодального периода. Целью 
исследования является рассмотрение данных явлений через призму эпи‑
столярного наследия (письма, мнения, отзывы и резолюции) святителя 
Филарета (Дроздова). В работе использованы сравнительно‑ исторический 
метод и метод критического анализа источников, которые помогают оце‑
нить деятельность московского митрополита, направленную на поддержа‑
ние нравственности в обителях. 

В исследовании решается ряд задач: уточняется понимание святителем 
Филаретом монашества; рассматриваются некоторые недостатки в монаше‑
ском социуме; доказывается необходимость регулярного чтения святооте‑
ческих и духовных книг для вразумления и научения; на примерах иллю‑
стрируется отношение светской и церковной властей того времени к инокам.

Автор подчеркивает, что иночество – это идеал духовной жизни, и мо‑
нахи обучаются следовать этому идеалу. Актуальность исследования обу‑
словлена ростом значимости монастырей в жизни современного общества 
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и необходимостью осмысления этого феномена в текущих общественно‑ 
политических реалиях. Изучение русского монашества позволяет при‑
общиться к опыту монахов указанного времени и адаптировать его к со‑
временной жизни Церкви. Эта тема продолжает привлекать внимание 
исследователей в области теоретической теологии, в частности аскетики. 
Отсутствие комплексных исследований, посвященных осмыслению мона‑
шеского делания через призму святоотеческого наследия, обуславливает 
научную новизну публикации. 

Результаты исследования вносят заметный вклад в историогра‑
фию рассматриваемой проблемы и актуализируют вопросы, связанные 
с религиозно‑ нравственным состоянием современного человека.

Ключевые слова: святитель Филарет (Дроздов); эпистолярное наследие; 
русское монашество XIX века; социокультурный феномен; идеал духовной 
жизни; монастырь.

Введение

Предметом данного исследования является феномен монаше‑
ства в реалиях общественной и церковной жизни России XIX века. 
Особый интерес вызывают монастырский уклад и образ жизни на‑
сельников, попавших в зону архипастырской ответственности свя‑
тителя Филарета (Дроздова).

Московский митрополит неоднократно размышлял, почему 
не происходило увеличение числа исправных монахов. В письме 
к обер‑прокурору Святейшего Синода А. П. Ахматову он конста‑
тировал факт, что монастырские насельники не постоянны в своем 
усердии в духовной жизни. Пройдя начальные ступени испытаний 
и получив затем пострижение, они начинают лениться: «Сердце 
Царево в руце Божией было, когда Он не соизволил на умножение 
монахов в общежительных монастырях. Это было бы не полезно. 
Видя в ведомостях, что послушники одобрены более иеродиаконов 
и иеромонахов, спрашиваю настоятеля, от чего это? Отвечают: ны‑
нешние люди не постоянны. Сначала усердны, и берегут себя, чтобы 
заслужить монашество или священство, и потом обленяют» 1. Свя‑
титель считал, что обстоятельство, когда штат ограничен, а послуш‑

1  Письма Филарета, митрополита Московского и Коломенского к высочайшим осо‑
бам и разным другим лицам / собраны и изданы Саввою, архиепископом Тверским и Ка‑
шинским. Тверь : Типография Губернского правления, 1888. Ч. 2. С. 249–250.

ники с задержкой получают монашеский постриг, можно отнести 
к положительному явлению, т.к. они имеют больше возможностей 
для испытания себя. Более того, если бы епархиальным архиереям 
было дозволено постригать, «сколько они захотят, то прибегали бы 
толпы молодых монахов, без монашеского духа и жизни, которые 
оказали бы только услугу порицателям монашества» 2. 

В августе 1854 г., за 10 лет до этих рассуждений, в Гефсиман‑
ском скиту близ Троице‑ Сергиевой Лавры прошло «собрание» стар‑
цев, где была обозначена серьезная проблема – кризис монашеской 
жизни в России. Главной темой обсуждения стали недостатки в мо‑
настырях, самой иноческой жизни и поиск действенных способов 
их исправления. При ответе на вопрос, как взрастить в монахах 
нелицемерную любовь к Богу и братии, напоминалось, что «для 
правильного монашеского устроения необходимо совершенное об‑
щежитие, совершенное послушание, отсечение своей воли и до‑
веренность к начальнику и беспрестанная молитва... т.к. все это 
в российских монастырях (ранее) было опущено» [цит. по: 1, с. 29].

Святитель Филарет (Дроздов) высказывался, что «подлинно 
много опутано монашество мирскими узами, и не всегда поневоле. 
За то и хотят нас освободить от всего, и мир освободить от нас» 3. 
В одной из проповедей Московский архипастырь предупреждал: 
«Самый опасный враг есть льстец, а самый опасный льстец есть чув‑
ственное удовольствие. Не видим ли ежедневно, куда приводит оно 
тех, которые охотно ему позволяют обольщать их? В позднее рас‑
каяние, в болезни, в нищету, в бесславие, в отчаяние, в погибель» 4.

Рассуждая на тему монашества, митрополит Филарет сетовал на 
то, что «теперь идут в оное, имея в виду выгоды впереди (например, 
какую‑либо должность) и позади (например, передачу своего места 
служения родственнику)» 5. Он видел в этих прецедентах угрозу 
оскудения количества подвижников в монашеском чине и пережи‑
вал, что, возможно, уже подошло время «начати суд от дома Бо‑
жия» (1 Пет. 4, 17). 

2  Там же. С. 250.
3  Филарет, митр. Московский, свт. Письма к преподобному Антонию наместни‑

ку Свято‑ Троицкой Сергиевой Лавры, 1831–1867 : в 3 ч. Москва : Издательство Свято‑ 
Троицкой Сергиевой Лавры, 2007. Ч. 3. С. 220.

4  Филарет, митр. Московский, свт. Слова и речи : в 4 т. Москва : Издательство 
Свято‑ Троицкой Сергиевой Лавры, 2009. Т. 1. С. 405.

5  Прибавления к изданию Творений святых отцов в русском переводе. Москва : Типо‑
графия В. Готье, 1871. Ч. 24. С. 451.
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Монах – тот, «кто в сердце своем предстоит Богу»

Современник митрополита Филарета Московского – святитель 
Игнатий Брянчанинов, обобщая святоотеческие наставления о мо‑
нашеском призвании, писал: «Все виды монашеской жизни… име‑
ют одну цель… дать должную цену и временной и вечной жизни, 
употребить первую для получения второй» 6.

Достаточно часто, характеризуя монашество, указывают лишь 
на обеты, произносимые при пострижении: безбрачие, нестяжание 
и послушание. «Но едва ли этим исчерпывается содержание ино‑
ческого образа жизни. <…> Монах в подлинном значении… тот, 
кто затворился один в себе, в сердце своем и там предстоит Богу» 
[2, с. 259–260]. Данное высказывание соотносится со словами свя‑
тителя Феофана Затворника: «Монах тот, у кого так устроено вну‑
треннее, что только и есть Бог да он, исчезающий в Боге» 7.

В 1852 году в помощь инокам, чтобы они ясно представляли, 
к какому монашескому совершенству следует стремиться, митро‑
полит Филарет составил «Сокращенные правила монашеской жиз‑
ни» 8. Они регламентировали многие стороны монастырской жиз‑
ни, но больший акцент был сделан на келейную, подвижническую 
и внутреннюю жизнь каждого монаха. В двадцати небольших гла‑
вах были раскрыты важнейшие обязанности монахов; даны объяс‑
нения того, что монахам полагалось совершать ежедневно; содержа‑
лись предупреждения о том, что следует соблюдать, а чего избегать; 
какие средства нужно использовать для достижения монашеского 
совершенства. Эти правила являлись дополнением к «Правилам 
благоустройства монашеских братств в Москве» 9, с которыми каж‑
дый вступающий в монастырь обязан был ознакомиться и подпи‑
саться в их неуклонном исполнении. Можно сказать, что создате‑
лю Правил «удалось включить монашеский идеал в основное русло 

6  Полное собрание творений и писем святителя Игнатия Брянчанинова : в 7 т. Мо‑
сква : Паломник, 2002. Т. 4 : Аскетическая проповедь. С. 351.

7  Феофан Затворник, свт. Письма о христианской жизни. Поучения. Москва : Пра‑
вило веры, 2007. С. 41.

8  Сокращенные правила монашеской жизни // Правила благоустройства монаше‑
ских братств в Москве. Москва : Типография А. И. Мамонтова, 1868. С. 45–70.

9  Правила благоустройства монашеских братств в Москве / сост. высокопреосвящен‑
нейшим Филаретом, митрополитом Московским в 1852 г. и с 1853 г., по утв. Святейшим 
Синодом, введены в действие в моск. епарх. монастырях. Москва : Типография А. И. Ма‑
монтова, 1868. 70 с.

церковной жизни, в то же время признавая и закрепляя особое слу‑
жение иноков» [3, с. 33].

Исходя из суждения, что «жизнь каждого человека, пока живет 
в этом мире, – это его путь. Какова жизнь, таков и путь… идет или 
к вечному блаженству, или к вечной погибели» 10, владыка выска‑
зал одобрение совершения общего братского молитвенного прави‑
ла, предложенного наместником Троице‑ Сергиевой Лавры архи‑
мандритом Антонием (Медведевым). Он благодарил Бога за то, что 
начало доброго дела положено не с понуждением, а с добрым согла‑
сием. Чтобы не быть рассеянным и не впадать в грехи, насельни‑
ку монастыря требовалась непрестанная молитва, или более частое 
исполнение молитвенного правила, которое помогало поддержи‑
вать связь с Творцом: «Преподобный (Сергий) да спредстанет вам 
и да вспомоществует предстоять внимательно и неутомленно, с ми‑
ром и утешением. <…> Бог да устроит полезное, с снисхождением 
к немощи, без утраты усердия» 11. Святитель предупреждал, что 
нужно заранее объяснить братии, что на каждого возложено свое 
послушание, но должна быть молитва друг за друга, которая бы 
способствовала их единению.

Сирийские аскеты преподобные Варсонофий Великий и Иоанн 
Пророк утверждали: «…если бы не молитвы отцов, то ты не мог бы 
и одного года пробыть в монастыре, разумея это о монашестве. <…> 
Время нам дано для того, чтобы испытывать наши страсти, плакать 
и рыдать» 12. Святитель Филарет пояснил, что «немощь есть исход‑
ная точка человека; совершенство – цель, которую он не вдруг даже 
усматривает, а усмотрев, и при усиленном стремлении к ней, всегда 
видит в расстоянии от себя» 13. Хотя Господь замечает и слабую ис‑
кру доброго намерения в человеке, но от монаха требуется «боже‑
ственное житие», в котором «обнаруживается совершенство жиз‑
ни» 14. 

В переписке с архимандритом Антонием святитель Филарет обо‑
значил две подстерегающие инока крайности: леность и самочиние. 

10  Азбука духовного утешения по творениям святителя Тихона Задонского. Москва : 
Духовное преображение, 2019. С. 215.

11  Филарет, митр. Московский, свт. Письма к преподобному Антонию... Ч. 1. С. 146.
12  Преподобных отцев Варсануфия Великого и Иоанна руководство к духовной жиз‑

ни, в ответах на вопрошения учеников. Москва : Правило веры, 1995. С. 196.
13  Филарет, митр. Московский, свт. Слова и речи : в 4 т. Т. 3. С. 62.
14  Ефрем Сирин, прп. Творения : в 8 т. Москва : Посад, 1993. Т. 1. С. 336.
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Он напомнил, что не следует «по лености делать меньше, нежели 
требуют; но не надобно делать и больше по произволу. В келье мож‑
но молиться, сколько угодно: для церкви есть порядок более стро‑
гий. Как могут спросить: зачем не молятся? так могут спросить: 
зачем молятся?» 15 Так как от монахов ожидается непрестанная мо‑
литва о Церкви, Отечестве, живых и мертвых, то и настоятели мо‑
настырей должны преимущественно заботиться, чтобы в них про‑
цветало священнослужение «благообразное, чинное, полнейшее, 
продолжительнейшее» 16. 

Недостатки и нестроения в монашеском сообществе

Святитель Филарет не мог не обращать внимания на то, что в мо‑
нашеском сообществе укоренился неподобающий для подвижника 
образ жизни: «Очень жаль, что и монахи смотрят вверх, а не в зем‑
лю, как учили Отцы» 17. Стоя на позиции, что в монастырь прихо‑
дят, чтобы учиться смирению и послушанию, чтобы быть слугой 
Бога и ближнего, он писал: «О каком величии говорите Вы между 
монахами? “Болий в вас да будет вам слуга”. Куда же мы денем сие 
слово?» 18 Святитель открыто утверждал, что гордыня и амбиции 
несовместимы с монашеским духом.

Делая выговор начальнику одного скита за то, что тот скрыл 
или не знал о ночлеге в обители генеральши Кологривовой и еще 
одной девицы, митрополит Филарет заметил: «Знаю правило, что 
христианину и монаху должно поступать искренне и правдиво, но 
не знаю, на чем может быть основано исключение из сего правила, 
будто с начальством можно поступать неискренне и неправдиво» 19. 
С одной стороны, святитель уличил скитоначальника в незнании 
или лукавстве. С другой – указал, что хотя генеральша была по‑
чтенной старицей, но это не давало ей права нарушать внутренние 
монастырские распорядки и вводить в соблазн монастырскую бра‑
тию.

15  Филарет, митр. Московский, свт. Письма к преподобному Антонию... Ч. 1. С. 55.
16  Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Москва : Пра‑

вило веры, 2010. С. 677.
17  Филарет митрополит Московский, свт. Письма к преподобному Антонию... Ч. 2. 

С. 222.
18  Там же. Ч. 1. С. 24.
19  Там же. Ч. 2. С. 221.

Московский архиерей обращал внимание настоятелей на то, как 
они характеризовали своих насельников в ежегодных отчетах. Ког‑
да требовалось, он делал им замечания, уличая в невнимательно‑
сти или даже в нерассудительности. Так, строитель Вознесенской 
Давидовой пустыни иеромонах Иоанникий, представляя отчет 
о себе и о братии, подошел к этому формально и безответственно. 
Митрополит это заметил – «перечневая ведомость бестолково сде‑
лана», и распорядился: «Строителю дать знать, что свидетельство 
его о поведении братии показывает или неразсудительность или 
невнимательность, ибо нет никакого вероятия, чтобы двадцать че‑
тыре человека все были поведения совершенно одинакового» 20. По‑
хожий ответ митрополит Филарет дал на рапорт игуменьи Москов‑
ского Новодевичьего монастыря с характеристиками сестер: «Не 
похвала монахиням, что все они поведения хорошего, тогда как все 
послушницы очень хорошего» 21. 

Частыми были случаи, когда огорчения и обиды доводили ино‑
ка до того, что он переставал воспринимать настоятеля как началь‑
ника и носителя священного сана. Святитель Филарет советовал 
немедленно реагировать на такие поступки: «Монах Агапит между 
прочим по собственному признанию тяжко виноват в том, что пере‑
стал принимать у настоятеля благословение; ибо это есть выраже‑
ние гордости, непослушания и вражды. За сие снять с него на ме‑
сяц мантию и камилавку. В прочем поступить по сему» 22. Одним из 
возможных объяснений происшедшего может явиться следующее 
размышление: «В общежительном монастыре воля монаха подвер‑
галась большему насилию, и послушание носило более формаль‑
ный характер, так как в большей степени основывалось на простом 
подчинении существующей иерархии братства, нежели на добро‑
вольном (по любви) повелении сердца и воли, вверенной духовни‑
ку» [4, с. 74]. В немногочисленном монастыре или скиту у игумена, 
который совмещал в себе духовную и административную власть, 

20  Полное собрание резолюций Филарета, митрополита Московского / под ред. про‑
топресвитера В. С. Маркова. Москва : Издание редакции «Душеполезное чтение», 1903. 
Т. 2, вып. 1. С. 217.

21  Полное собрание резолюций Филарета, митрополита Московского / под ред. про‑
топресвитера В. С. Маркова. Москва : Издание редакции «Душеполезное чтение», 1906. 
Т. 3, вып. 1. С. 124.

22  Резолюции Московского митрополита Филарета // Душеполезное чтение : выпу‑
ски за 1885 год. Москва : В Университетской типографии (М. Катков) на Страстном буль‑
варе. Ч. 3. № 9. С. 126.
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по наблюдению святителя Филарета, было больше возможностей 
уделять внимание насельникам и способствовать формированию из 
них настоящих иноков. 

Состояние беспокойства и внутренних душевных борений уг‑
нетало не только рядовых иноков, но и монахов в священном сане 
и даже настоятелей крупных монастырей. В письме наместнику 
Лавры архимандриту Антонию (Медведеву) митрополит Фила‑
рет утешал его: «Отложите помысл завидовать скитскому монаху, 
пользующемуся миром и свободою. Разве менее скитского монаха 
близок был к спасению апостол… Видно, и у него в трудах и скор‑
бях для спасения других иногда скрывался свет Божественной 
жизни… понести некоторое лишение внутреннего утешения в слу‑
жении ближнему не есть утрата» 23. В данном отрывке речь шла 
о Гефсиманском ските и о его насельнике. Исследователи отмеча‑
ли, что «факт устроения скита можно рассматривать как создание 
духовной опоры и школы монашества в пределах Московской епар‑
хии и Лавры» [5, с. 769]. Он был любимым «детищем» святителя 
Филарета и преподобного Антония (Медведева). У архимандрита 
было очень сильное желание отложить начальственную должность 
и предаться монашескому уединению. 

Монахи‑ священнослужители, по словам святителя Филарета, 
должны подходить к своему служению с еще большей ответствен‑
ностью. Им предписывалось «приносить безкровную жертву о себе 
и о людях с подобающим благоговением. Благодарить Бога за со‑
вершение Литургии как за величайшее благодеяние. Внутренним 
усердием приносить Ему всего себя во всегдашнее служение» 24. Это 
было ответственное, а для кого «престижное» служение, поэтому 
его желали и к нему стремились. Отношение святителя Филарета 
к проблеме карьеризма среди иноков можно проследить по некото‑
рым его резолюциям. Монашествующим Дмитровского Николаев‑
ского Пешношского монастыря митрополит указал, что они не зна‑
ют четвертой заповеди, что и от крестьян при вступлении в брак 
требует Кормчая книга. Поэтому «объявить Строителю указом, что 
мы не дерзаем приступить к рукопоположению таковых, и с горе‑
стию видим сей крайний упадок духовного разума в монашестве; 

23  Филарет митрополит Московский, свт. Письма к преподобному Антонию... Ч. 2. 
С. 321–322.

24  Правила благоустройства монашеских братств в Москве. С. 57–58.

и велеть представить к посвящению тогда, когда символ веры, мо‑
литву Господню и 10 заповедей Божиих знать будут» 25. 

Один из монахов Волоколамского Иосифова монастыря был пред‑
ставлен к рукоположению в диакона. Изучив дело, владыка мотиви‑
ровано отказал: «Как монах Зосима в три года обошел пять монасты‑
рей, то производство его в иеродиакона отложить еще на несколько 
времени, для лучшего удостоверения, что он остепенился» 26. 

Игумен Николаевского Пешношского монастыря ходатайство‑
вал о посвящении в иеродиакона монаха Сильвестра. Митропо‑
лит, выяснив, что инок не имеет базовых вероучительных знаний, 
предписал ему изучить православную догматику: «Монах не знает, 
что христиане спасаются верою во Христа, и катихизиса не читал. 
Объявить игумену, что церковныя правила не позволяют поставить 
в священнослужители человека, не имеющаго понятия о начатках 
даже христианства. Велеть монаху прочитать катихизис и узнать, 
во что он верует» 27. 

Своему собрату епископу Иннокентию (Сельно‑ Кринову) свя‑
титель Филарет в более дипломатичной форме советовал: «Вы по‑
ступили в решении дела правильно, а в письме снисходительно. 
Жалею об одном, что поспешили рукоположить Зосиму. Монаха, 
который не знает, кто есть Иисус Христос, надлежало удалить от 
рукоположения, не только до изучения, но и в епитимию за безум‑
ное нерадение года на три, тем более, что и поведение его не всегда 
было одобрительное. Архимандрит опирается на молитву. Но и идо‑
лопоклонники идолам молятся. Кто в летах рассудка не знает Хри‑
ста Спасителя, того нельзя бы было крестить, следственно и приоб‑
щать святых Таин, а тем более возводить на степень священства» 28. 

Таким образом, из рассмотренных нами примеров следует, что 
и рядовым монахам, и тем более кандидатам в священство, необхо‑
димы знания в области догматики, истории Церкви, аскезы.

25  Полное собрание резолюций Филарета, митрополита Московского. Т. 2, вып. 1. 
С. 119–120.

26  Там же. С. 147.
27  Полное собрание резолюций Филарета, митрополита Московского / под ред. прото‑

пресвитера В. С. Маркова. Москва : Издание редакции «Московских церковных ведомо‑
стей», 1914. Т. 5, вып. 1. С. 155.

28  Письма митрополита Московского Филарета к викарию Московской епархии, 
епископу Дмитровскому Иннокентию // Прибавления к изданию Творений святых от‑
цов в русском переводе. Москва : Издание Московской духовной академии, 1871. Ч. 24. 
С. 472.
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Чтение духовной литературы – монашеская обязанность

При изучении вопроса о монашеском келейном духовном чте‑
нии представляется интересным Донесение московского влады‑
ки Святейшему Синоду от 29 декабря 1850 года о книгах, ко‑
торые можно было бы рекомендовать инокам как руководство 
в духовной жизни. Он рассмотрел несколько наименований, дал 
им свою оценку и похвалил сочинение преподобного Нила Со‑
рского: «Духовные в сей книге наставления равномерно полез‑
ны для всякого жития монашеского, как и для скитского. Если 
нужно сделать издание сей книги, то надобно сделать по изданию 
1849 года, которое исправнее прежнего» 29. Первоначально при 
напечатании «Московских правил благоустройства монашеских 
братств» в пункте 34 в числе книг для насельников было про‑
пущено указание на книгу Аввы Дорофея. Наместнику Троице‑ 
Сергиевой Лавры архимандриту Антонию (Медведеву) святитель 
Филарет пояснил: «Я вписал ее на экземпляре, от вас прислан‑
ном и возвращаемом» 30.

Всем грамотным инокам в ежедневную обязанность вменялось 
чтение духовной литературы: «…кто углубляется постоянно в Пи‑
сание, изучает его в смирении духа, испрашивая у Бога разуме‑
ние молитвой; кто направляет по евангельским заповедям все дела 
свои, все сокровенные движения души, тот непременно соделы‑
вается причастником живущего в них Святого Духа» 31. Поэтому, 
«когда заметишь, что скучно стало для тебя чтение Божественных 
Писаний и неохотно слушаешь духовные наставления, тогда знай, 
что душа твоя впала в тяжкую болезнь. Ибо это – начало зломуд‑
рия, болевшие которым пожали плод смерти» 32. Эти рассуждения 
дополняют современные исследователи‑ филологи. Они отмечают, 
что русское слово было направлено на «искоренение внутреннего 
зла, поиски недостатков в самом себе» [6, с. 194].

29  Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского 
по учебным и церковно‑ государственным вопросам / под ред. Саввы, архиеп. Тверского 
и Кашинского. Санкт‑ Петербург : Синодальная типография, 1887. Т. Дополнительный. 
С. 305–307.

30  Филарет митрополит Московский, свт. Письма к преподобному Антонию… Ч. 3. 
С. 330.

31  Полное собрание творений и писем святителя Игнатия Брянчанинова : в 7 т. Мо‑
сква : Паломник, 2001. Т. 2 : Аскетические опыты. С. 10.

32  Ефрем Сирин, прп. Творения. Т. 1. С. 340.

Иноку предписывалось делить свое время между рукоделием, 
чтением и молитвою. Преподобный Нил Синайский утверждал, что 
подвижник «тело укрощает трудом… а душу, которая, трудясь вме‑
сте с телом, вожделевает отдохновения, располагает чрез то к мо‑
литве» 33.

Московский святитель отрицательно относился к попыткам 
учить русских иноков духовной жизни по западным книгам и пере‑
водам. Архимандрит Знаменского монастыря Митрофан испраши‑
вал разрешение напечатать переведенное им сочинение Людовика 
Франциска Блазия в руководство поступающим в монашество. Вла‑
дыка Филарет констатировал, что православное монашество не ну‑
ждается в переучивании по западному руководству: «Чем более ува‑
жаю благонамеренный труд, тем более прискорбно мне, что не могу 
одобрить напечатание сего сочинения, особенно в настоящем его 
виде. <…> Есть учения, кроме замеченных цензурою, в духе запад‑
ной мистики, изложенные односторонне, и потому подверженные 
неправильному приложению. Монашество православное не скудно 
наставлениями святых отцов» 34. 

Отношение светской и церковной власти к инокам

В одном из писем наместнику Троице‑ Сергиевой Лавры архи‑
мандриту Антонию владыка Филарет указал, что светская власть 
относится к монашеству настороженно, «частью потому, что не по‑
нимает его, частью потому, что встречает несчастные примеры, ко‑
торые обобщает» 35. В другом письме он дополнил: «Вифанское при‑
ключение печально… Исаия пострадал не от порока; случай таков, 
что его предусмотреть и предупредить было не можно. Подозрение 
на нищего вероятно. Монах был милостив к нищему, а нищий сде‑
лался разбойником. Почему же обращено в посрамление монасты‑
рю и монашеству? …люди нынешнего века и добродетель порицать 
готовы, рядом с пороком» 36.

33  Цит. по: Настольная книга для монашествующих и мирян / сост. архим. Иоанн 
(Крестьянкин). Москва : Свято‑ Успенский Псково‑ Печерский монастырь, 1998. С. 234.

34  Полное собрание резолюций Филарета, митрополита Московского / под ред. прото‑
пресвитера В. С. Маркова. Москва : Издание редакции «Московских церковных ведомо‑
стей», 1915. Т. 5, вып. 2. С. 87.

35  Филарет митрополит Московский, свт. Письма к преподобному Антонию. Ч. 3. 
С. 311.

36  Там же. Ч. 3. С. 282.
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Некоторые исследователи считали, что «внешнее благоговей‑
ное отношение к институту монашества и высокая оценка иноче‑
ских идеалов в русском народе чаще всего на деле являлись скры‑
той критикой монахов» [7, с. 144], а высокие иноческие идеалы 
считались для мирян недостижимыми и, как следствие, необяза‑
тельными для исполнения. Митрополит Тамбовский и Рассказов‑
ский Феодосий (Васнев), напротив, утверждает, что монашество – 
«особый путь духовного совершенства и следования за Христом», 
который должен быть «нравственным эталоном для всех верую‑
щих» [8, с. 154]. 

Непосредственной обязанностью монастырского начальства 
было не допускать и предотвращать худые действия насельников. 
Настоятельницу Спасо‑ Бородинского монастыря игуменью Сергию 
святитель Филарет поучал: «Вы говорите: что будет, если прими‑
тесь искоренять худшее? – Но это наипаче искоренять надобно… 
Надобно по возможности избегать необходимости вдруг сильно 
действовать на многих: можно открывшемуся беспорядку в одном 
лице противопоставить умеренные, но твердые меры, чтобы одни 
исправлялись делом, а другие остерегаемы были примером» 37.

В монастырской практике случалось, что настоятельница 
не могла ужиться с сестрами, с певчими и хором и даже мечтала 
о создании общины со своим уставом и исключительными права‑
ми. Московский архипастырь дал наименование такому явлению 
«опричная»: «Поступок игуменьи нелеп… Она хочет отбросить 
весь свой хор и набрать решительно новый, потому будто бы, что 
прежних нельзя исправить. <…> Еще, заметив, что сестры не ходят 
к утрени, хотела сделать список некоторых, которые имели бы обя‑
занность ходить в известные дни к утрени… как на караул, а про‑
чие – оставлены были вовсе без внимания. Советуйте ей руковод‑
ствовать к порядку и добру всех мерами духовными, и не резкими 
и не тяжкими» 38.

Как правило, рассудительные руководители действовали по на‑
ставлению святителя Филарета: «Немощь брата надобно покрывать 
и тихо исправлять, доколе нет соблазна многим; а когда соблазн яв‑
ляется, то надобно или предать дело правосудию, или присовето‑

37  Филарет (Дроздов), свт. Переписка с современницами. Москва : Свято‑ Троицкая 
Сергиева Лавра, 2013. С. 602.

38  Филарет, митр. Московский, свт. Письма к преподобному Антонию. Ч. 2. С. 88.

вать брату удалиться… чтоб и он меньше смущался, и меньше сму‑
щал других» 39.

В духовной переписке с архимандритом Антонием святитель 
Филарет напоминал о границах терпения по отношению к наруши‑
телям устава: «Вы говорите, что отцы смиряли внешними мерами… 
Но тогда и заблудшие имели еще столько уважения к отцам, чтобы 
подчиниться их распоряжениям, или другие сильно сему способ‑
ствовали. Теперь можно ли сие устроить? Должно опасаться боль‑
ше молвы, нежели пользы. Нельзя ли понемногу приводить в по‑
рядок то, что враг приводил в безобразие?» 40 Приведенные ниже 
случаи иллюстрируют эти утверждения.

Разбирая дело о непорядочных поступках братии Белопесоцкого 
монастыря, святитель определил: «Иеромонаха Даниила, который 
сам себя признал заводчиком скопища, чтобы он не завел в мона‑
стыре новых козней, ныне же перевести в Давидову пустынь с за‑
прещением священнослужения, благословения рукою, ношения 
рясы, мантии, клобука и камилавки, и отдать там под строгий над‑
зор и в черные труды» 41. 

Лаврский монах Корнилий, определенный к послушанию на ко‑
лодец со святой водой вблизи Успенского храма, неоднократно при‑
нимал в свою келью и позволял самовольно ночевать в ней неизвест‑
ным людям, поэтому духовный собор испрашивал у митрополита 
Филарета дозволение на удаление его в какой‑либо монастырь или 
пустынь. На этот запрос от владыки поступил ответ: «…исключив 
его из Лавры, определить для опыта в Серпуховский монастырь, 
не послужит ли сие ему в исправление, и в некоторую пользу мона‑
стырю, где, при предполагаемом строении колокольни, настоятель 
может употребить его в распоряжениях, не делая ему большой до‑
веренности. <…> Впрочем, не возбраняется Корнилию просить об 
определении и в другой монастырь, где примет его настоятель» 42. 

Иеромонах кафедрального Чудова монастыря Феодорит ввиду 
неспокойного характера настолько испортил добрые отношения со 
всеми насельниками, что наместник просил удалить его в какой‑ли‑
бо другой монастырь. Владыка, призвав наместника, заметил ему, 
что рапорт был необстоятелен, так как не были представлены слу‑

39  Там же. Ч. 1. С. 72.
40  Там же. Ч. 2. С. 58.
41  Полное собрание резолюций Филарета, митрополита Московского. Т. 3, вып. 1. С. 174.
42  Полное собрание резолюций Филарета, митрополита Московского. Т. 2, вып. 1. С. 226.
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чаи и поступки, в которых Феодорит показал бы себя нетерпимым. 
Также наместник, по мнению святителя Филарета, был виновен, 
что не доносил ранее о дурных поступках иеромонаха. Но все же 
святитель сделал предписание: «…как о Феодорите еще по Лавре 
известно, что он не обуздывает языка, и потому не уживается с бра‑
тиею, то велеть благочинному монастырей увещевать его, чтобы 
смирился, и испросил у Чудовской братии прощение, а в против‑
ном случае искал бы себе другого места» 43. В другой резолюции го‑
ворилось, что насельники Троице‑ Сергиевой Лавры не желают при‑
нять к себе Феодорита как человека вздорного и немиролюбивого: 
«Поелику братия единогласно изъявляют нежелание, то не хочу 
наложить им бремя без нужды. Отказать Феодориту» 44. 

Игуменья Московского Вознесенского девичьего монастыря 
Афанасия, при представлении ведомостей о монашествующих и бе‑
лицах (послушницах) за 1841 год, отметила, что монахини Минодо‑
ра и Евграфа поведения сомнительного. Святитель распорядился: 
«…о первой доходили до меня неблагоприятные сведения, как о по‑
ступающей своевольно и безрассудно, то поручить благочинному 
монастырей учредить над ними особый надзор, и если усмотрены 
будут поступки не терпимые, донести немедленно» 45. 

В отношении насельников, которые были мирные и спокойные, 
но не могли привыкнуть ни к монастырскому образу жизни, ни 
к братскому общежитию, святитель Филарет рассуждал следую‑
щим образом: «Поелику монастырь сей (Коломенский Бобренево‑ 
Голутвин) довольное уже время иеромонахом Евграфом обреме‑
няется, а иеромонах сей благодеяний монастыря не обращает себе 
в пользу, то консистории учинить следующее: 1) Иеромонаха Ев‑
графа из сего монастыря вывести совсем. 2) Послать его в Берлю‑
ковскую пустынь на месяц с тем, чтобы он ежедневно занят был 
церковным или другим послушанием» 46. Московский владыка 
не «списал» иеромонаха как негодного или ненужного, но предло‑
жил тем лицам, которые рекомендовали его и совершили над ним 

43  Полное собрание резолюций Филарета, митрополита Московского. Т. 2, вып. 1.  
С. 226–227.

44  Там же. С. 227.
45  Полное собрание резолюций Филарета, митрополита Московского / под ред. прото‑

пресвитера В. С. Маркова. Москва : Издание редакции «Московских церковных ведомо‑
стей», 1914. Т. 4. С. 243.

46  Полное собрание резолюций Филарета, митрополита Московского. Т. 3, вып. 1. 
С. 37–38.

постриг, взять на себя ответственность и труды по его научению 
и исправлению.

Митрополит Филарет говорил, что в земной жизни мы все нахо‑
димся как бы в больнице: «…один страдает глазами, другой рука‑
ми, иной горлом, иной имеет глубокие раны, иной страдает другим 
каким‑либо недугом. Некоторые раны бывают излечены, но они 
снова могут возобновиться» 47, если человек не будет воздерживать‑
ся от осуждения, презрения, злословия и других грехов. Ленивых 
и нерадивых монахов он пытался сподвигнуть к исправлению и бо‑
лее внимательному отношению к исполнению данных ими монаше‑
ских обетов. Преуспевающих же назначал на ответственные цер‑
ковные послушания.

Отдельно следует рассмотреть ответ московского митрополита 
на обращение архиепископа Херсонского и Таврического Инно‑
кентия (Борисова) за разрешением предложить иеромонахам Мо‑
сковской епархии поступить в братство Балаклавского монастыря 
для духовного окормления служащих флота. Святитель Филарет 
увидел в этом соблазн и дал следующий ответ: «Мне кажется, что 
это значит искушать монахов, и что не нужно сие объявлять лавр‑
ским, разве кому‑либо такому, у которого на суше волнуются по‑
мыслы, и который хочет испытать, не будут ли они тише и тверже 
на море» 48.

В то же время в случаях особой важности Московский митро‑
полит был готов дать согласие на перемещение насельников для 
прохождения служения вне мест, где они произнесли монашеские 
обеты. В 1844 году вышел указ Святейшего Синода о снабжении 
монастырей западных епархий благонадежными монашествующи‑
ми из великороссийских монастырей. Высокопреосвященнейший 
Филарет распорядился, чтобы каждый настоятель представил по‑
именный список монашествующих, или еще не постриженных, 
принятых в монастырь с надеждою пострижения, священников 
и диаконов. Также о каждом следовало написать послужной спи‑
сок, пояснение относительно поведения и благонадежности, мне‑

47  Исайя Отшельник Египетский, прп. Духовно‑ нравственные слова // Слова 
духовно‑ нравственные преподобных отцов наших Марка Подвижника, Исайи Отшельни‑
ка, Симеона Нового Богослова. Москва : Московское Подворье Свято‑ Успенского Псково‑ 
Печерского монастыря, 1995. С. 260–261.

48  Резолюции Московского митрополита Филарета // Душеполезное чтение : выпу‑
ски за 1886 год. Москва : В Университетской типографии (М. Катков). Ч. 1, № 1. С. 127.
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ние о том, может ли быть представлен к перемещению в монастыри 
Литовской епархии или нет. «Список с сего указа и с сей резолюции 
препроводить в Учрежденный (при Сергиевой Лавре) собор, дабы 
представил мне сообразные с сими сведения по его ведомству» 49. 
Отвечая на это предписание, архимандрит Московского Богоявлен‑
ского монастыря Митрофан (Воронцов) сделал соответствующее до‑
несение. На нем московский святитель поставил резолюцию: «Вне‑
сти в представление Святейшему Синоду, что из монашествующих 
имеющие образование оказались иеромонах Гавриил и иеромонах 
Серафим; но настоятелем к перемещению не представляются, первый 
по надобности в нем для проходимой должности, а второй по причине 
очень расстроенного здоровья» 50. Таким образом, можно утверждать, 
что в середине XIX в. в России не имелось достаточного количества 
кадров для снабжения монастырей западных епархий образованны‑
ми и духовно окрепшими иноками. Запрос на благонадежных мона‑
хов превышал имеющиеся предложения. Тех же, кто соответствовал 
требованиям, в интересах Церкви и для пользы Отечества направляли 
в разные части Российской империи и за ее пределы.

Заключение

В качестве выводов исследования следует указать, что, по 
убеждению святителя Филарета (Дроздова), не пострижение 
и не одеяние делают человека монахом, но самоотверженная жизнь 
в послушании и следовании духовному руководству. Монахи до‑
бровольно приносят себя в жертву Богу, и общество получает в их 
лице молитвенников, ходатаев и заступников. Монах ищет Едино‑
го Бога и стремится освободиться от греховных оков мира, от плена 
мирских понятий и представлений.

Митрополит Филарет считал, что от монастырских настоятелей 
требуется врачевать недостатки братии не с позиции властелина, 
но духовного отца, проявляя терпение и твердость. Для понима‑
ния основных духовных законов инокам необходимо ежедневное 
чтение аскетической и агиографической литературы, содержащей 
примеры для подражания. Разбирая вопрос претензий к монахам 

49  Полное собрание резолюций Филарета, митрополита Московского. Т. 5, вып. 2. 
С. 86.

50  Там же. Т. 5, вып. 2. С. 19.

со стороны светской и церковной власти, Московский архипастырь 
констатировал, что действительно некоторые его современники, по 
немощи, были непостоянны, сначала усердны и трудились, чтобы 
получить монашество или священство, а потом начинали ленить‑
ся или впадали в нерадение. Он советовал им чаще думать о благо‑
честии и ревностно подвизаться, удерживая греховные движения 
сердца и воли.

По образному выражению, монастырь – это духовная оранже‑
рея, где создаются наиболее подходящие условия для преображе‑
ния, изменения человека в лучшую сторону. Митрополит Антоний 
(Храповицкий), совершая один из монашеских постригов, указал, 
что монах «припадает к Богу, и святой дружине сей». Он вводит‑
ся в «великое братство, которое… представляло собою лучший цвет 
нивы Христовой святой Церкви. Тесное единение с этим братством, 
с его преданием, с его бытом должно быть предметом… всегдашних 
искреннейших стремлений» [9, с. 281].

И монах, и мирянин всегда имеют сознательный выбор: активно 
противостоять соблазнам, диаволу или по себялюбию, саможале‑
нию отойти, отделиться от Бога, жить, потакая себе во всем. В ста‑
тье «Святоотеческое учение о человеке и цивилизационный выбор 
России» митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий (Вас‑
нев) напомнил о том, что у людей «одна природа и одна сущность, 
но одновременно каждый из нас представляет собой неповторимую 
уникальную личность, в которой образ Божий каждый раз отобра‑
жается по‑своему» [10, с. 17]. Быть монахом непросто, но все же по‑
казатель духовной активности многих русских обителей достаточно 
высокий. Он заключается в количестве лиц, достигших святости. 

Монашество эксплицитно подразумевает ответственность. В од‑
ной из проповедей Святейший Патриарх Кирилл высказал слова‑ 
предостережения, применимые к реалиям как XIX, так и XXI века. 
Предстоятель Русской Церкви обратил внимание, что «для многих 
монах, монахиня – это идеал духовной жизни… но бывает и так: 
облачились в монашеские одежды, а суета мира мешает, и подвига 
не получается. <…> Если мирской человек с таким монашествую‑
щим встречается, то часто появляется чувство глубокого разочаро‑
вания» [11, с. 100]. Таким образом, монашествующие должны пом‑
нить о своем высоком призвании, не подавать соблазна верующим, 
но являть собой образ правильной духовной жизни для всех.
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Abstract
The article is devoted to the study of the socio‑ cultural phenomenon of 

monasticism and an overview of the life of the inhabitants of the monasteries 
of the Synodal period. The purpose of the study is to consider these phenomena 
through the prism of the epistolary heritage (letters, opinions, reviews 
and resolutions) of St. Philaret (Drozdov). The work uses the comparative 
historical method and the method of critical analysis of sources that help 
to evaluate the activities of the Moscow Metropolitan aimed at maintaining 
morality in the monasteries.

The study solves a number of problems: St. Philaret’s understanding 
of monasticism is clarified; some shortcomings in monastic society are 
considered; the need for regular reading of patristic and spiritual books for 
edification and instruction is proven; examples illustrate the attitude of the 
secular and church authorities of that time to monks.

The author emphasizes that monasticism is the ideal of spiritual life, and 
monks are only learning to follow this ideal. The relevance of the study is 
due to the growing importance of monasteries in the life of modern society 
and the need to understand this phenomenon in the current socio‑ political 
realities. The study of Russian monasticism allows us to join the experience 
of monks of that time and adapt it to modern life of the Church. This topic 
continues to attract attention of researchers in the field of theoretical 
theology, in particular asceticism. The lack of comprehensive studies devoted 
to understanding monastic work through the prism of the patristic heritage 
determines the scientific novelty of the publication.

The results of the study make a significant contribution to the 
historiography of the problem under consideration and actualize issues related 
to the religious and moral state of modern man.

Keywords: Saint Philaret (Drozdov); epistolary heritage; Russian 
monasticism of the 19th century; socio‑ cultural phenomenon; ideal of spiritual 
life; monastery.
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