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Святитель Игнатий Кавказский как личность, его поучения 
и творения представляют собой колоссальное наследие, 
сравнимое с наследием великих отцов Церкви. Но самое 
главное, что стоит отметить в отношении его творений, это 

свойственная им глубина и духовная трезвость. Его слова стали бес-
смертными, питающими поколения людей и сегодня.

Будучи настоятелем Свято-Троицкой Сергиевой пустыни, архи-
мандрит Игнатий был активно вовлечён в процесс устроения мона-
шеской жизни не только в родной обители, но и в других монастырях 
епархии. Последнему посодействовало избрание его благочинным 
Санкт-Петербургских монастырей. Будущий святитель, с присущей 
ему ревностью, стремился упорядочить и наладить жизнь в обителях, 
находившихся под его попечением, а также способствовал расцвету 
духовной жизни древнего Валаамского монастыря.

Принятые им административные решения, данные им духовные 
советы и увещания оказались настолько плодотворными, что весть 
о святителе растеклась во все уголки Русской Православной Церкви. 
Свидетельство тому —  колоссальное эпистолярное наследие святого, 
где значительную часть составляют письма монашествующим, архи-
мандритам, игуменам и игуменьям, тем, чьему попечению были вве-
рены братства и сестричества, кому приходилось принимать порой 
очень сложные духовные и административные решения.

Смиренное осознание глубины монашеского креста и непрелож-
ная покорность воле Божией, «добровольное мученичество»1 —  так 
понимал монашеское служение духоносный владыка Игнатий.

За сравнительно небольшое время ему удалось полностью пере-
строить родную обитель, её храмы и корпуса, завести сельское хозяй-
ство, упорядочить богослужения, создать прекрасный хор и воспитать 
плеяду духовно образованных монахов, ставших впоследствии насто-
ятелями монастырей.2

В свои 27 лет он совмещал почти несовместимые должности 
настоятеля и духовника братии, обладал даром принятия помыслов.3

Личность святителя и его духовное наследие особенно акту-
альны сегодня, когда монашество принимает новые вызовы вре-
мени, связанные с восстановлением и возрождением монашеской 
жизни после продолжительного периода безбожия и неверия.  

1 Игнатий (Брянчанинов), свт. Собрание писем. М.‑СПб, 1995. С. 21.
2 Игнатия, монахиня. Святитель Игнатий —  Богоносец Российский. М., 2003. С. 42‑43.
3 Игнатий (Брянчанинов), свт. Указ соч. С. 31.

«Оправдайте своё избрание обновлением и устроением монасты-
ря… и Москва не сразу строилась», —  так утешал игуменов святитель 
Игнатий, зная на собственном опыте, «каково разоренные монасты-
ри поправлять».4

В связи с возрождением монастырей, открытием новых обите-
лей и связанных с этим естественных проблем Комиссии по вопросам 
организации монастырской жизни и монашества Президиумом Меж-
соборного присутствия было поручено разработать проект Положе-
ния о монастырях и монашествующих. Итогом деятельности данной 
комиссии явилось рассмотрение на последнем пленуме Межсоборно-
го присутствия 23 января 2017 года упомянутого проекта Положения.

Члены Межсоборного присутствия внесли существенные поправ-
ки в представленный проект, который максимально точно выражает 
святоотеческий опыт монашеской жизни применительно к реалиям 
современной жизни.

Наряду с древними отцами и основоположниками общежи-
тельного устроения монастырей особое внимание Положение уде-
ляет наставлениям святителя Игнатия (Брянчанинова). В Положении 
содержится 10 пространных цитат святителя, поскольку его учение 
о монашеской жизни является выражением учения святых отцов 
православной Церкви о монашеском подвиге.

В нашем исследовании отметим наиболее важные вопросы 
современной монашеской жизни, отражённые в Положении, в свете 
трудов святителя Игнатия Брянчанинова.

Монашество по своей сути

Святитель Игнатий глубоко убеждён, что «монашество есть уста-
новление Божие, отнюдь не человеческое», и возводит его ко време-
нам самих апостолов.5

Условием монашеского выбора является призвание и ответная 
любовь человека к Богу, а цель монашеской жизни —  полное едине-
ние со Христом путём оставления всего для исполнения заповеди 
о всецелой любви к Богу и ближним.

4 Там же. С. 70.
5 Игнатий (Брянчанинов), свт. О монашестве. Разговор между православными христиа‑

нами, мирянином и монахом // Полное собрание творений: в 8 т. Т. 1. М., 2001. С. 421.
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«Сущность монашеского жительства заключается в том, чтоб исце-
лить свою повреждённую волю, соединить её с волею Божией, освя-
тить этим соединением. Воля наша, в состоянии падения, враждебна 
воле Божией; она по слепоте своей и по состоянию вражды к Богу 
постоянно усиливается противодействовать воле Божией. Когда уси-
лия её останутся безуспешными, она приводит человека в раздра-
жение, в негодование, в смущение, в огорчение, в уныние, в ропот, 
в хулу, в отчаяние. В отречении от своей воли для наследования 
воли Божией заключается отречение от себя, заповеданное Спасите-
лем, составляющее необходимое условие спасения и христианского 
совершенства, столько необходимое, что без удовлетворения этому 
условию спасение невозможно, тем более невозможно христианское 
совершенство. "Живот —  в воли Его", —  сказал пророк (Пс. 29, 6)»6.

Положение указывает, что труд монаха состоит в борьбе с гре-
ховными помыслами, чувствами и желаниями ради достижения бес-
страстия и душевной чистоты7.

Епархиальный архиерей, синодальный отдел  
по монастырям и монашеству

В соответствии с правилами Вселенских и Поместных Соборов8 
монастыри находятся в ведении епархиального архиерея, который, 
по определению Устава Русской Православной Церкви, «имеет выс-
шее начальственное наблюдение за входящими в его епархию мона-
стырями»9.

Епископ оказывает духовное попечение о том или ином мона-
стыре своей епархии, он «призван наблюдать, сохраняется ли в мона-
стыре канонический и литургический порядок, хранят ли монахи 
верность святоотеческому учению, не уклоняются ли от чистоты Пра-
вославия»10.

6 Игнатий  (Брянчанинов),  свт. Творения. Приношение современному монашеству. 
Гл. 14. Цель монашеского жительства заключается в изучении воли Божией, в усво‑
ении ее себе, в покорности ей. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/
prinoshenie‑sovremennomu‑monashestvu/2_15.

7 Положение о монастырях и монашествующих. 2.1.
8 IV Вселенского 4,8,24; Двукратного 1.
9 Устав Русской Православной Церкви. XV.18.3.
10 Положение о монастырях и монашествующих. 3.4.2.

Подчинение монастыря епископу защищает монастырь от вся-
кого рода церковного эгоцентризма, изоляции и самодовольства. 
Через епископа монастырь имеет отношения и связь со всеми епар-
хиями и со всей Церковью.

Архипастырь, являясь истинным отцом для монашествующих, 
является единственным лицом, который в Духе Святом может при-
нимать решения по существенным вопросам монастырской жизни. 
Святитель Игнатий считал, что некоторые стороны монашеской жиз-
ни не могут быть предметом рассмотрения консистории.

Исследовав проблемы Валаамского монастыря (1838 г.), помимо 
официального рапорта в Синод, он направил отдельное письмо митро-
политу Серафиму с замечаниями и мыслями о монастырской жизни, 
«кои подлежат единственному взору архипастыря»11. Святитель ясно 
осознавал, что проблемы монашеской жизни должны решаться вну-
три монашеской семьи.

Этому вполне соответствует создание в Русской Православной 
Церкви Синодального отдела по монастырям и монашеству.

Положение предусматривает в качестве исполнительной власти 
Святейшего Патриарха и Священного Синода в вопросах, касаю-
щихся монастырей и монашества, деятельность Синодального отде-
ла по монастырям и монашеству. Синодальный отдел представлен 
настоятелями и настоятельницами действующих монастырей Рус-
ской Православной Церкви, которым не понаслышке знакомы про-
блемы и трудности возрождения монашеской жизни в нашей Церкви.

За несколько последних лет Синодальный отдел проводил и про-
водит колоссальную работу, оказывающую реальную помощь Святей-
шему Патриарху, епархиальным архиереям и самим монастырям.

Святитель Игнатий призывал епископов проявлять особую забо-
ту о монашестве. В одном из своих писем преосвященному Леониду 
(Краснопевкову), епископу Дмитровскому, владыка Игнатий прямо 
выражает благодарность своему собрату за внимание к монахам:

«Спаси Вас Господи за любовь Вашу к монашеству. Многие ныне 
жалуются на него, видя или отыскивая в нём разные недостатки; 
но монашество —  барометр, который стоя в уединенной комна-
те, со всех сторон замкнутой, с точностью показывает состояние 
погоды на улице. Старые здания должно исправлять с большою 
осмотрительностью и знанием дела: иначе исправление может пре-

11 Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. М., 2002. С. 114.
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вратиться в разрушение»12. Это наставление актуально и сегодня. 
Святитель Игнатий призывает нас к духовной трезвости и осмо-
трительности в исправлении неизбежных в процессе возрождения 
монастырей недочётов и недостатков.

Во время своего настоятельства ему так и не удалось встретить 
добрую пастырскую заботу епархиального начальства.

Духовный авторитет молодого настоятеля вызвал массу него-
дований, в результате чего появлялись мелочные и лживые слухи, 
на которые достаточно болезненно реагировал архимандрит Игна-
тий. В этот период он не раз указывал в своих письмах, что «епар-
хиальное начальство в отношении к нашему монастырю при всяком 
случае проявляет свое неблаговоление».

Однако в этом святитель видел свой крест, и внешние трудности 
лишь подвигали монаха глубже проникать в тайны Божественного 
Промысла: «опытно познал я таинственное значение молчания Хри-
стова пред Пилатом и архиереями иудейскими. Какое счастье быть 
жертвою, подобно Иисусу! Или нет! Какое счастье быть распятым 
близ Спасителя…»13.

Пройдя горнило испытаний, святитель не потерял любовь 
к монашеству, и, оказавшись на своей кафедре, он не только продол-
жал изливать любовь на монастыри своей епархии, но и стремился 
прививать эту любовь своим собратьям епископам.

Общежитие (киновия)

«Отшельничество и затворничество решительно не возможно 
в условиях нашего времени», —  утверждал святитель Игнатий14.

Справедливости ради стоит отметить, что владыка питал осо-
бую любовь к подобной жизни, о чём писал настоятелю Валаамско-
го монастыря, имевшему опыт отшельнической и скитской жизни. 
Однако святитель был уверен в необходимости новоначальному 
пройти поприще общежительного монастыря.

12 Игнатий (Брянчанинов), свт. Собрание писем. С. 60.
13 Игнатия, монахиня. Указ. соч. с. 141.
14 Марк (Лозинский), игумен. Духовная жизнь мирянина и монаха по творениям и пись‑

мам епископа Игнатия (Брянчанинова). С. 22.

«Общее правило заключается в том, что инок должен сперва обу-
читься деланию заповедей в обществе человеческом, в котором 
делание душевное сопряжено с деланием телесным, а потом уже, 
достигши достаточного преуспеяния, заняться исключительно 
душевным деланием в безмолвии, если окажется способным к нему. 
Способны к безмолвию редкие. Новоначальный никак не может 
вынести одного душевного делания»15.

Общежитие представляет собой добровольно собравшуюся евха-
ристическую общину монашествующих, объединённых евангельской 
любовью, молитвой и послушанием игумену, согласно Положе-
нию о монастырях и монашествущих16. Такой образ жизни призван 
воспроизводить первохристианскую общину, где верующие жили 
«одним сердцем» и имели всё общее (Деян. 2, 42-47).

Киновия —  самая распространённая форма монашеского 
жительства, содействующая монашескому преуспеянию в отсече-
нии собственной воли, жительстве в единении с ближними, свобо-
де от житейских попечений. В этом святитель Игнатий усматривал 
основание аскетической науки, где зарождаются и развиваются под-
линные монашеский нравы17.

В вопросе отшельнической жизни Положение о монастырях 
и монашествующих напрямую соотносится с позицией владыки 
Игнатия.

«Монах, прошедший искус в общежительном монастыре, стяжав-
ший необходимый духовный опыт и желающий большего уединения 
для исполнения сугубых подвигов… может получить благословение 
духовного собора монастыря во главе с игуменом на жительство 
в некотором отдалении от прочей братии»18.

Помимо опасностей, связанных с традиционными вида-
ми затворничества, таковую может представлять совершенно 
новое явление, пропагандируемое на некоторых либеральных 

15 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Приношение современному монашеству. Гл. 6. 
Богоугодному жительству в безмолвии должно предшествовать богоугодное житель‑
ство в обществе человеческом. URL:. https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/
prinoshenie‑sovremennomu‑monashestvu/2_4.

16 Положение о монастырях и монашествующих. 4.1.1.
17 Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова, составленное его ближайшими уче‑

никами, и письма преосвященного к близким ему лицам. СПб., 1881. С. 82.
18 Положение о монастырях и монашествующих. 4.1.3.
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и раскольнических информационных ресурсах: монашество и затвор-
ничество в городских квартирах. Последние противопоставляют себя 
не только традиционным формам монашеского общежития, которое 
подчас ими именуется «тоталитарными сообществами», но и кано-
нической Русской Православной Церкви. В основе подобной позиции 
лежит грех гордыни и непослушания Матери Церкви.

Действительно, святитель Игнатий писал, что в его время можно 
было встретить монаха во фраке. Однако современные представите-
ли такого явления далеки от тех мотивов и идеалов, которыми руко-
водствовался святитель. Упомянутые выше лица не только не следуют 
принципам монашеской жизни, но и с особым рвением отстаивают 
позицию невозможности спасения в современных монастырях.

В качестве контраргумента таковым лицам можно привести сле-
дующие слова святителя Игнатия:

«Если та обитель, в которой вы живёте, даёт вам возможность про-
водить жизнь по евангельским заповедям, если вы не низлагаетесь 
соблазнами в смертные грехи: то не оставляйте обители. Потерпите 
великодушно ея недостатки и духовные и вещественные; не взду-
майте всуе искать поприща подвигов, не дарованнаго Богом наше-
му времени»19.

Внутреннее управление монастырём

В «Аскетических опытах» святитель Игнатий выделяет следую-
щую внутреннюю структуру монастыря:

«Первое послушание —  служение настоятеля, которое возлагает-
ся на него всем братством, на которое благословляется, в котором 
утверждается он епархиальным архиереем. Это не есть начальство 
сего мира. Это —  бремя лёгкое и вместе тяжкое. Эти рамена долж-
ны носить немощи всего братства. Какая крепость должна быть 
в раменах этих! Какое нужно иметь настоятелю великодушие, 
какое самоотвержение, нужно полное забвение своего «я», чтоб эта 
угловатая и резкая буква не ранила, тем более не убивала никого 
из ближних. Второе послушание —  послушание наместника, кото-

19 Игнатий  (Брянчанинов),  свт. Творения. Приношение современному монашеству. Т. V. 
С. 54.

рого уже избирает настоятель с совета братии, а утверждает епар-
хиальный архиерей. Наместник —  главный помощник настоятеля 
по всем отраслям монастырского управления. Третье послушание —  
казначея, который имеет смотрение за суммами монастырскими; 
четвёртое —  ризничего, заведывающего ризницею. За ризничим 
следуют духовники. Подобно наместнику, казначей, ризничий 
и духовники утверждаются епархиальным архиереем и составляют 
вместе с наместником так называемый собор, или старшую братию, 
приглашаемую настоятелем на совещание и к участию в некоторых 
важнейших делах»20.

Святитель отражает сложившуюся практику управления мона-
стырём своего времени.

Нынешнее Положение о монастырях и монашествующих пред-
усматривает в помощь игумену избрать из братии на следующие 
монастырские послушания:

- благочинный,
- казначей,
- эконом,
- келарь,
- ризничий21.

Отдельно Положение рассматривает послушание духовника оби-
тели. Положение предусматривает также существование в монастыре 
Духовного собора, состоящего из числа старшей братии под руковод-
ством игумена. Собор созывается игуменом для рассмотрения всех 
важнейших дел монастырской жизни. Решения собора утвержда-
ются игуменом, а в случаях, предусмотренных Уставом, правящим 
архиереем22.

Святитель Игнатий поручал Собору преимущественно реше-
ние хозяйственных вопросов, оставляя за собой право и обязанность 
в вопросах, связанных с духовной жизнью братства.

20 Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Т. 1. М., 2010. С. 201.
21 Положение о монастырях и монашествующих. 5.3.
22 Положение о монастырях и монашествующих. 5.4.
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Игумен —  отец и наставник монастырского братства

Положение о монастырях и монашествующих предписывает 
главной задачей игумена духовно окормлять своих насельников. Игу-
мен или игумения, обладая духовной и административной властью 
в пределах, установленных уставом и традицией обители, как отец, 
воспитывает братьев словом и примером собственной жизни23.

Будучи настоятелем Сергиевой пустыни, силой собственного 
стремления к высоким идеалам святитель Игнатий оказывал могу-
щественное влияние на юных иноков, пришедших искать иноческого 
жития под его руководством.

Многосторонняя опытность, глубокая проницательность, точное 
самонаблюдение делали его искусным пастыреначальником своих 
овец.

Сегодня в противовес принятому документу о монастырях 
порой звучат идеи о недопустимости или невозможности духовного 
окормления игуменом своих братьев в силу различных причин.

Так эта мысль подкрепляется тезисом о полной свободе бра-
та или сестры в выборе своего духовного наставника, пусть даже 
за пределами родного монастыря. Предписание же иметь духов-
ное общение с игуменом порой расценивается как проявление 
тоталитаризма.

Иным образом видел окормление братии святитель Игнатий. 
Юных иноков он призывал смело открывать свои помыслы, ибо 
трудно новоначальному разобраться в собственных страстях. Испо-
ведание помыслов крайне полезно монаху в том случае, если выслу-
шивающий помыслы сам обладает мудростью и опытом24.

Измученный болезнями и телесными недугами святитель 
не переставал ни на один день принимать откровения своих братьев. 
«У учеников его было даже обыкновение вести дневную запись, и они 
открывали свои помыслы чистосердечно, с прямотою, потому что 
отец был способен принимать такою исповедь вполне бесстрастно»25.

В сохранившейся переписке с одной инокиней святитель настой-
чиво рекомендует не страшиться открывать своё сердце старице: 
«нисколько не смущайся действующими в тебе бранями, сопряжен-
ными с тягостию, омрачением и унынием. Понуждай себя к простоте 

23 Положение о монастырях и монашествующих. 5.1.
24 Жизнеописание епископа Игнатия. С. 84.
25 Там же. С. 85.

и откровенности пред Старицею… твоё спасение единственно от тво-
ей откровенности пред Старицею»26. Открывать же свои помысли 
святитель призывает каждый день27.

В одной из редакций Положения о монастырях и монашеству-
ющих причиной невозможности окормления игуменом братства 
называлась его чрезвычайная перегруженность хозяйственными 
и административными послушаниями. Удивительно, но в том же 
варианте редакции Положения игумену предлагалось участвовать 
в общих послушаниях с братией на полях, скотном дворе, лесозаго-
товках и др. Из жизни святителя Игнатия не известно о его участии 
в общих послушаниях с братией, что не умалило значение его подвига 
и духовного авторитета среди его братства. Святитель нёс множество 
иных важных послушаний и попечений, требовавших его значитель-
ного времени и порой длительного отсутствия в обители. Обязанно-
сти настоятеля, благочинного монастырей, следователя Священного 
Синода, духовника множества светских лиц, корреспондента компо-
зиторов, художников, писателей не стали препятствием для его непо-
средственного руководства духовной жизнью собственного братства. 
В то же время святитель Игнатий духовно трезво оценивал возмож-
ности настоятелей, перегруженных попечениями об устроении оби-
телей, в том числе строительными и хозяйственными работами.

В одном из писем игумену Валаамского монастыря Дамаскину 
он указывает на необходимость приходить к богослужениям хотя бы 
по воскресеньям, двунадесятым праздникам и высокоторжествен-
ным дням и, по возможности, в эти дни бывать за общей братской 
трапезой.

Пример жизни святого в Сергиевой Пустыни являет образ еван-
гельской братской любви, которая складывается между игуменом 
монастыря и братией. Одна душа, одно сердце, один организм. В этом 
смысле представляется возможным для игумена сочетать и адми-
нистративные хлопоты о монастыре, и духовное попечение о своих 
насельниках.

Для святителя Игнатия строительство и устроение монастыря —  
неотъемлемая часть духовной жизни. Современный дуализм созна-
ния в разделении послушаний (служений) на административные 
и духовные является следствием секуляризации современного мыш-
ления. С молитвой и предстоянием пред Богом святитель приступал 

26 Игнатий (Брянчанинов), свт. Собрание Писем. С. 242.
27 Там же. С. 240.
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к любому возложенному на него послушанию, будь то принятие 
откровения помыслов, строительство храмов или тяжбы с крестьяна-
ми за землю.

На недавнем Собрании игуменов и игумений Русской Право-
славной Церкви Святейший Патриарх Кирилл сделал особый акцент 
на духовной составляющей в общении братии с игуменом.

«Возникает также серьёзный вопрос о духовнической функции игу-
мена или игумении. Конечно, игумен или игумения должны быть 
последним авторитетом, который принимает решения относитель-
но жизни насельников, в том числе духовной жизни. Поэтому очень 
важно, чтобы перед начальствующими открывались помыслы, 
чтобы и игумен, и игумения имели доступ к сердцам монашеству-
ющих, но для того чтобы этот доступ был, сердца монашествующих 
должны открываться навстречу игумену или игумении. Если сердца 
не открыты, никакими указаниями, никакими заявлениями, ника-
кими внушениями вы не установите те отношения с монашествую-
щими, которые приличествуют вашему званию. Игумен и игумения 
ответственны за духовную жизнь»28.

В своём докладе Святейший Патриарх также подчеркнул важ-
ность духовного авторитета игумена среди братии. Взращивается 
этот авторитет исключительно примером самоотверженного служе-
ния Богу. Игумен первый среди равных, первый в молитве, послуша-
нии, смирении и терпении скорбей. И яркий пример тому —  жизнь 
святителя Игнатия.

Он умел при любых жизненных обстоятельствах сохранять 
внутреннюю сосредоточенность, непрестанно совершать Иисусову 
молитву. В одном из писем отец Игнатий писал о себе:

«Я, проведя начало своего иночества в уединеннейших монастырях 
и напитавшись понятиями строгой аскетики, сохранял это направ-
ление в Сергиевой пустыни, так что в моей гостиной я был репре-
зентабельным архимандритом, а в кабинете скитянином»29.

Служения настоятеля —  тяжёлый крест, и не каждому под силу 
его понести. В одном из своих писем игумену Варфоломею он пишет:

28 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Собрании игуменов и игумений Русской 
Православной Церкви. 23.09.2016. URL: http://www. patriarchia. ru/db/text/4621772. html.

29 Игнатий (Брянчанинов), свт. Собрание писем. С. 31‑32.

«Мне с братией пришлось не только слезы, но и кровь пролить. Что 
уж делать? Такова судьба настоятелей… что без скорби сделаешь, 
то непрочно бывает, —  что посеешь, да слезами не польёшь, то худо 
всходит»30.

Обращаясь с наставлениями к игумении Феофании, настоятель-
нице Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга, 
святитель писал:

«На ближних сильнее действует молитва о них, нежели слово 
к ним… мы, настоятели —  не более как орудия промысла Божия. Мы, 
сами по себе, ничего не значим и, без особенной помощи Божией, 
не можем окормлять не только ближних, но самих себя»31.

Так коротко и по существу определяет святитель жизнь 
настоятеля монастыря.

Духовное окормление и духовник монастыря

Идеалом общежительного монастыря является духовное окорм-
ление монастырского братства игуменом. Этим руководствовался 
святитель Игнатий в своей обители. Однако и во времена святителя 
Игнатия этой практике не препятствовало наличие должности брат-
ского духовника.

Вместе с тем из опыта благочинного монастырей святитель знал 
об опасностях разделений при отсутствии единомыслия духовников 
с игуменом монастыря.

В рапорте о смутах на Валааме святитель обращает особое вни-
мание на прискорбный факт наличия разномысленных духовников, 
сложившихся в связи с этим партий, где игумен подчас подотчётен 
братии. По этому поводу святитель пишет: «…старцы должны быть 
помощниками настоятелю, а не составлять каждый отдельной пар-
тии, члены которой уже не хотят знать настоятеля и больше судьи его, 
нежели подчинённые»32.

«Духовники должны быть в духовном союзе с настоятелем 
и в полном у него повиновении, тогда точно они будут некоторое 
подобие семидесяти старцев, помощников Моисея в руководстве 

30 Там же. С. 91‑92.
31 РНБ РО. Ф. 1927. № 288. С. 277‑279.
32 Жизнеописание епископа Игнатия. С. 130.
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Израиля к земле обетованной…  Сим учреждением уничтожатся пар-
тии, водворится единение, и вся братия будут иметь духовное настав-
ление по заповеданию святых отцов»33.

В Положении о монастырях и монашествующих, в разделе 
о духовном окормлении насельников, в целом прослеживается та же 
логика необходимости духовного единства братства, старцев, духов-
ников и игумена. Однако, на наш взгляд, проблематика не нашла сво-
его полного раскрытия. В связи с этим при решении практических 
вопросов организации духовного окормления братств незаменимым 
подспорьем являются труды святителя Игнатия.

Иные вопросы

Положение рассматривает возможность служения в монастыре 
при необходимости, в частности при большом числе паломников, 
других клириков епархии, не являющихся членами братства, по бла-
гословению епархиального архиерея.

Святитель Игнатий сравнивает монахов с хрупкими оранжерей-
ными цветами, которые могут легко пострадать от любых негативных 
воздействий. Именно поэтому хочется обратить особое внимание 
на недопустимость направления в монастыри лиц, страдающих тяж-
кими душевными недугами. Они не только не способны исправить-
ся сами в монастырских условиях, но и, скорее всего, принесут вред 
братству.

Данную проблему неоднократно поднимает святитель Игнатий 
в своих письмах и рапортах. В сообщении о смутах на Валааме он 
пишет:

«Благостояние монастыря ещё более требует удаления из оного 
подначальных, которые и сами приходят в состояние отчаяния 
и подают резкий пример безнравственности братиям, соблазняют 
их беседами злыми и ослабляют в благочестивых подвигах. Как 
попечения, имеющие целию милосердие, столько похвальные для 
человека мирского, могут быть вредными для инока уединенного, 
так и пример порока и беседа злая несравненно резче действуют 
на монаха, нежели на человека светского»34.

33 Там же. С. 133.
34 Там же. С. 121.

Заключение

Труды святителя необъятны. Сегодня монашествующие, как 
никогда, нуждаются в глубоком изучении наследия великого отца 
Русской Церкви.

При всей же своей необъятности поучения великого святого 
Русской Церкви не заслоняют евангельский образ Спасителя наше-
го Иисуса Христа, а наоборот, раскрывают его во всей своей полноте 
и красоте. Ведь исполнение Его воли полагается и в основу жизни 
монаха. Лишь одному Ему стоит уподобляться и Ему одному слу-
жить. В этом единогласны Предстоятель нашей Церкви, архипасты-
ри, пастыри, игумены и игумении монастырей, а также боголюбивые 
миряне, черпающие в трудах святителя Игнатия вдохновение к сози-
данию монашеской жизни по святоотеческим заветам.
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Аннотация

Статья посвящена механизму укоренения канонических правил эпохи Вселенских 
Соборов и византийских канонов в законотворческой традиции Русской Православ-
ной Церкви. Особое внимание уделено постановлениям Константинопольского патри-
архата и актам византийских императоров по церковным делам. Рассматриваются 
основные правовые церковные кодексы Византии и описывается процесс их проник-
новения на Русь. Очевидность византийского влияния на российское церковное право 
подтверждена множеством примеров, наиболее ярким из которых является брачное 
законодательство.
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Действующее право Русской Церкви включает в себя как 
каноны в качестве своего фундамента, так и другие акты, 
имеющие подчинённый по отношению к канонам авто-
ритет. Среди них по своей важности существенную часть 

составляют те, которые пришли к нам ввиду пребывания Русской 
Церкви в течение столетий в составе Константинопольского патри-
архата в статусе одной из её митрополий из Нового Рима, от его 
церковных, а также и, в силу симфонии священства и царства, от его 
государственных властей. Кроме того, акты собственно русского цер-
ковного права с содержательной, материальной стороны базируются 
на нормах и принципах общеправославного церковного права, осно-
вы которого сложились в византийскую эпоху.

Таким образом, о византийском преемстве в русском церков-
ном праве можно говорить, имея в виду три аспекта: каноны, при-
надлежащие по большей части эпохе Вселенских Соборов, которую 
можно отождествить с ранневизантийским периодом европейской 
истории; действовавшие или действующие поныне в Русской Церкви 
акты Константинопольской Патриархии и Ромейских Императоров; 
и наконец, влияние византийского, в сущности, позднего римского 
права, на корпус права, созданного самой Русской Церковью.

Каноны —  это основные церковные законы, которые составляют 
фундамент действующего в Церкви права, причём одинаково во всех 
поместных Православных Церквах. Со времени, когда окончатель-
но сложился канонический корпус Церкви, с 883 г. (это год издания 
Номоканона Патриарха Фотия в XIV титулах), Православная Церковь 
не добавила в него ни одного нового канона и ни одного из него 
не исключила. Таким образом, сама история Церкви поставила кано-
ны так высоко, что у нас есть основания говорить о неизменности тех 
основ церковного права, которые в этих канонах содержатся.

Но, утверждая высокий авторитет и неприкосновенность кано-
нического корпуса для ревизии, мы не можем одновременно настаи-
вать на том, что все нормы права, заключённые в канонах, действуют 
или должны действовать в любое время и в любом месте по своему 
буквальному смыслу. Хорошо известно, что дисциплина наказаний, 
содержащаяся в правилах, была в реальной епитимийной практике 
основательно реформирована уже в ранневизантийскую эпоху, ког-
да стали применяться при назначении епитимий не канонические 
сроки отлучения от причастия, а те, что предлагаются в покаянном 
Номоканоне Патриарха Иоанна Постника, содержащем более мягкие 
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санкции, хотя Номоканон Иоанна Постника не был включён в основ-
ной канонический свод и в иерархии авторитетных источников цер-
ковного права он стоит ниже канонов. Его рассматривают не более 
чем как дополнение к основному каноническому корпусу. Впослед-
ствии дисциплина прещений по отношению к мирянам продолжала 
эволюционировать в сторону смягчения, так что у нас, в Русской Церк-
ви, в XVIII веке отлучение от причастия кающихся грешников на дли-
тельные сроки было положительно воспрещено высшей церковной 
властью под угрозой извержения из сана, но при этом, разумеется, 
никто не отменял сами каноны, содержащие запрещённые к практи-
ческому употреблению в церковно-судебной практике санкции.

Ситуация парадоксальная, побуждающая нас к углублённому раз-
мышлению о статусе канонов в Церкви. Радикально простые решения — 
либо объявить всякое неприменение буквы правил злоупотребле-
нием и, скажем, применительно к практике церковных наказаний 
настаивать на необходимости отлучения от причастия кающихся 
грешников, согласно правилам, на 7, 10, 15 или 20 лет, либо видеть 
в канонах только памятник христианской письменности и церков-
ной истории и совершенно не считаться с ними в реальной церков-
ной жизни —  представляется одинаково не разумным, не церковным 
и неприемлемым подходом к проблеме.

Дело в том, что каноны по сути своей представляют приложение 
неизменных и вечных непогрешимых основ христианского нрав-
ственного учения и экклезиологических догматов, содержащихся либо 
прямо, либо implicite в их текстах, к изменяющейся церковной жизни. 
Поэтому во всяком каноне можно обнаружить, с одной стороны, уко-
ренённость в неизменном догматическом учении Церкви, а с другой — 
каноническая норма всегда актуальна и, следовательно, обусловле-
на исторически конкретной ситуацией, связана с обстоятельствами 
церковной жизни, которые имели место в момент издания правила 
и которые впоследствии могли измениться. Таким образом, в идее 
всякого канона содержится неизменный, догматически обусловлен-
ный момент, но в своём конкретном и буквальном смысле канон 
отражает и преходящие обстоятельства церковной жизни.

Как уже было сказано, формирование канонического корпуса 
Православной Церкви завершилось изданием «Номоканона в 14 титу-
лах», вторая редакция которого принадлежит Патрирху Фотию. «Син-
тагма» «Номоканона» Патриарха Фотия, в славяно-русской редакции 
составившая «Книгу правил», и представляет собой канонический 

свод Православной Церкви. Ни один из позднейших церковных зако-
нов не приобретал уже в церковном праве статуса канона.

После 883 г. в истории православного церковного права начал-
ся новый этап. Вселенские Соборы на Востоке уже не созываются. 
Западные соборы, почитающиеся там Вселенскими, не признаются 
таковыми Православной Церковью. Правовые определения Помест-
ных Соборов, даже если они и получают общецерковное признание, 
не включаются в основной канонический кодекс Церкви, который 
рассматривается как уже завершённый —  его составляет «Синтагма» 
Фотиева «Номоканона».

Главным законодательным учреждением Православной Церкви 
в рассматриваемый период, когда Поместные Соборы созывались 
нерегулярно и редко, стал Синод эндимуса Константинопольского 
Патриархата, так называемый домашний собор, участники которого 
отбирались из архиереев, случайно оказавшихся в столице. Так, при 
Патриархе Луке было вынесено несколько постановлений церков-
но-правового характера: о запрещении священникам заниматься 
делами, унижающими их достоинство; о том, что для низложения епи-
скопа требуется созыв Собора не менее 12 архиереев; об обязанности 
епископа, принявшего постриг, ждать решение Синода относительно 
того, может ли он и дальше совершать епископское служение; о вос-
прещении клиру присваивать себе церковные вещи. При Патриархе 
Михаиле III были изданы постановления о том, что мирскими делами 
не могут заниматься не только священники и диаконы, но и чтецы 
и вообще все церковнослужители. При Патриархе Феодосии I было 
издано постановление, согласно которому монастырскими настояте-
лями не могут назначаться лица, не имеющие пресвитерского сана.

Весьма важным источником церковного права в поздневизан-
тийскую эпоху оставалось императорское законодательство. Импе-
раторские акты входили в состав действующего церковного права 
и в ранневизантийскую эпоху. Церковная тематика составляет содер-
жание ряда мест из Кодекса Юстиниана, и главным образом Новелл. 
Новеллы по церковным делам адресованы, как правило, Константи-
нопольскому Патриарху, но посылались они и другим Патриархам. 
Получив новеллу, Патриархи распространяли её по митрополиям, 
оттуда она поступала к епископам и далее —  в монастыри и приходы.

Церковной тематике посвящены следующие новеллы: 
3  (в ней определяется штат клириков для церквей Нового Рима), 
5  (о монастырях, монахах, игуменах), 7 (о церковных имениях),  
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16 (о порядке перемещения клириков), 56 (содержащая запрет взи-
мания ставленнических пошлин), 83 (о суде епископском по делам 
клириков), 131 (в которой устанавливается диптих первых пяти 
престолов Вселенской Церкви —  от Римского до Иерусалимского), 
137 (о хиротонии епископов, пресвитеров и диаконов). В преамбуле  
к 6-й новелле сформулирован принцип симфонии церковной и госу-
дарственной власти —  священства и царства.

Самая пространная и наиболее значительная по объёму регу-
лируемой в ней церковной тематики —  123-я новелла. Эта новелла 
озаглавлена так: De diversis ecclesiasticis capitibus («О разных церков-
ных главах»). Новелла включает в себя краткую преамбулу и 44 гла-
вы. Тематика новеллы связана главным образом с регулированием 
таких сторон церковной жизни, как порядок избрания и рукоположе-
ния во епископа, церковное судопроизводство, возрастной ценз для 
поставления епископов и клириков, устройство монастырей. В первой 
главе новеллы, в частности, перечисляются условия, которым должен 
соответствовать ставленник во епископа: исповедание им правой 
веры, безукоризненный образ жизни, в ней устанавливается также 
образовательный и возрастной ценз для кандидатов на епископскую 
кафедру. Весьма характерно в этой главе положение о том, что кан-
дидаты во епископа, которые ранее исполняли государственную 
службу либо состояли в войске, должны были провести в монастыре  
не менее 15 лет.

В 123-й новелле святой Юстиниан устанавливает и систему 
соподчинённости епископов. Патриархам предоставлялась в ней 
власть созывать соборы в своей области и председательствовать 
на них, поставлять митрополитов, принимать апелляции на суды 
митрополитов, находящихся в их юрисдикции (22-я глава). В 12-й 
главе 123-й новеллы речь идёт о качествах, которым должны соот-
ветствовать ставленники на все вообще степени священства, а также 
на степени низших клириков. Клирики должны быть лицами пра-
вославного исповедания и достойного образа жизни, грамотными, 
не двоеженцами, а также не женатыми на разведённых или вдовах. 
В клир не допускаются также чиновники, состоящие на государствен-
ной службе, и подданные, обязанные платить подати. В следующей 
затем 13-й главе устанавливается возрастной ценз для поставления 
клириков: для пресвитера —  30 лет, для диакона и иподиакона —  25, 
для чтеца —  18. Здесь же говорится о том, что диаконисса не может 
поставляться в возрасте до 40 лет. Если в клир поступали куриалы, 

то они на основании 15-й главы 123-й новеллы освобождались от сво-
их прежних повинностей в том случае, если до рукоположения жили 
в монастыре не менее 15 лет. В 17-й главе говорится о том, что если 
раб поступил в клир с согласия своего господина, то он становился 
свободным, а если он сделал это самовольно, то господин имеет пра-
во домогаться возвращения к себе беглого раба в течение одного года 
после бегства. В 14-й главе устанавливается порядок, согласно которо-
му пресвитеры, диаконы и иподиаконы должны были вступать в брак 
прежде посвящения. Это установление вытекает из канонической 
нормы, воспрещающей вступление в брак после хиротонии. Новелла 
допускает в качестве исключения и рукоположение безбрачных лиц, 
но при обязательстве в таком случае не вступать в брак и после хиро-
тонии. Чтец мог жениться и после хиротесии, однако если он вступал 
во второй брак или брал в жены разведённую, вдову либо находящу-
юся под церковным запрещением, то лишался права на поставление 
на более высокие степени.

Параллельные нормы церковного права можно обнаружить так-
же в канонах. При этом, однако, речь не идёт о простом дублировании. 
Как правило, тексты новелл, по своему содержанию параллельные 
канонам, отличаются большей детализацией.

Необходимо также отметить, что в новеллах встречаются и такие 
принципиально важные нормы, которых нет в канонах и которые 
действовали и продолжают действовать в Церкви. Так, каноническим 
считается возрастной ценз для поставления во епископа —  35 лет. 
Между тем в канонах он нигде не устанавливается, в книге Апостоль-
ских постановлений установлен 50-летний возрастной ценз, который, 
во всяком случае, начиная с эпохи Вселенских Соборов не действо-
вал в Церкви, а действующая норма относительно возрастного ценза 
заимствована из 123-й новеллы.

Влияние Юстинианова Corpus'a на российское право —  это 
общепризнанное капитальное обстоятельство в истории права. Для 
русского права чрезвычайно характерно, что проводником этого 
влияния была почти исключительно Церковь. В то же время само 
церковное право, действующее во Вселенской Православной Церкви, 
в том числе и в церкви Русской, включает в себя ряд мест из Кодекса 
и Новелл святого императора Юстиниана. Эти законы вошли в состав 
действующего права Русской Православной Церкви чрез Корм-
чую книгу. В нашей печатной Кормчей они составили 42-ю главу, 
озаглавленную «От различных титл, рекше граней Иустиниана царя, 
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новых заповедей, главы по избранию различны». В Кормчей книге 
новеллы приводятся в сокращённом виде, в извлечениях.

В 741 г. была издана «Эклога законов» (Εκλογή των νόμων) Льва 
Исавра и Константина Копронима. В этой книге собраны важнейшие 
законоположения из 4 сборников Юстиниана. Помимо римско-ви-
зантийского права, в «Эклоге» отражено и обычное право варваров —  
славян, германцев, арабов. Поэтому сборник широко применялся 
у славянских народов, особенно у болгар, и был переведён на сла-
вянский язык. Поскольку издателями «Эклоги» являлись импера-
торы-иконоборцы, по утверждении иконопочитания этот сборник 
стали приписывать православным императорам с теми же именами: 
Льву Мудрому и сыну его Константину, жившим столетием позже,  
в конце IX в.

В оригинале «Эклога» состояла из 18 глав. В нашу «Кормчую» она 
вошла в переработке, в 16 главах, под названием «Леона Царя Прему-
дрого и Константина Верного Царя главизны о совещании обручения 
и о брацех и о иных различных винах». В «Кормчей» помещён и так 
называемый «Закон судный людям Царя Константина Великого». Это 
апокрифическое сочинение представляет собой переработанный 
до неузнаваемости отрывок из «Эклоги».

Между 870 и 879 гг. императором Василием Македонянином 
и его сыновьями Константином и Львом был издан ещё один сокра-
щённый сборник римского и византийского права под названием 
«Прохирон» (Приручник). «Прохирон» разделен на 40 глав. Сборник 
вошел в славянскую «Кормчую» св. Саввы и нашу печатную «Корм-
чую», в которой он составляет 48-ю главу, названную «Закона град-
ского главы различны в четыредесятех гранех».

Как уже было сказано, важнейшим средством передачи визан-
тийского правового наследия на Русь стала «Кормчая книга» святого 
Саввы Сербского. Основу «Кормчей» составил «Синопсис» Стефана 
Ефесского, истолкованный и дополненный Аристином. Однако в неко-
торых местах, где толкования Аристина не удовлетворяли составите-
ля, он заменял их толкованиями Зонары. «Синопсис» с толкованиями 
Аристина, в котором правила приводились в кратком изложении, 
св. Савва выбрал ради удобства пользования своей «Кормчей». В свою 
«Кормчую» св. Савва включил также перевод разнородного церков-
но-правового материала. Из Фотиева «Номоканона» он заимствовал 
оба предисловия и систематический указатель канонов. В «Кормчую» 
включены византийский сборник императорских законов о Церкви 

Иоанна Схоластика в 87 главах, «Прохирон», новеллы императора 
Алексия Комнина о браке.

В Сербии «Кормчая» св. Саввы сразу после её составления 
была разослана по епархиям как «Законник Св. Отец» и служила 
главным источником не только церковного, но и государствен-
ного права, так что позднейший «Законник» короля Стефана 
и «Синтагма» Властаря в сербском переводе считались лишь допол-
нениями к основному кодексу —  «Кормчей св. Саввы». В 1221 г. «Кор-
мчая» была послана в Болгарию, где также получила официальное 
признание. В 1262 г. болгарский деспот Иаков Святослав выслал 
на Русь список «Кормчей», сопроводив его посланием к митро-
политу Кириллу. «Кормчая» была зачитана на Соборе, созванном 
митрополитом Кириллом во Владимире-на-Клязьме в 1272 г., 
и получила одобрение. Впоследствии она многократно переписыва-
лась. Образовалось две фамилии списков «Кормчей книги»: рязан-
ская и софийская.

Главные различия между этими двумя распространённы-
ми на Руси фамилиями списков «Кормчей» состоят в следующем: 
во-первых, в списках рязанской фамилии правила даны в сокраще-
нии, а в рукописях софийской фамилии приводится их полный текст, 
во-вторых, в сборники софийской фамилии включались статьи рус-
ского происхождения, которых нет в списках рязанской фамилии.

В 1649 г. в Москве при царе Алексее и Патриархе Иосифе было 
предпринято первое печатное издание «Кормчей книги». В основу 
этого издания легла рязанская редакция, близкая к сербскому пере-
воду св. Саввы. Печатание «Кормчей» закончилось в 1650 году. Патри-
арх Никон подверг только что изданную «Кормчую» ревизии. Им было 
исправлено 50 страниц книги; в свою очередь, в новую Никоновскую 
редакцию были внесены существенные дополнения. В 1653 г. экзем-
пляры печатной «Кормчей» были разосланы по епархиям, мона-
стырям, приходам. Высланы они были и на Балканы —  в Болгарию 
и Сербию. Так возникло две редакции уже печатной Кормчей.

Первая часть печатной «Кормчей» состоит из 41 главы. Главы 
1-37 содержат канонический «Синопсис» с толкованиями Аристина, 
а в некоторых местах —  толкованиями Зонары и ещё одного неизвест-
ного толкователя. Главы 38-41 составляют дополнения к «Синопсису». 
С 42-й главы начинается вторая часть печатного издания «Кормчей», 
которая содержит, в основном, законы византийских императоров: 
сборник из 87 титулов Иоанна Схоластика; три новеллы императора 
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Алексия Комнина о церковном обручении и венчании браков; граж-
данские законы из «Номоканона» Патриарха Фотия; извлечения 
из законов Моисея о наказаниях за преступления; «Закон судный 
людем» —  компиляция, в основу которой легла «Эклога»; полемиче-
ское сочинение против латинян Никиты Стифата и другое полемиче-
ское сочинение неизвестного автора, направленное против латинян; 
«Градский закон» —  полный перевод «Прохирона»; «Эклога» Льва 
и Константина с сокращениями; статья «О браках»; «Томос единения» 
920 г.; правило Константинопольского Патриарха св. Мефодия о при-
нятии в Церковь отпадших от Православия; отрывки из канонических 
ответов, надписанных именем Иоанна, епископа Китрского, а на деле 
принадлежащих архиепископу Димитрию Хоматину; канонические 
ответы Патриарха Александрийского Тимофея, дополнительные к его 
ответам, помещённым в 32-ю главу «Кормчей»; правила Василия 
Великого о монастырях и монахах; трактат Тимофея, Константино-
польского пресвитера VI века, о приёме в Церковь еретиков; выпи-
ски из «Пандект» греческого монаха Никона Черногорца о важности 
церковных правил и ряд других актов византийского происхождения.

Значение «Кормчей книги» в действующем русском церковном 
праве уменьшилось после издания «Духовного регламента» и после-
дующих актов российской государственной власти, регулирующих 
церковную жизнь. Поэтому в 1839 г., взамен «Кормчей Книги», было 
предпринято издание «Книги Правил», где, наряду с греческим тек-
стом, параллельно давался перевод канонов на церковно-славянский 
язык, приближенный к русскому языку. Тем не менее «Кормчая кни-
га» после издания «Книги Правил» не стала всего лишь памятником 
истории церковного права, она осталась частью действующего в Церк-
ви права. Поскольку некоторые из законов византийских императо-
ров вошли через «Кормчую Книгу» в русское право, относительную 
важность следует признавать даже за государственными законами 
византийского происхождения, включёнными в «Кормчую».

Особенно значительным было влияние имперского законода-
тельства Византии на такую отрасль церковного права, как церковное 
брачное право, которое сравнительно мало регламентировано кано-
нами, а регулируется главным образом на основании постановле-
ний Константинопольских Патриархов, а также византийских 
императоров.

Так, в 428 году императоры Феодосий II и Валентиниан поста-
новили, чтобы между свободными гражданами брак заключался 

путём выражения согласия жениха и невесты, которое удостоверяет-
ся свидетелями. Император Юстиниан в своих новеллах определил: 
браки, не сопровождаемые никакими формальностями, дозволитель-
ны только низшим классам; лицам из средних классов предписыва-
лось являться к церковному нотариусу (экдику) и заявить пред ним 
о желании вступить в брак; лица из сословия сенаторов обязаны были 
обставлять вступление в брак заключением письменного договора 
о приданом и предбрачном даре.

Среди важнейших постановлений Константинопольских Сино-
дов —  «Томос единения», изданный в 920 г. при Патриархе Нико-
лае Мистике. Этим постановлением признавался действительным 
четвёртый брак императора Льва Философа и одновременно под-
тверждался канонический запрет четвёртого брака. Название поста-
новления связано с тем, что благодаря ему восстанавливался мир 
между церковной и государственной властью, нарушенный незакон-
ным браком императора. Запрет четвёртого брака сохраняет свой 
безусловный характер в действующем праве Русской Церкви.

Приблизительно в 895 году Лев Мудрый в своей 89-й новелле 
предписал заключать брак не иначе как с церковного благослове-
ния. Но этот закон не распространялся на рабов, он касался только 
свободных лиц. Особую значимость для церковного права получили 
новеллы Алексия Комнина о церковном обручении и венчании брака 
как непременном условии его действительности. В 1095 году импе-
ратор Алексий Комнин распространил обязательность церковного 
благословения браков и на рабов. Император Андроник Палеолог 
и Константинопольский Патриарх Афанасий окончательно запретили 
заключение брака без ведома и благословения приходского священ-
ника. Совершение христианского брака перешло в исключительное 
ведение Церкви. В России подобное положение, регулирование брач-
ных отношений исключительно церковными властями, сохранялось 
до 1917 г.

В «Эклоге» Льва Исаврянина и Константина Копронима для всту-
пающих в брак определён возраст: 15 лет для мужчин и 13 —  для жен-
щин, а в «Прохироне» Василия Македонянина этот возраст снижен 
на год: соответственно 14 и 12 лет. Оба эти источника вошли в нашу 
«Кормчую книгу». Стоглавый Собор установил норму: брачный воз-
раст для мужчины —  15 лет и для женщин —  12 лет. Однако такая воз-
растная граница была не вполне адекватна для России с её северным 
климатом, задерживающим физическое взросление подростков.
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Указом Святейшего Синода от 19 июля 1830 г. запрещено было 
венчать браки, если жениху нет 18 лет, а невесте 16. Действие это-
го указа не распространялось на территорию Кавказа, где сохранён 
был прежний брачный возрастной ценз. С тех пор в России устано-
вилось два совершеннолетия для брака: гражданское —  18 и 16 лет, 
и церковное —  15 и 13 лет. Брак, заключённый до достижения цер-
ковного, или византийского, совершеннолетия считается недействи-
тельным и подлежит расторжению. Недостижение же гражданского 
брачного совершеннолетия считалось в России синодальной эпохи 
препятствием только запретительным, а не расторгающим. Супругов, 
заключивших брак до указанного срока (жениха —  от 15 до 18 лет, 
и невесту —  от 13 до 16 лет), разлучали до наступления граждан-
ского совершеннолетия, если последствием брачного сожительства 
не были беременность жены или рождение ребёнка. Правящий архи-
ерей мог дать благословение на брак в том случае, если жениху или 
невесте не доставало не более полугода до гражданского брачного 
совершеннолетия.

В Христианской Церкви браки между лицами, связанными кров-
ным родством по прямой линии либо близким боковым родством, 
строго запрещаются. Отцы Трулльского Собора в 54-м правиле поста-
новили расторгать браки между двоюродными братом и сестрой. 
Но в позднейших византийских актах запрещены браки в более 
отдалённых степенях кровного родства. В «Эклоге» императоров 
Льва Исаврянина и Константина Копронима содержится запрещение 
браков между троюродными братом и сестрой, то есть находящимися 
в 6-й степени бокового родства. Константинопольский Собор 1168 г., 
состоявшийся при Патриархе Луке Хрисоверге, повелел безусловно 
расторгать браки между лицами, состоявшими в 7-й степени боково-
го кровного родства.

19 января 1810 г. Святейший Синод издаёт указ, согласно кото-
рому безусловно запрещались и подлежали расторжению браки, 
заключённые между лицами, состоящими в 4-й степени бокового 
кровного родства. Браки между родственниками в 5-й и 7-й степенях 
не только не расторгались, но даже могли быть заключены по раз-
решению епархиального архиерея. Подобная практика сохраняет-
ся в Церкви и ныне. Брак между лицами, связанными 5-й, 6-й или 
7-й степенями кровного родства, может быть дозволен епископом, 
а заключённый без епископского благословения, он, хотя и призна-
ётся предосудительным и навлекающим прещения на вступивших 

в него и на священника, повенчавшего этих лиц, однако не подлежит 
расторжению и, таким образом, признаётся действительным.

Законодательство византийских императоров относительно 
разводов постепенно проникалось христианскими нравственными 
началами. После того как развод на основании всего лишь обоюдного 
согласия супругов был исключён из правовой практики, законода-
тельство сохранило несколько причин, дававших законное основание 
для расторжения брака: прежде всего, по слову Спасителя, прелюбоде-
яние, включая и измену со стороны мужа; а также те случаи, которые 
можно было рассматривать как аналогию супружеской неверности 
или смерти. Например, аналогией прелюбодеяния считался случай, 
когда жена ночевала на стороне (не в доме своих родителей); ана-
логию смерти по этим правовым воззрениям составляет безвестное 
отсутствие одного из супругов в течение 5 или 10 (для военных) лет.

Законные основания для развода сформулированы в 117-й 
новелле св. Юстиниана. Византийское законодательство разли-
чает причины развода, связанные с наказанием и запрещением 
брака для виновной стороны (развод cum damno) и причины раз-
вода, не свя-занные с виной супругов (развод sine damno). Основа-
ниями для развода cum damno византийское право признавало: 
покушение на царя, злой умысел против него, а также недонесение 
начальству об умысле на самодержца со стороны другого лица —  
указанные преступления, как тягчайшие, лишали виновного всех 
гражданских прав, это приравнивалось к его гражданской смерти, 
не говоря уже о том, что обычно они карались смертной казнью; 
покушение одного супруга на жизнь другого и непредупреждение 
одним из супругов другого об известном ему злом умысле —  такое 
покушение рассматривалось как неверность, худшая, чем прелю-
бодеяние; прелюбодеяние; истребление женой утробного плода — 
вытравление плода признано основанием для расторжения брака 
в 22-й новелле Юстиниана, в новелле говорится, что жена, истребля-
ющая плод, обличает в себе нравственное развращение и оскорбля-
ет мужа, лишая его потомства; наконец, восприятие собственного 
ребёнка от купели крещения.

Развод sine damno (без вины) в византийском законодательстве 
допускался по следующим причинам: неспособность к супружеско-
му сожитию, приобретённая до вступления в брак; лишь через 2 года 
с момента заключения брака супруга могла искать развода по этой 
причине —  бесплодие жены, в отличие от языческого римского права, 
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в христианском византийском праве не признавалось основанием 
для расторжения брака; безвестное отсутствие одного из супругов 
в течение 5 лет, а воинов —  в течение 10 лет, причём вероятность 
смерти супруга должна подтверждаться не неопределёнными слуха-
ми, а надёжными свидетельствами —  в том случае, если после всту-
пления жены солдата во второй брак первый муж возвращался, он 
имел право взять к себе свою жену, пленение воина не являлось осно-
ванием для развода с ним —  об этом ясно говорится в 33-й новелле 
Льва Философа; cумасшествие супруга, являясь препятствием к бра-
ку, не могло служить основанием для развода, если оно приобретено 
в супружестве; брак расторгался в силу монашеского пострига одно-
го из супругов с согласия другого; брак расторгался также в случае 
избрания мужа епископом.

На Руси, после её Крещения, действовали в основном те же нор-
мы относительно прекращения брака, что и в Византии, но наблю-
дались и некоторые их отличия от норм византийского права. Так, 
участие жены в пирушках, игрищах и мытьё в бане с мужчинами 
не приравнивались к прелюбодеянию и не могли служить основани-
ем для развода.

Правовые нормы, регулирующие расторжение браков, подвер-
глись серьёзному пересмотру в синодальную эпоху. Гражданские 
и церковные власти ограничили число законных оснований для раз-
вода. Прежде всего это касается случаев принятия одним из супру-
гов монашества. В «Прибавлении к Духовному регламенту» сказано: 
«Не принимать в монастырь мужа от живой жены». По указу Петра I, 
изданному в 1720 г., вечная ссылка на каторжные работы, навсегда 
отлучавшая осуждённого от общества, приравнивалась к его граж-
данской смерти и влекла за собой прекращение брачного союза. 
В отдельных случаях Духовные Консистории и Св. Синод расторгали 
браки по причине длительного сумасшествия одного из супругов, 
хотя в правовую норму эти прецеденты не возводили. В синодальную 
эпоху браки расторгали чаще всего вследствие прелюбодеяния одно-
го из супругов. Основанием для развода являлось лишь доказанное 
прелюбодеяние в прямом смысле. При этом причиной развода могла 
служить неверность не только жены, но и, в равной степени, мужа.

Русское законодательство синодальной эпохи дозволило требо-
вать развода супругу, принявшему христианство, если другая сторона 
оставалась неверной (п. 4 Указа от 12 января 1739 г.). Но закон этот 
противоречил учению апостола Павла: «…если какой брат имеет жену 

неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять 
ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить 
с нею, не должна оставлять его; ибо неверующий муж освящается 
женою (верующею), и жена неверующая освящается мужем (веру-
ющим); иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же 
неверующий хочет развестись, пусть разводится, брат или сестра 
в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь. Почему 
ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, 
не спасешь ли жены?» (1 Кор.7, 12-16). В 72-м правиле Трулльского 
Собора, запрещающем православным брак с еретиками, содержится 
аналогичное положение.

Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. 
принял «Определение о поводах к расторжению брачного союза, освя-
щенного Церковью». Законными поводами для ходатайства одного 
из супругов о расторжении церковного брака Собор признал отпаде-
ние от Православия, прелюбодеяние и противоестественные пороки 
одного из супругов, неспособность к брачному сожитию, наступив-
шую до брака или явившуюся следствием намеренного самокалече-
ния, заболевание проказой или сифилисом, безвестное отсутствие, 
присуждение супруга или супруги к наказанию, соединённому 
с лишением всех прав состояния, посягательство на жизнь или здоро-
вье супруги или детей, снохачество, сводничество, извлечение выгод 
из непотребств супруга, вступление одной из сторон в новый брак, 
неизлечимую тяжёлую душевную болезнь и злонамеренное оставле-
ние одного супруга другим.

Брачное законодательство —  это, конечно, лишь одна из областей 
регулирования, в которой обнаруживается очевидное византийское 
влияние на российское право, церковное и государственное —  до раз-
рыва союза Церкви и государства и исключительно церковное после 
1917 г. Впрочем, некоторые государственные законодательные акты 
советской эпохи, более определённо с конца 1930-х до середины 
1950-х гг., относительно брачных и семейных отношений обнаружи-
вают зависимость, трудно сказать —  сознававшуюся законодателем 
или нет, с основополагающими принципами византийского права, 
речь идёт, в частности, о действовавших в ту пору ограничениях пра-
ва на развод и, что ещё важнее, о запрете абортов, утратившем силу 
в 1950-е гг.
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Byzantine Succession in Russian Church Law

Abstract. The article is devoted to the mechanism of the rooting of the canonical rules 
of the epoch of the Ecumenical Councils and Byzantine canons in the law‑making tradition of 
the Russian Orthodox Church. Particular attention is paid to the decisions of the Patriarchate of 
Constantinople and the acts of the Byzantine emperors on church matters. The main legal church 
codes of Byzantium are considered and the process of their penetration into Russia is described. 
The evidence of the Byzantine influence on Russian ecclesiastical law is confirmed by many 
examples, the most prominent of which is the marriage law.

Keywords: canons, nomocanоns, Russian Orthodox Church, marriage law.

Аннотация

Прошлое столетие, ознаменованное правлением атеистической власти и антирелиги-
озной пропагандой, стало испытанием для Русской Православной Церкви, но в то же 
время породило целый сонм святых–новомучеников. Среди них особое место занима-
ет священномученик Петр (Зверев), благоговейный архипастырь, опытный наставник 
и высоконравственный человек. На своём личном примере он показал практическое 
исполнение евангельских заповедей и пострадал за Христа, заразившись тифом 
в ссылке на Соловецком архипелаге и скончавшись на острове Анзер. Его жизнь при-
мечательна для нас мужественным перенесением тягот и страданий, мудрым руковод-
ством духовных чад, безропотным несением своего креста. Логичным этапом после 
канонизации священномученика Петра на Архиерейском Соборе Русской Православ-
ной Церкви в августе 2000 года стало написание ему богослужебных текстов: тропаря, 
кондака, молитвы, а затем и службы. Анализу этих гимнографических текстов с точки 
зрения описания в ней образа истинного пастыря посвящена данная публикация.

Ключевые слова: новомученики, священномученик Петр (Зверев), Соловецкий архипелаг, 
гимнография, гимнографический текст, церковная служба, Русская Православная Церковь, 
истинный пастырь, евангельский идеал, антирелигиозная пропаганда, репрессии.
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