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Аннотация УДК 27-36 
В данной статье рассматривается история образовательно-паломнического путешествия 
святителя Феофана Затворника по городам западной Европы, в которой он участвовал 
вместе с архимандритом Порфирием (Успенским) в 1854 году, после вынужденного пре-
кращения работы Миссии в связи со вступлением России в Крымскую войну. История 
этого путешествия и его влияния на дальнейшую судьбу святителя, равно как и всей пер-
вой заграничной командировки в Палестину (1847–1853 года), до сих пор остаётся недо-
статочно освещённой в научных кругах и представлена лишь фрагментарными данны-
ми, несмотря на многочисленные источники, введённые в научный оборот в последнее 
десятилетие. В статье обосновывается предположение, что это путешествие стало важ-
ным опытом для будущего святителя в плане как интеллектуальном, так и духовном. 
В нём он получил прививку от соблазна увлечения идеалом Западной модели церков-
ного устройства, отверг ложные начала искусства эпохи Возрождения, а также поло-
жил начало той внутренней работе, которая в конечном итоге привела к решению уйти 
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в затвор. Также в статье излагаются те обстоятельства поездки, которые сформировали 
характерный для святителя полемический настрой в вопросах отношения с Римо-Като-
лической Церковью.

Ключевые слова: святитель Феофан Затворник, архимандрит Порфирий (Успенский), Запад-
ная Европа, Католическая Церковь, Русская духовная миссия в Иерусалиме, Эпоха Возрожде-
ния, образовательные поездки.
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Abstract. This article examines the history of the educational pilgrimage of St. Theoph-
an the Recluse through the cities of Western Europe, in which he participated with Archimandrite 
Porfiry (Uspensky) in 1854, after the forced termination of the Mission, in connection with Russia’s 
entry into the Crimean War. The history of this journey and its influence on the future fate of the 
saint, as well as the entire first trip abroad to Palestine (1847–1853), still remains insufficient-
ly covered in scientific circles and is represented only by fragmentary data, despite the numerous 
sources introduced into scientific circulation in the last decade. The article substantiates the as-
sumption that this journey became an important experience for the future saint in terms of both 
intellectual and spiritual. In it, he was inoculated against the temptation of fascination with the 
ideal of the Western model of church structure, rejected the false beginnings of Renaissance art, 
and also initiated the inner work that eventually led to the decision to retire. The article also de-
scribes the circumstances of the trip that formed the polemic characteristic of the saint in matters 
of relations with the Roman Catholic Church.
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Духовное наследие святителя Феофана Затворника в последние 
десятилетия обратило на себя пристальное внимание как иссле-
дователей, так и широкого круга читателей. Этот интерес можно 
считать свидетельством возобновления линии преемственности 

духовного опыта Русской Православной Церкви, насильно оборванной 
в период безбожных гонений и религиозного кризиса советского време-
ни. О духовном подвиге святителя и его сочинениях размышляли в нача-
ле XX века в Оптиной пустыни. Преподобный Варсонофий привил своему 
ученику — будущему преподобноисповеднику Никону любовь и почтение 
к трудам Вышинского затворника, между прочим, ставя сочинения святи-
теля Феофана выше работ его современника — святителя Игнатия (Брян-
чанинова)1. Вскоре после блаженной кончины владыки Феофана началось 
и научное исследование его трудов в Казанской, Московской и Киевской 
духовных академиях2. Эти исследования охватывают широкий спектр тем, 
поднимаемых святителем в своих сочинениях: от экзегетики3 и гомилети-
ки4 до сравнительного анализа «О подражании Христу» и «Пути ко спасе-
нию»5. Таким образом, до революции двоякий интерес — духовного и на-
учного плана к наследию святителя, безусловно, был интенсивен и являлся 
неотъемлемой частью церковного самосознания. 

Интересен вопрос отношения святителя к западной духовной 
традиции, с которой, как известно, он был хорошо знаком. Опыт 

1 Дневник послушника Николая Беляева (преподобного Оптинского старца Никона). М., 
2004. С. 266.

 «…Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова необходимы, они, так сказать, азбука, 
слоги. Сочинения епископа Феофана Вышенского суть уже грамматика, они глубже. Их 
даже преуспевающие читают с некоторым затруднением», — говорил старец послушни-
ку Николаю. 

2 Публикации и научные исследования. Дореволюционные исследования // Полное со-
брание творений святителя Феофана Затворника Вышенского. [Эл. ресурс] URL: https://
theophanica.ru/researches/before/ (izdatsovet.ru) (дата обращения: 28.09.2024).

3 Например, Сокольский А. Епископ Феофан как толковник посланий Св. Апостола Павла. 
курс. соч. студ. 38 курса КазДС // Полное собрание творений святителя Феофана Затвор-
ника Вышенского. [Эл. ресурс] URL: https://theophanica.ru/upload/iblock/470/4703d3ff19
f285e304fab8fb8738e10e.pdf (izdatsovet.ru) (дата обращения: 28.09.2024). 

4 Например, Кузнецов А. Преосвященный Феофан (Говоров) как проповедник. 1895. // 
Полное собрание творений святителя Феофана Затворника Вышенского. [Эл. ресурс] 
URL: https://theophanica.ru/upload/iblock/349/3491de6d253c51f446485fbb4d3d820b.
pdf (izdatsovet.ru) (дата обращения: 28.09.2024). 

5 Суворов Н. «О подражании Христу» Фомы Кемпийского и «Путь ко спасению» Феофана 
Затворника. студ. работа. // Полное собрание творений святителя Феофана Затворника 
Вышенского. [Эл. ресурс] URL: https://theophanica.ru/upload/iblock/3e4/3e49d373e8f3a
52ccca0bef1a6da51dc.pdf (izdatsovet.ru) (дата обращения: 28.09.2024). 
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непосредственного соприкосновения с ней приходится на время окон-
чания служения иеромонаха Феофана в качестве члена Православ-
ной миссии в Иерусалиме, когда после вступления России в Крым-
скую вой ну представители этой Миссии были вынуждены вернуться 
на Родину. Также мы попробуем ответить на вопрос, каким образом 
повлияла эта поездка на интеллектуальное, духовное становление 
будущего святителя.

Отец Феофан, возвращаясь в Россию, посетил многие западноев-
ропейские города, являвшиеся центрами католической и протестант-
ской богословской науки; внимательно осматривал церкви, музейно-би-
блиотечные комплексы, другие научные учреждения, желая получить 
собственное представление о западноевропейской богословской тра-
диции. Будущий святитель во время этого путешествия старался почув-
ствовать религиозно-культурные особенности европейского христиан-
ства. Позже полученный опыт позволил ему выработать собственную 
оценку западного христианства.

Главный источник, из которого мы черпаем информацию об интере-
сующей нас поездке — это дневник архимандрита Порфирия (Успенско-
го)6, который оставил значительный по объёму корпус мемуаров, охваты-
вающий практически полувековой период7. Другой документ — «Отчёты 
об учёных занятиях российской духовной миссии в Иерусалиме»8.

В 1847 году архимандрит Порфирий — начальник первой Русской 
Православной духовной миссии в Иерусалиме. Выпускник Санкт-Пе-
тербургской духовной академии, много лет трудившийся в системе об-
разования во многих учебных заведениях Российской Империи, име-
ющий энциклопедическую эрудицию и владеющий как древними, так 
и новыми языками, отец Порфирий, был человеком независимым, во-
левым и энергичным.

Известно, что кандидатуру иеромонаха Феофана, преподавателя 
Санкт-Петербургской духовной академии, в качестве сотрудника Мис-
сии отец Порфирий избрал лично и летом 1847 года представил дирек-
тору обер-прокурорской канцелярии К. С. Сербиновичу9 представление 

6 Книга бытия моего: Дневники и автобиографические записки епископа Порфирия Успен-
ского. Т. 1–8. СПб., 1894–1902. Т. 1: Годы 1841, 1842, 1843, часть 1844.

7 Книга бытия моего: Дневники и автобиографические записки епископа Порфирия Успен-
ского. Т. 8. СПб., 1902. С. 3.

8 Материалы для биографии епископа Порфирия Успенского. Т. 1. Официальные докумен-
ты. СПб., 1910. С. 471–713.

9 Константин Степанович Сербинович (?–1874) в 1836–1853 гг. занимал должность директора 
канцелярии обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода при обер-прокуроре 
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об отце Феофане, в котором, между прочим, писал о молодом иеромо-
нахе «как муже благочестивом»10.

Прошение архимандрита Порфирия было удовлетворено, и 20 ав-
густа 1847 г. определением Святейшего Правительствующего Синода 
иеромонах Феофан (Говоров) был назначен в спутники архимандриту 
Порфирию (Успенскому)11. Отец Феофан, по мысли Сербиновича, дол-
жен был, несколько времени прожив в Иерусалиме подле архимандрита 
Порфирия, «присмотреться к ходу дел и после занять его место»12, чего 
не случилось, лишь на время лечения отца Порфирия в непродолжи-
тельный срок обязанности начальника Миссии легли на хрупкие пле-
чи отца Феофана, который в переписке с отбывшим начальником на-
стойчиво просил найти ему замену за неспособностью к выполнению 
настоящего послушания. «Не стыжусь объявить о своём бессилии, ибо 
это не порок; и притом известно, что не у всех есть правительствен-
ный дух»13, — писал отец Феофан отцу Порфирию. В этих словах заклю-
чается то «благочестие» будущего святителя, о котором свидетельство-
вал перед обер-прокурором архимандрит Порфирий. Отец Феофан, 
чуждый и тени честолюбия и карьеризма, чистосердечно и объективно 
оценивает свои силы и ставит выше своего самолюбия судьбу дела Мис-
сии, которая, действительно, в отсутствие отца Порфирия, лишённая 

графе Н. А. Протасове (1836–1855). Тайный советник, почётный член Петербургской ака-
демии наук, мемуарист. Известен дружбой с Н. М. Карамзиным, А. И. Тургеневым. Зани-
мался изданием трудов Карамзина (на французском), сочинений В. А. Жуковского. 

10 Книга бытия моего: Дневники и автобиографические записки епископа Порфирия Успен-
ского. Т. 3. СПб., 1894. С. 155.

11 Определение Святейшего Правительствующего Синода от 20 августа 1847 г. о назначе-
нии иеромонаха Феофана (Говорова) в спутники архимандриту Порфирию (Успенско-
му) // РГИА. Ф. 796. Оп. 128. Ед. хр. 326. Л. 28–28 об. Цит. по: Климент (Капалин), митр. 
Через восемь стран: возвращение из Иерусалима в Россию святителя Феофана (Говоро-
ва) / Г. М. Капалин // Христианское чтение. 2019. № 2. С. 156.

12 Письмо иеромонаха Феофана (Говорова) к В. П. Титову от 9 января 1852 г. // АВПРИ. 
Ф. 161. II-9. Оп. 46. Д. 26. Л. II. 17.; Письмо иеромонаха Феофана (Говорова) к В. П. Титову 
от 9 января 1852 г. // АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517. Ч. 1. Д. 3610. Л. 5. Цит. по: Климент (Капа-
лин), митр. Служение святителя Феофана в Палестине в первом составе Русской Духов-
ной миссии (1847–1853) // Феофановские чтения: Сборник научных статей. Т. II, Вып. X. 
Рязань, 2017. С. 18.

13 Письмо иеромонаха Феофана (Говорова) из Иерусалима в Киев архимандриту Порфи-
рию (Успенскому) от 24 октября 1851 г. //  СПбФ АРАН. Ф. 118. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 130–131. 
Цит. по: Климент (Капалин), митр. Служение святителя Феофана в Палестине в первом 
составе Русской Духовной миссии (1847–1853) // Феофановские чтения: Сборник науч-
ных статей. Т. II. Вып. X. Рязань, 2017. С. 18.
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его крепкой руки, по мнению митрополита Климента (Капалина), пе-
реживала не лучшие свои времена14.

Архимандрит Порфирий и иеромонах Феофан воспользовались 
возможностью побывать в Италии, и в особенности Риме, посетить ита-
льянские города, прикоснуться к христианским святыням, насладиться 
шедеврами живописи и архитектуры. Инициатором этой поездки был 
отец Порфирий — старший и наиболее авторитетный из числа путеше-
ственников. Он писал в дневнике: «Мне сильно хотелось побывать в Ве-
неции, <…> и Риме и обогатиться сведениями о священной живописи. 
<…> Любовь к художественным познаниям увлекает меня ещё и далее»15.

Паломничество членов Духовной миссии в Иерусалиме в Рим 
не было заранее согласовано со столичным начальством. Остальные 
спутники архимандрита Порфирия и иеромонаха Феофана, проследовав 
по следующему маршруту: Иерусалим — Яффа — Александрия — Смир-
на — Сирос — Пирей (во время стоянки побывали в Афинах) — Закинф — 
Корфу — Триест, через Вену возвратились на родину. Архимандрит 
Порфирий и иеромонах Феофан решили продлить своё пребывание 
за границей, ради исполнения «священного обета» — «поклонения мо-
щам первоверховных апостолов»16. Столичное начальство не воспрепят-
ствовало намерениям отца Порфирия и его спутника, вероятно, имея 
в виду самоотверженное выполнение членами Миссии указания, со-
пряжённого с опасностью для жизни — как можно дольше оставаться 
в Иерусалиме, преследуя некие внешнеполитические цели, неизвест-
ные ни членам Миссии, ни нам. 

Путь в Рим лежал через Венецию — любимый город архимандри-
та Порфирия17, где паломники посетили главную достопримечатель-
ность жемчужины Адриатики — собор святого Марка с его удивитель-
ной архитектурой и витражами, хранящий множество святынь, некогда 

14 Климент (Капалин), митр. Служение святителя Феофана в Палестине в первом составе 
Русской Духовной миссии (1847–1853) // Феофановские чтения: Сборник научных ста-
тей. Т. II. Вып. X. Рязань, 2017. С. 21.

15 Книга бытия моего: Дневники и автобиографические записки епископа Порфирия Успен-
ского. Т. 6. СПб., 1899. С. 249–250.

16 Письмо архимандрита Порфирия к директору Канцелярии обер-прокурора Св. Сино-
да К. С. Сербиновичу от июня 1854 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 12. Ед. хр. 28809-б. Цит. по: Кли-
мент (Капалин), митр. Служение святителя Феофана в Палестине в первом составе Рус-
ской Духовной миссии (1847–1853) // Феофановские чтения: Сборник научных статей. 
Т. II. Вып. X. Рязань, 2017. С. 19.

17 Книга бытия моего: Дневники и автобиографические записки епископа Порфирия Успен-
ского. Т. 5. СПб., 1899. С. 301. 
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захваченных крестоносцами в Константинополе, а также мощи апостола 
Марка, привезённые из Александрии в первой половине IX в. Здесь отец 
Феофан и архимандрит Порфирий пробыли три дня, изучая окрестно-
сти города, его многочисленные церкви и монастыри, архитектурные 
памятники, встречающиеся на каждом шагу. Несмотря на то, что в сво-
их дневниках отец Порфирий пишет только о себе, часто не упоминая 
о своём спутнике, мы предполагаем (как и другие исследователи)18, 
что во всё продолжение пути отца архимандрита сопровождал и отец 
Феофан, прежде всего потому, что об отлучении от путешественников 
отца Феофана архимандрит Порфирий не пишет, напротив, упоминает 
о нём по прибытии в конечный пункт паломничества — Рим, где про-
ходила аудиенция с папой, о которой скажем ниже. 

Следующий город, который посетили паломники, снова отклонив-
шись от маршрута, — Падуя, располагающаяся в 40 километрах на запад 
от Венеции. Здесь архимандрит Порфирий спешит осмотреть местные 
церкви, их художественное убранство: скульптуры, картины, фрески 
кисти Джиотто; посещает кафедральный собор, построенный по пла-
ну Микеланджело. Тогда же случается «наилучший день» в жизни архи-
мандрита Порфирия, когда он знакомится с работами Джиотто — отца 
итальянской живописи в часовне Арена, о чём подробно пишет в сво-
их заметках. Не удивительно, что отец Порфирий в водовороте вос-
торженных чувств и впечатлений, вызванных изобилием гениальных 
произведений искусства, как бы не замечает рядом с собой скромно-
го иеромонаха, для которого не находит в дневниковых записях места.

В Милане путники оказались 9 июня, и весь следующий день по-
святили обзору величественного кафедрального собора Рождества 
Девы Марии (отец Порфирий восторженно воскликнул: «это восьмое 
чудо света»), библиотеки святителя Амвросия Медиоланского, святого 
покровителя города; а также картин базилики Сан Витторе аль Корпо, 
в которой хранится глава святителя Амвросия. Также не обошли сто-
роной паломники и монастырь Святой Марии, где находится «Тайная 
вечеря» да Винчи, также не оставившая равнодушным отца Порфирия.

Из Милана последовал переезд в Венецию, где снова обозревался со-
бор святого Марка, затем возвращение в Триест, оттуда — через Адриати-
ческое море 16 июня отец Феофан и отец Порфирий прибыли в портовый 

18 Климент (Капалин), митр. Через восемь стран: возвращение из Иерусалима в Россию 
святителя Феофана (Говорова) // Христианское чтение. 2019. № 2. С. 153. «Вполне веро-
ятно, что он сопровождал главу миссии при поклонении христианским святыням во всё 
время путешествия…».
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город Анкона, находящийся в дне пути до Рима. Здесь знакомство с горо-
дом проходило по заведённому обычаю: осмотр кафедрального собора, по-
свящённого покровителю города — Иуде Кириаку19, других церквей, в том 
числе домовой православной, поразившей путешественников своей бед-
ностью. Оттуда — пешком в Лоретто, где находится святая хижина Пресвя-
той Богородицы, перевезённая крестоносцами из Назарета. Далее, нако-
нец, путешественники отправились в Рим, где провели почти три недели.

Проводником по Риму иеромонаха Феофана и архимандрита Пор-
фирия был диакон посольской церкви. За время пребывания в вечном 
городе паломники успели осмотреть многие святыни и достопримеча-
тельные исторические места. Отец Порфирий в дневнике резюмиро-
вал их состав следующим порядком:

1) Катакомбы;
2) Церковное искусство и святыни, собор Святого Петра и Ва-

тиканская библиотека;
3) Светское искусство;
4) Языческие памятники.

Последним особняком отмеченным пунктом стала встреча с па-
пой Пием IX и кардиналом Антонелли 12 июля 1854 года. Эта встре-
ча была инициирована самим папой, который выражал недовольство 
из-за негостеприимной встречи в России назначенного им епископа 
и воспользовался случаем, чтобы передать это нарекание через главу 
Иерусалимской Миссии российскому правительству. Отец Феофан на-
ходился в тени архимандрита Порфирия, во время аудиенции у главы 
Римской церкви не произнёс ни слова. Известно лишь то, что отец Фео-
фан по заведённому в Риме этикету в начале встречи поцеловал Пию IX 
руку, как и архимандрит Порфирий. Эта самая рука зимой того же года 
утвердила подписью буллу «Ineffabilis Deus», провозгласившую догмат 
о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы, а спустя 17 лет буллу 
«Pastor aeternus» о безошибочности Римского епископа. 

В тот же день путешественники покинули Рим. Их дальнейший путь 
лежал через следующие города: Ливорно — Пиза — Флоренция — снова 
Ливорно — Генуя — Новара (в Турин попасть не удалось) — Милан — Три-
ест — Лайбах (ныне — Любляна) — Вена (где посетили учебные заведе-
ния, в том числе Венский университет) — Варшава — Санкт-Петербург. 

19 Иуда Кириак, сщмч. — епископ Иерусалимский, по преданию, участвовал в обретении 
св. Креста равноап. Еленой. Принял мученическую кончину при имп. Юлиане Отступни-
ке (361–363). Память 28 октября.
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Итак, мы схематично изложили основные точки маршрута буду-
щего святителя Феофана по городам западной Европы. Вообще, обра-
зовательный туризм в России, как и во всей Европе, стал в эпоху Но-
вого времени классическим способом «формирования джентльмена», 
по выражению Локка20. Тот же английский педагог отмечает, что наи-
более продуктивный возраст для осуществления образовательных по-
ездок — более 21 года, поскольку взрослый человек способен управлять 
собой, а также замечать во время путешествий то интересное и важное, 
что может послужить по возвращении к пользе. Также зрелый человек, 
уже обладающий неким багажом знаний и опытом коммуникации, смо-
жет почерпнуть пользу от общения с иностранцами. Это общение мо-
жет обогатить не столько новыми фактами, сколько особым душевным 
свойством — «знанием людей»21.

Иеромонаху Феофану во время поездки по Европе было уже 49 лет, 
он обладал значительными теоретическими знаниями и обширным 
практическим опытом, в том числе, духовным, как о том свидетельство-
вал тот же архимандрит Порфирий. Потому первый критерий Джона 
Локка, позволяющий совершать путешествие с пользой, в случае буду-
щего святителя, удовлетворяется. Второй, относительно общения с но-
выми людьми, лишь отчасти, поскольку отец Феофан не знал итальян-
ский язык, как и отец Порфирий. Однако за время работы в Миссии 
он усовершенствовал знание французского языка, обладавшего тог-
да статусом дипломатического, древние языки — латинский — он пре-
подавал в бытность ректором Киево-Софийского духовного училища 
(1841–1842 гг.), греческий — также усовершенствовал за время пре-
бывания в Палестине, где изучал многочисленные рукописи на языке 
оригинала. Знание итальянского языка не является необходимым ус-
ловием продуктивной работы с древними памятниками, если исследо-
ватель владеет древними языками. Нам не известно, чтобы отец Феофан 
завёл за границей знакомства, которыми бы дорожил после возвраще-
ния на родину и поддерживал при помощи переписки.

Согласно другому педагогу и теоретику образовательных путеше-
ствий Ж. Ж. Руссо, на чужбине важно «видеть примеры порока, не увле-
каясь ими»22, что в полной мере исполнил отец Феофан. Примеры по-
рока во множестве встречались и до поездки в Европу на православном 

20 Локк Дж. Мысли о воспитании // Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 3. М., 1988. С. 603. 
21 Там же. С. 604.
22 Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании // Педагогические сочинения. Т. 1. М.: Педагогика, 

1981. С. 578.
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Востоке, где многие обыкновенные для тамошних духовных лиц того 
времени пороки соблазняли ревностного иеромонаха, как то: распу-
щенность, нарушение постов, курение23. Тем более Венеция, «водная 
красавица», родина Казановы, вокруг образа которой создаётся це-
лый пласт русской литературы, преимущественно мечтательной, чув-
ственно-романтической (т. н. венецианский текст), не может не стать 
соблазном для любого, впервые окунувшегося в её обаятельный омут. 
Однако для отца Феофана встреча с этой коварной Незнакомкой, рав-
но как и для его спутника, по-видимому, оказалась попросту несосто-
явшейся, поскольку всё их внимание было приковано к другому из-
мерению города — сияющим на карте точкам — собору святого Марка 
и другим многочисленным древним храмам с их святынями. Мы мо-
жем судить об этом по отсутствию всяких упоминаний как в перепи-
ске, так и в сочинениях святителя о тех впечатлениях, которые он вы-
нес из рассматриваемой нами поездки. Мы заключаем, что духовный 
яд соблазнов, рассеянный в мысленной и чувственной атмосфере за-
падноевропейских городов, не оставил отпечатка на душе отца Феофа-
на. Он вернулся из путешествия, как и герой Ж. Ж. Руссо Эмиль, «с та-
ким же нежным сердцем… но умом более просвещённым»24.

Более того, отец Феофан за время пребывания в Европе получил 
прививку от искушений идеалом Западного христианства. В одной 
из проповедей святитель прямо и жёстко диагностирует коренную при-
чину, по которой Римо-католическая церковь отпала от православия: 
«…Папа, отпавши от Церкви, первый принял корень языческой жиз-
ни — гордыню»25. Дух язычества, по мысли святителя Феофана, проник 
во все сферы жизни западного общества и уничтожил самую сердцеви-
ну христианского мироустройства. На этом фоне происходил внешний 
расцвет искусства, в том числе, церковного, с которым непосредствен-
но был знаком святитель благодаря поездке, рассмотренной нами. Эта 
эпоха вошла в историю под гордым именем «Возрождение», а произ-
ведения искусства этой эпохи стали частью всемирного духовного на-
следия. Однако апостол Иоанн Богослов предупреждает: «не всякому 

23 «Так однажды, приглашённый на торжественную трапезу, он очень удивился, когда в кон-
це обеда всё греческое духовенство, не исключая митрополитов и даже патриарха, заку-
рило трубки, которые изготовлял и разносил патриарший архидиакон». См.: Смирнов П. А. 
Жизнь и учение Преосвященного Феофана Вышенского затворника. Шацк, 1905. С. 64.

24 Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании // Педагогические сочинения. Т. 1. М.: Педагогика, 
1981. С. 580.

25 Феофан Затворник, свт. Созерцание и размышление: краткие поучения. (Ветшание и об-
новление). М.: Правило веры, 2007. С. 282.
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духу верьте» (1 Ин. 4, 1), и плод возрождения язычества «наперекор 
христианству»26 не может быть добрым, по мысли святителя Феофана. 

Таким образом, молчание отца Феофана на страницах дневника 
архимандрита Порфирия может быть свидетельством не только того, 
что спутник руководителя Иерусалимской миссии, находясь в тени 
своего старшего собрата и наставника, за своей скромностью и нео-
пытностью не имел что сказать, но, быть может, и того, что молчани-
ем выражалась некоторая позиция, отстаиваемая русским монахом, 
укоренённом в восточном святоотеческом миропонимании. Позиция 
эта, выраженная выше, со временем только укреплялась в святителе 
Феофане и вылилась в последовательную критику не только запад-
ного искусства, но и конкретных аспектов Римо-католического уче-
ния. Известна принципиальная позиция святителя по вопросу объ-
единения Церквей, изложенная в одном из писем к Н. В. Елагину27, 
духовному писателю, автору первого жизнеописания прп. Серафима 
Саровского. Также святитель одобрительно относился к полемиче-
ским трудам против католицизма28, пытался инициировать издание 
сборника, в котором содержалось бы самое «рельефное, легко читае-
мое и победоносное», что было написано в России против католиче-
ских заблуждений29.

Не исключено также, что решение, выходящее за рамки церков-
ной традиции XIX века, — уход в затвор святителем Феофаном, стало 
возможным в том числе благодаря тому уникальному опыту, который 
он получил в изучаемой нами поездке и долгому пребыванию в Иеру-
салиме. Святитель Феофан мог чистосердечно сказать, что видел в сво-
ей жизни всё: и Святую Землю, и её святыни, оказавшиеся в европей-
ских городах, а также те «чудеса света» (Старого света), которыми были 
прельщены многие представители российской интеллигенции XIX века30. 

26 Феофан Затворник, свт. Сборник слов на Господские, Богородичные и торжественные 
дни. М., 2010. С. 22.

27 Письмо № 1153 // Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника: собр. пи-
сем. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994. Вып. VII. С. 160.

28 Письмо № 1217 от 15 декабря 1891 г. // Творения иже во святых отца нашего Феофана 
Затворника: собр. писем. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994. Вып. VIII. 
С. 186. 

29 Письмо № 1217 от 15 декабря 1891 г. // Творения иже во святых отца нашего Феофана 
Затворника: собр. писем. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994. Вып. VII. 
С. 255. 

30 Каширина В. В. Святитель Феофан о католицизме // Феофановские чтения: Сборник на-
учных статей. Т. 1. Вып. 10. Рязань, 2017. С. 139.
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Единство, которое прельщало многих в устройстве Католической 
Церкви, в 1859 году архимандритом Феофаном в ректорской речи по слу-
чаю 50-летия Санкт-Петербургской духовной академии было определе-
но как изобретение духа лжи, при помощи которого распространяются 
«зловредные учения». В той же речи святой подчеркивает, что повсе-
местно восхваляемая Европа транслирует идеи, чуждые духу право-
славной веры, а именно «папизм и вольномыслие»31, которые отно-
сятся друг к другу как отец и чадо. Один из современников, отзываясь 
в переписке об этой речи отца ректора, замечал, что она, как и прочие 
его слова, исполнена «духа ревности о Православии»32, и что некото-
рые из слушателей были смущены, на их взгляд, излишне резкими вы-
ражениями в адрес инославных33. 

Итак, рассмотрев историю путешествия святителя Феофана За-
творника в бытность членом Миссии в Иерусалиме в сане иеромонаха, 
по городам Западной Европы (Венеция — Падуя — Милан — Венеция — 
Триест — Анкона — Лоретто — Рим — Ливорно — Пиза — Флоренция — 
снова Ливорно — Генуя — Новара — Милан — Триест — Лайбах — Вена — 
Варшава — Санкт-Петербург), мы пришли к следующим выводам:

Путешествие имело предельный педагогический эффект, потому 
как будущий святитель имел достаточный багаж знаний (в том числе 
владение языками древними и новым — французским), правильную 
мотивировку и подходящий возраст. 

Несмотря на то, что в своём дневнике архимандрит Порфирий ча-
сто не упоминает своего спутника, он всё же следует по всему маршру-
ту, подробно описанному на страницах дневника. Развивая это поло-
жение предшествующих нам авторов, мы предполагаем, что молчание 
иеромонаха Феофана на страницах упомянутого документа — не слу-
чайная деталь, а свидетельство выражаемой им позиции, состоящей 
в несовпадении ценностных оценок Западного искусства и мироустрой-
ства с оценками архимандрита Порфирия, откровенно очарованного 
виденным. Позиция эта со временем только крепла и вылилась в одну 
из характерных черт, которой современники определяли стиль речей 
святителя — «дух ревности о Православии». 

31 Феофан Затворник, свт. Слова Санкт-Петербургской духовной академии ректора архи-
мандрита Феофана. СПб., 1859. С. 18.

32 Попов С. Г. Ректор Московской Духовной Академии прот. Александр Васильевич Горский: 
(Опыт биографического очерка) // Богословский вестник 1896. Т. 1. № 1. С. 259.

33 Попов С. Г. Ректор Московской Духовной Академии прот. Александр Васильевич Горский: 
(Опыт биографического очерка) // Богословский вестник 1896. Т. 1. № 1. С. 260. 
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Также мы предполагаем, что уникальный опыт продуктивной 
образовательной поездки по городам западной Европы, вкупе с мно-
голетним обогащающим практическим и духовным опытом работы 
в качестве члена Миссии на Святой Земле, мог стать одним из важных 
факторов, повлиявших на решение святителя Феофана уйти в затвор.
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