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Аннотация УДК 929 (2-586.5) (271.2-788)
В статье описывается бытование первых поселенцев-отшельников на Старом Городище 
на месте будущей Саровской пустыни, а также период отшельничества и полного без-
молвия в биографии иеросхимонаха Иоанна (Попова), основателя Сатисо-градо-Саровской 
пустыни. Автор использовал такие теоретические методы исследования, как изучение 
рукописных источников и печатных изданий по теме, анализ, синтез и систематизация 
полученной информации, при этом основополагающим является описательный метод, 
включающий приёмы интерпретации, сопоставления, обобщения и построения гипо-
тез. В итоге были выявлены и последовательно структурированы все даты и события, от-
носящиеся к изучаемому материалу; предпринята предварительная попытка исследо-
вать бытование отшельников; для комплексного исследования в статье были затронуты 
и другие темы, связанные с личностью первоначальника и основателя Саровской оби-
тели; произведён анализ взглядов исследователей и историков по затрагиваемой теме, 
внесены поправки и уточнения; сделаны первые выводы при сопоставлении рукописи 
и печатного издания «Сказания о первом жительстве монахов»; прослежен и исследован 
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первый этап зарождения русского мужского монастыря в XVII–XVIII вв. на примере 
Саровской общежительной пустыни.

Ключевые слова: православное монашество, отшельничество, биография, первоначальник 
иеросхимонах Иоанн (Попов), Устав Саровского монастыря, Старое Городище, «Сказание 
о первом жительстве монахов», «Повествование о Саровской Пустыне».
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Abstract. The article describes the existence of the first hermit settlers in the Old Settlement on 
the site of the future Sarovskaya hermitage, as well as the period of hermitage and complete silence 
in the biography of Hieroschemamonk Johannes (Popov), the founder of the Satiso-city-Sarovskaya 
hermitage. The author used such theoretical research methods as the study of handwritten sources 
and printed publications on the topic, analysis, synthesis and systematization of the information 
received, while the descriptive method is fundamental, including interpretation, comparison, 
generalization and hypotheses. As a result, all dates and events related to the studied material 
were identified and consistently structured; a preliminary attempt was made to investigate the 
existence of hermits; for a comprehensive study, the article also touched upon other topics related 
to the personality of the principal and founder of the Sarov monastery; an analysis of the views of 
researchers and historians on the topic was made, amendments and clarifications were made; the 
first conclusions were made when comparing the manuscript and the printed edition of «The Tale 
of the First Residence of the Monks»; traced and investigated the first stage of the incipience of the 
Russian monastery in the XVII–XVIII centuries on the example of the Sarov community desert.
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Введение

Прежде всего, следует заметить, что, дабы историческая картина от-
шельнического подвига иеромонаха Исаакия была целостной, его нуж-
но изучать вкупе с жизнью первых отшельников Старого Городища1. 
Совместное их исследование также позволит сделать выводы о пер-
воначальной монашеской жизни на этом месте, до становления Са-
ровской обители. Сведения об отшельническом подвиге иеромонаха 
Исаакия взяты из его биографии: его жизнеописание как первоначаль-
ника Сатисо-градо-Саровской пустыни представлено в архивных до-
кументах и рукописных источниках2, в печатном издании рукописи 
«Сказание о первом жительстве монахов» 3, а также в книжных изда-
ниях, посвящённых истории Саровского монастыря. 

Биографические данные о первоначальнике 
Саровской пустыни. Время жительства в монастыре

Будущий первый настоятель Саровской пустыни иеросхимонах Иоанн, 
в миру Иоанн Феодоров Попов, родился в 1669 г.4 в селе Красном, около 

1 Известно ещё более древнее документированное название Старого Городища — Бори-
совское Городище: «В архиве Саровской пустыни сохранился документ ещё более старо-
го времени, где записано “иное наречение” этого места — Борисово городище <…> в мо-
настырские времена этим названием уже не пользовались». См.: Подурец А. М. что было 
на месте Саровской пустыни до основания монастыря. Легенда о городе Сараклыче. URL: 
https://museum-murom.ru/scientific-work/materialy-konferencij-muzeya/konferenciya-
uvarovskie-chteniya/uvarovskie-chteniya-iii/a.-m.-podurec.-chto-bylo-na-meste-sarovskoj-
pustyni-do-osnovaniya-monastyrya.- legenda-o-gorode-saraklyche?page=2 

2 Повествование о Саровской Пустыне. Написано Основателем и Первоначальником 
Иеромонахом Исаакием список. (Списание с древней рукописи, хранящейся в ризнице 
оной.) // РГАДА Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Имеется также примечательная запись о переписчи-
ке: «Сия рукопись писана с древней рукописи оной в 1850м году оной пустыни послуш-
ником Иваном Егоровичем Невельским в последствии иеромонахом Иаковом» (Там же. 
Л. 128). Следует отметить, что именно иеромонах Иаков первый определил и подтвер-
дил авторство данного памятника, принадлежащее первоначальнику иеросхимонаху 
Иоанну (Попову) (Там же. Л. 1).

3 Необходимо заметить, что полное исследование «Сказания о первом жительстве мона-
хов» требует отдельного рассмотрения и исследования. Оно также связано с трудами 
первоначальника Саровской общежительной пустыни, которые ещё не имеют академи-
ческого исследования. 

4 В других биографиях указан 1670 год. В «Подробном описании» Саровской пустыни гово-
рится следующее: «В преждеизданных книгах описания Саровской пустыни и жития пер-
воначальника год его рождения означен не верно...». И далее идёт ссылка на документ 
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Арзамаса5. Дед и дядя иеросхимонаха Иоанна были священниками. Отец 
его, Феодор Степанов, служил причетником в сельской церкви6. Мать 
Иоанна звали Агафией. Семья была благочестивой и добродетельной. 
Юный Иоанн «помогал отцу петь и читать, прислуживал при богослу-
жении» и с детства полюбил чтение7. Принятию монашеского постри-
га предшествовали три благодатных сонных видения. Первое — сон-
ное видение иконы Пресвятой Богородицы, когда юноша стоял в храме 
и смотрел на образ, висящий над землёй. Второе — голос во сне, при-
зывающий к монашескому жительству. И наконец, третье — явление 
неких иноков с одним иеромонахом, которые пришли к нему в дом 
и хотели постричь его. Эти знамения послужили молодому Иоанну 
непосредственным указанием и подготовкой к будущему иноческо-
му жительству. 

Некоторое время спустя благочестивый юноша, утверждённый 
в своём намерении, окончательно решился покинуть суетный мир, ис-
полнить обет8 и уйти в монастырь. Юный Иоанн «избрал ближайший 
к месту своего рождения, бедный и малый» Введенский монастырь го-
рода Арзамаса. В 1689 году послушник Иоанн, девятнадцати лет9 при-
нял пострижение10 от иеромонаха Тихона — строителя Введенского мо-
настыря11. Вскоре после пострига Иоанна, ставшего Исаакием, обитель 

«Перечневая табель 1733 года о всех монашествующих». Именно в нём и найдена точ-
ная дата — 1669 г. (Саровская общежительная пустынь. Подробное описание. Издание 
Саровской пустыни. Москва, 1908. С. 13–14).

5 Саровская общежительная пустынь. Подробное описание. Издание Саровской пустыни. 
С. 13. 

6 К батюшке Серафиму: воспоминания паломников в Сарове и Дивеево (1823–1927) / ред. 
Т. С. Москвина. Москва; Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, 2007. (Библио-
тека «Преподобный Серафим»). С. 93.

7 Щегольков Н. Великий Арзамасец XVII столетия иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн. Исто-
рические сведения о городе Арзамасе. Арзамас, 1911. С. 45.

8 Из текста рукописи «Повествование о Саровской пустыни»: «… ещё в ранней юности по-
сле второго видения Иоанн дал обет Богу об уходе в монастырь» (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. 
Д. 103. Л. 24).

9 Щегольков Н. Великий Арзамасец XVII столетия иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн. Исто-
рические сведения о городе Арзамасе. С. 46.

10 Согласно «Повествованию о Саровской пустыни», следует признать, что послушник Иоанн 
был сразу же пострижен в малую схиму, или мантию. Послушник Иоанн не был постри-
жен в иночество (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103).

11 Порфирий, иером. Житие и подвиги иеросхимонаха Иоанна, основателя и первоначаль-
ника Саровской пустыни. Муром, 1892. С. 18.
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посетил некий монах Филарет12. Именно он рассказал юному мона-
ху об одном малоизвестном месте, называемом в то время Старым 
Городищем13. Вероятно, с этого времени у монаха Исаакия и возникла 
устойчивая мысль об отшельничестве. 

Причины ухода в отшельничество. Вопрос 
о подготовленности юного монаха к анахоретству

В 1691 г.14 отец Исаакий уходит в пустынное безмолвие. Причиной 
ухода стало тяготение людской молвой, которая была «неизбежною 
в монастыре, стоявшем среди города, вблизи торжища»15, и мешала 
прохождению внутреннего монашеского делания. Кроме этого, род-
ственники новопостриженного Исаакия постоянно нарушали его уе-
динение «частными посещениями»16. Таким образом, жизнь в обители 
не удовлетворяла высоким стремлениям молодого монаха: душа его 
жаждала отшельничества17. 

По справедливости, следует заметить, что монах Исаакий, в силу 
своей молодости, не был подготовлен к высокому и сложному дела-
нию отшельничества18. Он, безусловно, отличался от тех иночествую-
щих, которые принимали анахоретство после многих лет монастырской 
киновии, достигнув духовных результатов для более суровой аскезы. 
В связи с этим достоин удивления достаточно быстрый и, на первый 
взгляд, неестественный факт перехода послушника Иоанна от новона-

12 Иеромонах Порфирий называет его «санаксарским», то есть из Санаксарского монасты-
ря (Порфирий, иером. Житие и подвиги иеросхимонаха Иоанна, основателя и первона-
чальника Саровской пустыни. С. 19).

13 Подурец А. М. Саров: памятник истории, культуры, православия. Саров-Саранск, 1999. С. 18. 
Информацию относительно историко-археологических сведений о прошлом Саровского 
Городища можно найти здесь: Степашкин В. А. Преподобный Серафим Саровский: пре-
дания и факты. Саров, 2002. С. 70–71.

14 Денисов Л. И. Житие преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского чу-
дотворца. Москва, 1904. [r1997.] С. 40.

15 Щегольков Н. Великий Арзамасец XVII столетия иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн. Исто-
рические сведения о городе Арзамасе. С. 46.

16 Порфирий, иером. Житие и подвиги иеросхимонаха Иоанна, основателя и первоначаль-
ника Саровской пустыни. С. 18.

17 Авель, иером. Общежительная Саровская пустынь и достопямятные иноки, в ней подви-
завшиеся. Москва, 1996. С. 11.

18 Порфирий, иером. Житие и подвиги иеросхимонаха Иоанна, основателя и первоначаль-
ника Саровской пустыни. С. 20.
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чалия к более высокой духовной мере. Объяснение этому может быть 
разным и в чём-то неоднозначным, но, во всяком случае, этот факт 
действительно имел место. В свою очередь, он характеризует будуще-
го первоначальника Саровской обители как личность духовно неорди-
нарную, одарённую от Бога ранее других особыми сокровенными ду-
ховными дарами и способностями. 

Было ли самочинным осуществление подвига отшельничества 
у молодого монаха? Нисколько. Этому есть убедительные историче-
ские подтверждения. Он действительно являл собой ревностного по-
слушника, понимающего важность жительства по послушанию. Весьма 
примечательно и то, что с самого начала юный Иоанн жил в послуша-
нии у своего духовного отца — иеромонаха Варлаама19. Первый раз мо-
нах Исаакий ушёл вместе с «неким единомысленным бельцом»20 «оты-
скивать указанное Филаретом место»21 на Саровскую гору, испросив 
благословения у духовного отца. И впоследствии, когда отец Исаакий 
отправился с отцом Филаретом на постоянное отшельничество, он ис-
просил перед этим благословения у духовного отца22 и у настоятеля23. 
Следует также обратить внимание, что будущий монастырский строи-
тель обладал собственным правильно выработанным духовным устро-
ением, которое выражалось в следующем самовоззрении: с самого на-
чала жизни в обители монах Исаакий стремился только к «очищению 
грехов своих» и «принесению покаяния». Подобное отношение свиде-
тельствовало о согласованности внутренней духовной аскезы будущего 
основателя пустыни со святоотеческим преданием преподобных отцов, 
воспринятым через чтение их аскетических творений и наставлений.

19 В начале XVIII в., в продолжение традиции древнерусского монашества, новопостри-
женному давался духовный отец, который брал его себе в «духовность» для руковод-
ства в монашеской жизни («в научение монашества»). В качестве примера: РГАДА. Ф. 357. 
Оп. 1. Д. 103. Л. 67 об. Первым духовным отцом, благословившим о. Исаакия на отшель-
ничество, был иеромонах Варлаам (Порфирий, иером. Житие и подвиги иеросхимонаха 
Иоанна, основателя и первоначальника Саровской пустыни. С. 64–65).

20 Подурец А. М. Саров: памятник истории, культуры, православия. С. 19. 
21 Щегольков Н. Великий Арзамасец XVII столетия иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн. Исто-

рические сведения о городе Арзамасе. С. 46.
22 После смерти первого духовника о. Исаакий руководствовался наставлениями второго 

духовного отца — игумена Афанасия из братии Арзамасского Спасского Преображен-
ского монастыря (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 72 об.).

23 Щегольков Н. Великий Арзамасец XVII столетия иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн. Исто-
рические сведения о городе Арзамасе. С. 46.
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Монахи, пришедшие до пустынножительства 
основателя Саровской пустыни

До прихода монаха Исаакия на месте будущей общежительной Са-
ровской обители на Старом Городище были собственно отшельни-
ки24, которые бытованием в пустыни практически осуществляли 
монашеское делание, похожее на анахоретское. К этому распола-
гала и уединённость места, и близость воды (рек Сатиса и Саров-
ки), необходимой для постоянного пребывания в безмолвии. Труд-
ность отшельничества в полной глуши леса сглаживалась взаимным 
пребыванием. Но даже при взаимной поддержке анахоретство яв-
лялось в этих местах чрезвычайно сложным ввиду «близости раз-
бойников и угрозы со стороны <…> местных жителей»25. Первые 
монахи, приходившие на место будущей Саровской пустыни, пре-
терпевали многие трудности и поэтому уходили: 

«…не терпяще пустыннаго пребывания жестоты, мало поживше, 
паки <…> отхождаху...»26.

В книге краеведа А. М. Подурца «Саров: Памятник истории, куль-
туры, православия»27 повествуется о том, что, 

24 Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богоро-
дицы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит 
общежительная Саровская пустынь // Иоанн, иеросхим. Древняя летопись Саровской 
пустыни / под. ред. Н. И. Орлова. Тамбов, 1904. С. 59. Это печатное издание с руко-
писного подлинника подобного тексту рукописи «Повествование о Саровской пу-
стыни» (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 24.). Важность этого источника в том, что он со-
хранил точные даты, помогающие выстроить правильную хронологию событий. Вот 
свидетельство об этом в самом издании «Сказания о первом жительстве монахов»: 
«Этот год и другие, от него взятые, выставленные в рукописи впоследствии каран-
дашом, в печати заключены в скобки» (С. 18). Хронологические объяснения и другие 
комментарии сделаны редакцией издания. Указание на подлинник см. Там же. С. 7. 
Автором «Сказания о первом жительстве монахов» является иеросхимонах Иоанн 
(Попов). Иеромонах Исаакий написал летопись около 1712 г. (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. 
Д. 103. Л. 128). См. также: Замечание о подлинном Уставе Саровской пустыни и бла-
гословленной грамоте на оный // ЦГАРМ. Ф. 1. Оп 2. Д. 5. Л. 71 об.

25 Подурец А. М. Саров: памятник истории, культуры, православия. С. 17.
26 Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, 

Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежитель-
ная Саровская пустынь. С. 10.

27 На наш взгляд, следует особо отметить данного автора как первого современно-
го историка-краеведа, посвятившего серьёзные исследования истории Саровской 
обители.
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«по сообщению Иоанна, первым монахом, избравшим Старое Горо-
дище <…> был Феодосий, пришедший из какого-то монастыря го-
рода Пензы»28. 

Время его поселения относилось к 1664 году29. Пустынножитель 
Феодосий подвизался «лет с пять или больше»30 и после возвратил-
ся «во град Пензу в некий монастырь, где, быв строителем и доволь-
но пожив лет, скончался о Господе в старости глубоце»31. После него 
в отшельничестве на том же месте около десяти лет подвизался монах 
Герасим32. Следует заметить, что старец Герасим пришёл на «Саровское 
Городище», когда там был ещё монах Феодосий33: 

28 Подурец А. М. Саров: памятник истории, культуры, православия. С. 15. Монах Федосий был 
уроженцем Нижегородского уезда: «Рождение ж его в Нижегородском уезде, в селе, на-
рицаемом Помра» (Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пре-
святыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне 
стоит общежительная Саровская пустынь. С. 11).

29 «Первым насельником “Старого Городища” был инок Феодосий, уроженец Нижегородской 
губернии, пришедший сюда около 1664 года» (Денисов Л. И. Житие преподобного и богонос-
ного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца. С. 38–39). «Прибытие монаха Феодосия 
на Старое Городище относится приблизительно к 1664 году» (Сказание о первом жительстве 
монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пу-
стыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 7).

30 Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, 
Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежитель-
ная Саровская пустынь. С. 7.

31 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 17 об. «Вероятно, в Предтечев монастырь, существовавший 
близ Пензы в лесу, на р. Суре» (Сказание о первом жительстве монахов и о построении 
церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Горо-
дище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 8).

32 «…По одним рассказам, он жил около десяти лет в одиночестве…» (Подурец А. М. Саров: па-
мятник истории, культуры, православия. С. 16). В самом тексте «Сказания о первом житель-
стве монахов» приводятся разные версии о том времени, когда пребывал на Старом Горо-
дище монах Герасим: «...инии же глаголют, яко, по отшествии Феодосия, остася с некоторым 
монахом и жил с ним лет с шесть» (Там же. С. 8). Вот ещё одно свидетельство: «Жития же сего 
было лет пять, инии же глаголют, лет шесть и оттоле место сие паки пусто бысть» (Сказание 
о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного 
Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская пу-
стынь. С. 18). О местоположении келлии подвижника в «Повествовании о Саровской пусты-
ни» говорится следующее: «бе же келлия [монаха Герасима. — И. П.] стояше от устья Сатису 
к восточной стране, в третьем городе на край угла, идеже с горы от места онаго прокопан ров 
ко источнику, понемуже к пещере ход, который есть ныне» (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 20). 
Интересно, что справа от текста на полях есть надпись: «Келья, где теперь храм». 

33 О местоположении келлии этого подвижника говорится следующее: «...келья же его бысть 
на самом валу средняго города, на углу от речки Сатиса, у большой ямы, идеже ныне 
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«…и еще неотшедшу, прииде к нему монах именем Герасим, из крас-
ныя слободы…»34. 

Примечательно, что и к монаху Феодосию, и к монаху Герасиму 
приходили другие монахи и жили с ними35. У самого отца Феодосия 
даже было желание построить обитель36.

Отметим, что пустынное Старое Городище привлекало искателей 
уединения не только природной красотой, но и явлением благодатных 
знамений: временами отшельникам слышался очень громкий колоколь-
ный звон («аки бы кому во многие колокола звонящу») или виден был 
ночью свет с неба («дневнаго превосходящий»)37. Свидетелями тому 
в «Сказании о первом жительстве монахов» названы монахи Феодосий 
и Герасим. Последний описывал это явление как очевидец и сделал 
вывод о том, что «место сие свято есть» и «и не просто тако творит-
ся, но от Божия Промысла, являя на нем сокровенную некую святыню 
или прознаменуя впредь быти имущую когда»38.

В печатном издании «Сказания о первом жительстве монахов» 
весьма примечательно описание подвижнической жизни отшельни-
ков Феодосия и Герасима. Из того, что они руководили приходящи-
ми к ним монашествующими, можно сделать вывод: эти анахореты 
были духовно более опытными и их авторитет был достоверно высо-
ким для других отшельников39. Иеросхимонах Иоанн оставил в сво-

вход в малую пещеру» (Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви 
Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где 
ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 11).

34 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 16.
35 «…И жил [монах Феодосий. — И. П.] с некоторыми последи [после. — И. П.] пришедшими 

к нему монахи, безмолвие проходяще. «И к нему [монаху Герасиму. – И. П.] прихождаху 
монахи и паки отхождаху, он же неисходно живяше» (Сказание о первом жительстве мо-
нахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пу-
стыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 7, 8, 
58–59.

36 Там же. С. 10.
37 «…В нощи <…> является зрим над место сим свет, дневнаго превосходящий <…> аки-бы 

небесам отверствым и оттуда ниспущаемому оному сиянию света происходити на ме-
сто, иде же сия гора бяше, и на мног час той свет пребываше и паки помалу отхожда-
ше…» (Там же. С. 9).

38 Там же. С. 9, 14, 15, 16.
39 В тексте «Сказания о первом жительстве» нет конкретного указания о том, были ли эти 

монахи в священном сане. Известно лишь, что вокруг них собирались монашествую-
щие: «Феодосий с своими монахи отъиде во град Пензу» (Там же. С. 11). Известно так-
же, что у этих монахов были свои постриженики (Там же. С. 59). 
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ей летописи достаточно подробные сведения об бытовании Феодосия 
и Герасима40. Следует заметить, что отшельническое бытование послед-
него описано более детально и в чём-то даже представляет историче-
ский интерес. Примечательно, что жительство этих монахов на Старом 
Городище не являлось абсолютно анахоретским. Эти подвижники бла-
гочестия занимались также миссионерским деланием, ревнуя о христи-
анском просвещении, «поучая же от Божественного Писания» не толь-
ко приходивших к ним, но и сами, оставляя уединение, шли в селения, 
где нуждались в их проповеди41 (таким был монах Феодосий. — И. П.). 

Ещё до ухода из Старого Городища монаха Спасского монастыря 
Герасима42 это место осваивали стремившиеся к уединению анахореты. 
Повествование сообщает, что это были жители села Кременок: в мона-
шестве Савватий (Минин. — И. П.) и Серапион (Холодилин. — И. П.)43. 
Эти отшельники сначала жили при Феодосии и Герасиме, но потом ста-
ли жить отдельно: «И тии вси монаси быша при Феодосии и Герасиме 
и жиша, ови овогда с ними в пустыне сей по малу времени быша, ови 
же больше жиша на вышеписанной Темниковской дороге у часовни 
в келье; рукоделием и подаянием питашеся»44.

40 О житии вышеписанного монаха Феодосия и о явленных ему знамениях на месте (Там 
же. С. 9); О житии монаха Герасима и о знамениях, явльшихся ему на месте сем (Там же. 
С. 11).

41 Там же. С. 10–11, 12, 13. Примечательно, что монах Герасим не покидал места своего под-
вига, но охотно принимал приходящих к нему поселян из веси Кременок.

42 Согласно печатному изданию «Сказания о первом жительстве монахов», «...отъиде в мо-
настырь [Краснослободский Спасский. — И. П.] свой и бысть тамо начальником в лето 
(1678)». Этот подвижник благочестия предсказывал о будущем великом величии Саров-
ской горы и сам также желал быть похороненным в прежнем месте своих подвигов. В Са-
ровской обители он постоянно поминался как «один из первых старцев», равных по духу 
первым строителям монастыря. В Краснослободском Спасском монастыре над его нет-
ленными мощами, хранящимися под спудом, служили панихиды и получали исцеления 
от болезней (Декабрь. 1869 г. Письмо Матфея Феодоровича Карпова. Краснослободский 
мещанин. Игумену Серафиму // Письма и отзывы посетивших монастырь. 1822–1899 // 
ЦГАРМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 510. Л. 29 — 29 об.).

43 «...У них [монахов Феодосия и Герасима. — И. П.] пострижены быша, нецыи из того же 
их села Кременок поселяне, два, яже суть им имена сице в монашестве: первый име-
нем Савватий, прозванием Минин, второй Серапион, прозванием Холодилин (Сказание 
о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живонос-
ного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Са-
ровская пустынь. С. 59).

44 Там же. С. 59.
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Далее (около 1683 г.) другой иеромонах Савватий45, который «вме-
сто строителя»46 управлял Санаксарским монастырём (основан в 1659 г.) 
был в Старом Городище вместе со своим духовным сыном монахом 
Филаретом (темниковцем. — И. П.), который и явился главный вдох-
новитель на отшельничество юного монаха Исаакия. Нужно сказать, 
что о. Савватий также имел желание основать братство. Однако, это 
стремление согласно тексту рукописи было скорее греховное, чем до-
бродетельное, ибо он хотел «то место мнением своим прославити, стро-
ением и прочею суетою своею»47. Но и это желание его также не имело 
успеха, поскольку он сам испугался (из-за отчуждённости и небезопас-
ности места. — И. П.) отшельничества в небезопасном месте и возвра-
тился в свой монастырь48.

Отшельническое жительство и бытование 
монаха Исаакия

Находясь в подвижническом уединении, монах Исаакий также «не 
выносил тягот пустынножительства и неоднократно уходил из пу-
стыни в монастыри»49 для духовной поддержки. Подвижник Христов 
оставлял место молитвенного подвига и укреплял духовные силы 

45 Он пришёл на это место, по свидетельству иеромонаха Порфирия, в 1683 г. «Около 
1683 года сюда приходили было иеромонах Савватий и монах Филарет» (Денисов Л. И. 
Житие преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца. 
С. 39). В «Сказании о первом жительстве монахов» крайне неопределённо говорит-
ся о приходе иеромонаха Савватия на Саровскую гору: «. . .до пришествия монаха 
юнаго Илариона, лет за пять или больше.. .» (Сказание о первом жительстве монахов 
и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пусты-
не, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 59).

46 Т. е. исполнял обязанности строителя (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 50). См., также: Сказание 
о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живонос-
ного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Са-
ровская пустынь. С. 60.

47 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 50.
48 Иеромонах Савватий имел честолюбивое намерение и, получив игуменство в «неко-

ем монастыре» в Москве, внезапно умер: «Абие возжелав большия власти и поехав 
к Мосве за заручною челобитную братскою в некоем монастыре хотя быти на игу-
менстве и почелобитной той посвящен бысть он во Игумена <…> и абие Божиею во-
лею прииде на него болезнь велия к смерти и от той болезни умре на Москве, не по-
лучив начальство Игуменского» (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 50 об.). 

49 Щегольков Н. Великий Арзамасец XVII столетия иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн. Исто-
рические сведения о городе Арзамасе. С. 48.
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причастием Святых и Животворящих Тайн Христовых50. Приста-
нищем ему служили окрестные монастыри: Санаксарская пустынь51 
и обители в Арзамасе. Например, в Арзамасском Преображенском 
монастыре у него была своя келья52. Из летописи «Сказание о первом 
жительстве монахов» видно, что причиной частого посещения оби-
телей являлось желание отца Исаакия приобрести душевное успо-
коение «от уныния и скорбей»53. К его телесным болезням, а именно 
«внутренним болезням желудка и наружным язвам», «присоединя-
лись ещё более тяжкие болезни душевные»54. Он боролся с сильными 
приступами уныния: «зельным унынием», а также скверными и не-
чистыми блудными помыслами. Искушения и тяжесть брани с ду-
хами злобы чередовались переживанием духовной радости Боже-
ственной помощи и утешения55. Занятиями монаха Исаакия были 
чтение, рукоделие и молитва в пустынной келлии56.

Псевдоним монаха Исаакия. Цель его отшельничества

Весьма примечательно, что первоначальник Иоанн пишет в состав-
ленной им собственноручно летописи о событиях своего поселения 
не от первого, а от третьего лица, выдавая себя за некоего монаха 
Илариона57. Позже, когда иеросхимонах Иоанн уже был строителем 

50 А. А. Царевский утверждает, что одним из таких монастырей был Спасский (на Кезе) мо-
настырь (Царевский А. Саровская пустынь в ее прошлом и настоящем. Казань, 1893. С. 58).

51 В печатном издании «Сказания о первом жительстве монахов» говорится, что в Са-
наксарском монастыре монах Исаакий «пребых тамо год един. Причащаяся по вся 
дни св. таин Христовых» (Сказание о первом жительстве монахов и о построении 
церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Го-
родище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 41). См. также: РГАДА. 
Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 37 об.

52 «...Прииде в монастырь ко мне паки в келлию...» (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 53, 64).
53 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 36.
54 Щегольков Н. Великий Арзамасец XVII столетия иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн. Исто-

рические сведения о городе Арзамасе. С. 48.
55 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 34.
56 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 34 об., 43.
57 До настоящего времени в некоторых изданиях и статьях о начале Саровской пустыни 

присутствует ошибочное различение отшельника Илариона от иеромонаха Исаакия. См., 
например: Виталий (Уткин), игум. Иеросхимонах Иоанн, первоначальник Саровской 
пустыни: из истории русского монашества. URL: http://history.pravorg.ru/2015/03/25/
ierosximonax-ioann-pervonachalnik-sarovskoj-pustyni-iz-istorii-russkogo-monashestva/
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пустыни, он написал об этих событиях. Из рукописи понятно, что он на-
звал себя Иларионом, чтобы скрыть свои подвиги58: 

«Як бы тому сия страждущи глаголати самому себя, ему спокрыва-
ющу, неточию бо в жизни своей, но и по смерти похвалы тщащи-
ся убегнути»59. 

Для христианского подвижника, тем более пустынножителя, ха-
рактерно утаивание добродетели, ведь само пустынножительство юно-
ши, молодого человека, было на то время неосуществимым и весьма 
необычным деланием, поэтому для первоначальника в преклонных ле-
тах похвала от людей стала бы опасной и весьма вредной для его со-
кровенной духовной жизни. 

Почему монах Исаакий назвал себя именно Иларионом? Предлагаем 
собственную гипотезу. Этот выбор связан, на наш взгляд, с именем 
хорошо известного на то время (кон. XVII в. — нач. XVIII в.) митропо-
лита Cуздальского Илариона, почитаемого ещё при жизни народной 
молвой за избранника Божия60. Вполне возможно, прочитав о житии 
этого «светильника веры»61 на Красной Горе (месте, где был основан 
Флорищев монастырь), иеромонах Исаакий сокрыл себя под именем 
почитаемого им Илариона Суздальского, взяв его имя как псевдоним. 

58 В печатном издании «Сказания о первом жительстве монахов» редакция так ком-
ментирует псевдоним первоначальника: «Здесь и в других местах под Иларионом 
должно разуметь о. Исаакия, который, описывая свою борьбу с искушениями, из сми-
рения представляет себя под именем монаха Илариона» (Сказание о первом жи-
тельстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея 
Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саров-
ская пустынь. С. 23).

59 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 10.
60 «Святитель Иларион, строгий подвижник благочестия, основатель Флорищевой пустыни, 

прославился ещё при жизни своей подвижническою жизнию и был взят на Суздальскую 
кафедру прямо из пустыни за свою святость глубоко чтившим его царём Феодором 
Алексеевичем и возведён в митрополита» (Георгиевский В. Владимир, Суздаль, 
Переславль-Залесский: [Путеводитель по памятникам старины]. Санкт-Петербург, 1913. 
С. 42–43).

61 Данная версия может быть достоверна в силу того, что иеромонах Исаакий посещал 
Флорищеву пустынь. В «Сказании о первом жительстве монахов» говорится, что ещё в мо-
лодости основатель Саровской обители был во Флорищах (Сказание о первом житель-
стве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источни-
ка, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. 
С. 32).
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Тем более что их подвиги имели определённую схожесть62, выражен-
ную хотя бы в том, что они оба подвизались в безмолвии ещё в молодом 
возрасте и это внешне роднило их между собой как юных отшельни-
ков и юных подвижников. Весьма примечательно, что обоих ревни-
телей благочестия (иеросхимонаха Иоанна и митрополита Илариона 
Суздальского) звали в миру Иванами. Примечательно, что Подурец А. М., 
один из исследователей исторического прошлого Саровской пустыни, 
высказывает несколько другое предположение о сокрытии имени мона-
хом Исаакием. Он пишет, что именно явление митрополита Илариона 
(Киевского. — И. П.) в сновидении63 юному отшельнику в некоторой 
степени объясняет «выбор псевдонима»64. На наш взгляд, заимствова-
ние имени митрополита Илариона Киевского († ~1054/5 г.) могло быть 
не вполне обоснованным потому, что сам иеросхимонах Иоанн уподо-
бляет явившегося ему в сонном видении во время копания Саровских 
пещер иерарха самому Господу Иисусу Христу, а имя Иларион — тоже 
относящееся к Спасителю: 

«Кто убо оный Архиерей явивыйся, разве той же Спас и Избави-
тель всего мира Иисус Христос Единородный Сын Божий и Бог наш, 
Архиерей грядущих вечных благ...»65.

Следует не согласиться с тем, что говорит о монахе Исаакии ис-
следователь А. М. Подурец: 

«Иоанн поставил перед собой цель: жить на Старом Городище, а мо-
жет быть, со временем основать здесь монастырь»66. 

На основе тщательного исследования рукописной летописи мы мо-
жем с достоверностью говорить о том, что первоначально основным 
и фактическим желанием монаха Исаакия было пустынножительство, 
которое он и хотел осуществлять до конца своих дней67. 

62 Георгиевский В. Т. Житие и подвиги святителя Илариона митрополита Суздальского. 
Петроград, 1914. С. 3, 10–12.

63 Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, 
Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежитель-
ная Саровская пустынь. С. 29–30.

64 Подурец А. М. Саров: памятник истории, культуры, православия. С. 20.
65 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 124 об. — 125, 127.
66 Подурец А. М. Саров: памятник истории, культуры, православия. С. 20.
67 Даже после того, как некий иеродиакон Тимолай (о нём будет сказано ниже. — И. П.) 

предложил иеромонаху Исаакию свои услуги и помощь в построении на Старом 
Городище обители, последний стал отказываться, считая данное дело невозмож-
ным и, вероятно, нежелательным для себя: «Тогда он, [иеромонах Исаакий. — И. П.], 
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Пустынник Исаакий-Иларион и его сподвижники

Первоначально, до постоянного поселения монаха Исаакия на Саров-
ской горе, с ним подвизались ещё несколько сподвижников-поселенцев. 
«В лето 1691-е [скорее всего весной. — И. П.]»68 монах Исаакий (в двад-
цать два года) вместе с отцом Филаретом («темниковцем» — И. П.) при-
шли на Старое Городище, чтобы поселиться там уже надолго. Следует 
заметить, что монах Филарет ранее уже имел разговор с «новопостри-
женным» Иларионом-Исаакием69. В собственном автобиографиче-
ском повествовании первоначальник упоминает себя в тексте рукопи-
си под именем монаха Исаакия из Темникова: 

«Приидох и аз из Темникова и аз бых с ним». 

Он пришёл из Санаксарского монастыря. В печатном издании 
«Сказания о первом жительстве монахов» говорится: 

«В то же лето 1691 ко оному монаху приидох и аз»70. 

Таким образом, получается, что «мнимый монах» Исаакий по-
является на Старом Городище после прихода туда монаха Илариона 
и монаха Филарета в том же 1691 г. Однако монах Филарет выдержал 

слышав от него, почудися и нача ему отрицати, мня неудобну вещь сию быти» (Ска-
зание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богороди-
цы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит об-
щежительная Саровская пустынь. С. 46).

68 Весной, особенно поздней, снег мог уже растаять, и они, найдя «к тому подобное вре-
мя», смогли бы осуществить своё намерение для жительства в пустыне (Сказание о пер-
вом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного 
Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская 
пустынь. С. 27). 

69 Исследователь А. М. Подурец не упоминает о том, в каком году произошло первое по-
сещение монаха Исаакия монахом Филаретом (Подурец А. М. Саров: памятник истории, 
культуры, православия). В самом печатном издании «Сказания» также об этом ничего 
не говорится (Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвя-
тыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне 
стоит общежительная Саровская пустынь. С. 23). Однако из текста известно, что Иларион, 
к которому пришёл монах Филарет, был новопостриженный, значит, санаксарский со-
брат приходил к Исаакию в промежутке между 1689 и 1690 гг. Косвенное подтвержде-
ние 1690 году мы находим в печатном издании «Сказания о первом жительстве мона-
хов» (С. 20). 

70 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 30; Сказание о первом жительстве монахов и о построе-
нии церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом 
Городище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 31.
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пребывание в трудах отшельничества «немного более месяца»71 и ушёл 
в Санаксарский монастырь, в котором некогда принял постриг. Монах 
Исаакий не захотел оставаться один и ушёл с ним.

Из текста рукописи мы узнаём о следующей скорой попытке мо-
наха Исаакия жить отшельником на Саровской горе. Не найдя желаю-
щих разделить с ним отшельническую жизнь, он пошёл в один из арза-
масских монастырей для поиска сподвижника. Им оказался некто 
белец72 Андрей73, который в самый первый раз сопутствовал монаху 
Исаакию при первоначальном осмотре Саровской горы, на которой 
они «крест водрузиша»74. Белец Андрей был молодым послушником 
Спасского монастыря «нравом препроста суща, ко спасению же зело 
тщалива». Они пришли на Саровскую гору предположительно ближе 
к осени 1691 г.75 и поставили деревянную келью. Вот как говорится об их 
совместном пребывании в «Сказании о первом жительстве монахов»: 

71 Щегольков Н. Великий Арзамасец XVII столетия иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн. Исто-
рические сведения о городе Арзамасе. С. 46. В «Сказании о первом жительстве» говорится 
так: «Живяху месяц или больше, готовяще лес на строение келии; терпяху же оскудение 
потреб телесных и прочия озлобления пустынныя». См.: Сказание о первом жительстве 
монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, 
в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 28.

72 Бельцами называли в то время мирян, которые приходили из мира в монастырь и ста-
новились послушниками.

73 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 28 об. 
74 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 26. Указанием на то, что этот «некий белец» был Андрей, слу-

жит указание на «некоего единомысленного бельца» в самом рукописным тексте: «Обрет 
же к тому подобное время и испрошъ у духовного его отца благословение, с некиим еди-
номысленным бельцом согласися; никому же о том поведая, на то вышереченное место 
[Старое Городище. — И. П.] поидоста и, обходивше его <…> помолившеся, на нем крест 
возрузиста...» (Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвя-
тыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне 
стоит общежительная Саровская пустынь. С. 24).

75 Датировка событий, о которых идёт речь в «Повествовании о Саровской пустыни» 
в рукописном его варианте (РГАДА), отсутствует. Таким образом, точное время прихо-
да этих любителей безмолвия точно не известно. Предлагаем свою версию. По тексту 
«Сказания о первом жительстве монахов» события ухода в Санаксарскую обитель 
монахов Филарета и Исаакия и возвращения Исаакия в Арзамас сразу сменяется 
повествованием о бельце Андрее (Сказание о первом жительстве монахов и о по-
строении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, 
на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 28). Сле-
довательно это могло произойти в том же 1691 г. Зимой прийти он не мог: это неу-
добно, поэтому более достоверной кажется версия о приходе в конце лета, начале 
осени. Всё вышеизложенное не позволяет согласиться с иеромонахом Порфи рием 
в том, что белец Андрей и монах Исаакий прибыли на Старое Городище весной 1692 г. 
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«Паки приидоста на место оно и начаста жити купно в прежней оной 
куще лубяной, секуще паки лес к созиданию келий; носяста на ра-
менах своих и срубиста себе келью, постависта ю в большом горо-
де, к речке Сарове»76. 

Послушник Андрей в одну из отлучек, которую он совершил с раз-
решения монаха Исаакия, не вернулся, и юный отшельник-аскет остал-
ся один. 

На место бельца Андрея в 1691 г. пришёл монах Палладий («арза-
масец» — И. П.) из Арзамаса: 

«Потом же тогож году прииде монах, именем Палладий, подруг мой, 
и жихом с ним купно с год во единой келье»77. 

Интересно, что иеромонах Порфирий называет Палладия «мона-
хом Введенского монастыря»78.

Через год к монаху Исаакию присоединился монах Герасим («ке-
зенец» — И. П.)79: 

«Августа 19 дня 1692 году прииде монах из дальных монастырей, 
именем Герасим, постриженник бе в Балахонском уезде, за Волгою, 
в Спасском монастыре, иже нарицается на Кезе»80. 

(Порфирий, иером. Житие и подвиги иеросхимонаха Иоанна, основателя и первона-
чальника Саровской пустыни. С. 22).

76 Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, 
Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежитель-
ная Саровская пустынь. С. 28.

77 Там же. С. 31, 61.
78 Порфирий, иером. Житие и подвиги иеросхимонаха Иоанна, основателя и первоначальника 

Саровской пустыни. С. 22. 
79 Агапов А. А. , Подурец А. М. и др. Саровская пустынь. Иллюстрированная хронология. 

К 300-летию Саровского монастыря. Саров, 2006. С. 3. Впоследствии Исаакий, в силу 
иеромонашеского сана, был для монаха Герасима духовным отцом и наставником: «Бе бо 
он сын мне [иеромонаху Исаакию. — И. П.] некогда духовный» (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. 
Л. 44 об., 45, 48. См.: Там же. Л. 35 об.).

80 В печатном издании летописи в примечаниях сделана следующая заметка о том, где на-
ходился этот монастырь: «В нынешнем Семёновском уезде, Нижегородской губернии» 
(Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, 
Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежитель-
ная Саровская пустынь. С. 31). Они (иеромонах Исаакий и монах Палладий. — И. П.) встре-
тили его в Нижегородском Спасском монастыре, в котором были «ради некиих нужд», 
и взяли его с собой в Саровское Городище (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 30, 42об). В дру-
гих источниках даётся ошибочная дата: «1694 г. — к иеромонаху Исаакию пришёл монах 
Герасим» (Агапов А. А., Подурец А. М. и др. Саровская пустынь. Иллюстрированная хроно-
логия. К 300-летию Саровского монастыря. С. 3).
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После того как построенная келья монахов Исаакия и Палладия сго-
рела, они ушли во Флорищеву пустынь81, чтобы провести зиму в обще-
жительной обители82. Однако, почему-то «раскаявшись», возврати-
лись обратно и, «искапавше себе пещеру пяти саженей», перезимовали 
в очень суровых условиях прямо в лесу: 

«тако зиму прежихом многи ту скорби от зимы и от тесноты во всем 
недостатки претерпевше»83. 

Каждый из поселенцев исполнял своё иноческое правило. На при-
мере монаха Герасима, молитвенное делание пустынных монахов 
можно представить в следующем содержании и порядке: они совер-
шали «вечерню, полунощницу, утреню, часы, такожде и канон Иисусу 
и Акафист Богородице, и канон Ангелу Хранителю, триста поклонов 
и шестьсот молитв Иисусовых, седьмое Богородице, три кафизмы псал-
тири и прочая»84.

Монах Палладий прожил, в общей сложности, только около полу-
тора лет на Саровской горе85. Жизнь в отшельничестве была духовно 
и телесно чрезвычайно трудна в том глухом и безлюдном месте: 

«Монах Палладий обладан бысть зельным унынием [очень сильным 
унынием. — И. П.] (яко же обыче страсть сия в пустынях и безмолвии 
сущим ратовати), и не мог терпети, изыде из пустыни»86. 

81 Следует также заметить и то, что отшельники Илларион и Палладий претерпевали от мо-
наха Герасима множество искушений: «Он паки подейству диаволю нача нас ненавиде-
ти и злословити и укоряти; нарицая во всем неискусных, и из келии вон паки высылати 
<…> в частом исхождении из пустыни в мир, паки впад в страсть пьянственную и нача 
отходити в веси и деревни, безобразные иночеству поступки употребляти и в пустыне 
не жити…» и проч. (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 42 об. — 44 об., 48).

82 Во Флорищевой пустыни они провели всего четыре дня. «…И егда во Фролищевой пу-
стыни быхом абие по Божией воли точию малы дни быхом…» (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. 
Л. 44).

83 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 30 об. — 31.
84 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 43, 45 об. 
85 Несмотря на то, что в печатном издании «Сказания о первом жительстве монахов» гово-

рится: «Бысть же жития его [монаха Палладия. — И. П.] в пустыне един год», ранее в дру-
гом месте (C. 31. — И. П.) сначала говорится о совместном жительстве монахов Исаакия 
и Палладия в течение одного года, а потом уже повествуется о приходе монаха Гераси-
ма кезенца. См.: Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвя-
тыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне 
стоит общежительная Саровская пустынь. С. 31, 32.

86 Там же. С. 32.



252 ИЕР ОМОН А Х П А ВЕ Л (ДУДОР ОВ)

Добродетельная жизнь монаха Исаакия «расположила к нему всю 
братию Санаксарского монастыря и его упросили принять священный 
сан»87. Двадцати трёх лет, 2 февраля 1692 г. в Москве он был рукополо-
жен в «чёрного священника» для Санаксарской обители88 митрополитом 
Сарским и Подонским Евфимием89. Следует заметить, что иеромонах 
Исаакий в своей летописи тоже говорит и о времени, и об обстоятель-
ствах рукоположения в священный сан «монаха Илариона»: 

«...по прислании образа святого Иоанна Предтечи от вышеписанного 
иеродиакона Тимолая [об этом будет сказано ниже. — И. П.] к нему, 
монаху Илариону, жил он, Иларион, в пустыне сей мало неколико 
время; с ним же не бе ни един кто в келье; и отъиде из пустыни в не-
кий монастырь: взят бо, по умолении братии, в иеромонашество»90. 

По данным, представленным в рукописи «Сказание о первом 
жительстве», следует, что возможная дата рукоположения монаха 
Исаакия — не ранее января 1695 г.91 И всё же эту дату следует признать 
ошибочной. Подтверждением рукоположения монаха Исаакия в иеро-
монаха в 1692 г. являются официальные данные, полученные из «Табеля 

87 Щегольков Н. Великий Арзамасец XVII столетия иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн. Исто-
рические сведения о городе Арзамасе. С. 46. Откуда санаксарская братия знала про мо-
наха Исаакия? Из «Сказания» видно, что монах Исаакий на некоторое время уходил 
в близлежащие обители для духовной поддержки и в Санаксарской обители пробыл 
даже один год. 

88 Весьма примечательно также и то, что иеромонах Исаакий был «чёрным священником» 
как для Санаксарской обители, так и в будущем уже для Введенского монастыря в г. Арза-
масе. чем объяснить такое явление? Скорее всего, оно ещё раз подчёркивало чрезвы-
чайно бедственное духовное положение монастырей в конце XVII — нач. XVIII в. 

89 К батюшке Серафиму: воспоминания паломников в Сарове и Дивеево (1823–1927). С. 94; 
Зворыкин И. О. Эпизод из истории Феофана Прокоповича. Санкт-Петербург, 1862. С. 43; 
Порфирий, иером. Житие и подвиги иеросхимонаха Иоанна, основателя и первоначаль-
ника Саровской пустыни. С. 21.

90 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 41 — 42 об. См. также: Сказание о первом жительстве мо-
нахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пу-
стыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 47.

91 Примечательно, что на полях рукописи присутствуют маржинальные надписи. 1) Навер-
ху: «Арзамасский Введенский», 2) на полях справа год: «1695» (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. 
Д. 103. Л. 41). См. также: Сказание о первом жительстве монахов и о построении церк-
ви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, 
где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 47. Н. щегольков пишет, что иеро-
монах Исаакий стал настоятелем в Арзамасском Введенском монастыре в конце 1700 г. 
(Щегольков Н. Великий Арзамасец XVII столетия иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн. 
Исторические сведения о городе Арзамасе. С. 52).
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перечневого с записной 1733 г. Иуля 16 дня книги Синодальной обла-
сти, Темниковскаго уезда, Саровския пустыни первоначальника иеро-
схимонаха Иоанна со строителем иеромонахом Дорофеем и с братиею 
о всех во оной пустыне в монашестве имеющихся». В таблице за номе-
ром первым «Первоначальник иеросхимонах Иоанн»: 

«...во иеромонахи посвящен во град Темников в монастырь Пресвя-
той Богородицы Владимирской в 1692 г. в Москве Евфимием митро-
политом Сарским и Подонским»92. 

Остаётся невыясненным вопрос, почему иеромонах Исаакий сно-
ва покинул Санаксарский монастырь и как ему удалось так легко воз-
вратиться на Саровскую гору в отшельничество? Иеромонах Порфирий 
так повествует об этих событиях: 

«По возвращении из Москвы в Санаксар, прежнее стремление к без-
молвию пустынному, опять возбудило в Исаакии желание удалить-
ся в излюбленную им пустыню Саровскую»93. 

Иеромонах Исаакий остался с монахом Герасимом на месте сокро-
венных подвигов. Вместе они завершают возведение «четырепредель-
ной» келии, начатой с монахом Палладием94. После ухода последнего 

92 Документ № 5/354 [6 января / 11 сентября 1739 г.]. О разных проступках монаха Са-
ровской пустыни Георгия Зварыкина // [Приложение III.] Табель перечневой с записной 
1733 года Иуля 16 дня книги Синодальной области, Темниковскаго уезда, Саровския пу-
стыни первоначальника иеросхимонаха Иоанна со строителем иеромонахом Дорофе-
ем и с братиею о всех во оной пустыне в монашестве имеющихся // Описание докумен-
тов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода / [сост. Комис. 
для разбора и описания архивов Святейшего Правительствующего Синода]. 1734 г. Т. 14. 
Санкт-Петербург, 1910. С. 635.

93 Порфирий, иером. Житие и подвиги иеросхимонаха Иоанна, основателя и первоначаль-
ника Саровской пустыни. С. 23. Таким образом, вопрос о столь лёгком возвращении иеро-
монаха Исаакия в отшельничество остаётся открытым.

94 Может показаться, что представленная выше последовательность событий, взятая из пе-
чатного издания «Сказания о первом жительстве монахов», также неточна. Это мож-
но заметить из следующего отрывка: «Егда же бых прежде на месте сем, живуще един 
в келье, даже до триех лет, дондеже приидохом к сему месту аз [подчёркнуто мной. — И. П.] 
и подруг мой, монах Палладий и монах Герасим» (Сказание о первом жительстве мона-
хов и о построении церкви Пресвятой Богородицы, Живоносного Её источника, в пусты-
ни, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 32–33). 
Однако неточность датировки событий может быть объяснена тем, что автором, как уже 
было сказано, данных слов является не кто иной, как сам иеромонах Исаакий: «Монах 
же юный Иларион паки един живяше во своей келье, аз же во иной келье такожде един 
живях, не малое разстояние имуще друг от друга...». Вполне возможно, что именно эти 
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монах Герасим продержался ещё один год (всего «пожив года с полто-
ра») вместе с иеромонахом Исаакием и, как говорится в «Сказании», 

«...впаде в страсть пианственную и нача исходити из пустыни в веси 
и деревни; редко же когда и в пустыню прихождаше»95. 

Таким образом, следует считать, что где-то с февраля 1693 г. 

«монах же юный Иларион (он же иеромонах Исаакий) паки един 
живяше во своей келье»96. 

В том же году будущий первоначальник непродолжительное вре-
мя пребывал «во Арзамасе граде в Спасском монастыре»97. 

В «лето 1694, индикта 2, и (тогда, в той год) по апреле месяце 
на Саровскую гору пришёл иеродиакон («чином Иеродиакон»), «аки 
бы из дальних монастырей поморских, иже обретаются близ Соловецкого 
острова», именем Тимолай98. В то же самое время («тогда, в то время») 
иеромонах Исаакий находился в Санаксарском монастыре, «пребыв 

отрывки из «Сказания о перовом жительстве монахов» послужили началом той путани-
цы, которая сохранилась и до наших дней в различении монаха Илариона и иеромона-
ха Исаакия. Таким образом, иеросхимонах Иоанн, скрывая своё истинное лицо в «юном 
монахе Иларионе», мог непоследовательно и неточно передать своё время пребыва-
ния в отшельничестве. К тому же сам текст летописи, написанный первоначальником, 
на самом деле не обладает законченно чёткой последовательностью хронологических 
событий. Иеросхимонах Иоанн просто записывает свои воспоминания, представляя их 
для читателя в достаточно раздробленном, разбросанном виде. Ввиду данного субъек-
тивного подхода даже первоначальный текст летописи не может не содержать неточ-
ности и, следовательно, быть до конца выверенным и непротиворечиво выстроенным 
по содержанию. Таким образом, будем снисходительны к известному нам автору «Ска-
зания», с одной стороны, принимая во внимание данный факт, а с другой — придержи-
ваясь дат, зафиксированных в печатном издании «Сказания», как, на наш взгляд, более 
достоверных и при этом избегая погрешностей.

95 Следует заметить, что монах Герасим иногда приходил в чувство раскаяния, некоторое 
время жил «во своей келье, яже на большой дороге, Темниковской, с некиим бельцом» 
(Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богороди-
цы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежи-
тельная Саровская пустынь. С. 63).

96 Там же. С. 33.
97 Там же. С. 62.
98 Следует не согласиться с А. М. Подурецом, когда последний указывает, что иеродиакон 

Тимолай был из Соловецкого монастыря (Подурец А. М. Саров: памятник истории, куль-
туры, православия. С. 21). В рукописи говорится конкретно: «Прииде некто монах, аки 
бы из дальних монастырей поморских, иже обретаются близ Соловецкого острова, чи-
ном Иеродиакон, а именем Тимолай» (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 40).
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тамо месяц точию»99. Иеродиакон Тимолай поставил «в первом городе 
от устья Саровы речки» «крест велий сосновый» и «часовню»100, встре-
тился с иеромонахом Исаакием в Санаксарском монастыре и предложил 
своё «потщание» о построении на «Старом Городище» «церкви и оби-
тели»101. Интересно, что «в лето 1695, в Генваре месяце» этот иероди-
акон Тимолай, будучи в Москве, нашёл «некоего поселянина из ближ-
ния веси от сея пустыни, нарицаемыя село Кременки» и передал ему 
«некий образ, на жести написанный, святого Иоанна Предтечи»102. 
Затем житель этого села, по поручению поморского монаха, передал 
данный образ иеромонаху Исаакию. Таинственный гость сопроводил 
через поселянина сказанные им ранее слова о намерении снова быть 
на «Старом Городище», а также иметь «попечение подобающее» об из-
вестном ему отшельническом месте103.

О продолжительности полного безмолвия 
иеромонаха Исаакия 

Сколько же пребывал в полном одиночестве «юный Иларион» после 
ухода монахов Герасима кезенца, Спиридона и Серапиона? Согласно 
современным исследованиям, иеромонах Исаакий остался в полном 

99 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 39 об. — 40; см. также: Сказание о первом жительстве мо-
нахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пу-
стыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 45.

100 Была ещё одна часовня на «Темниковской дороге, на речке Сатисе», которую монах 
Исаакий начал строить в 1699 г. (РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 54 об., 126 об.). Для на-
глядного представления о том, для чего нужна была часовня, приведём пример из жиз-
неописания первого игумена Санаксарской пустыни игумена Феодосия. часовня необ-
ходима была для обычного «отправления в ней молитвенного богослужебного чина», 
который состоял из чинопоследования суточного богослужебного круга: «заутрени, 
часов и вечерни» и др. (Тихон (Ципляковский). Историческое описание Темниковского 
Санаксарского монастыря. Темников, 1888. С. 5, 6).

101 Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятой Богороди-
цы, Живоносного Её источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежи-
тельная Саровская пустынь. С. 45–46.

102 Там же. С. 46.
103 Там же. Достойно удивления, как этот странник «чином иеродиакон» мог найти почти 

никому не известную Саровскую гору, а также «обрести» обычного поселянина из села 
Кременки в многолюдном городе. Видимо, поэтому иеромонах Исаакий сам был очень 
удивлён таким обстоятельствам: «…не мало удивися бывшему, недоумевая о сем, что сие 
бывает» (Там же. С. 46–47).
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одиночестве на Саровской горе от одного до двух лет с 1698 по 1700 г.104 
Как же тогда объяснить высказывание Н. Щеголькова о том, что иеро-
монах Исаакий «около семи лет прожил <…> в совершенном одиноче-
стве»?105 Интересно, что А. Н. Муравьёв соединяет семь лет уединения 
со временем обращения раскольников: 

«Семь полных лет провёл в уединении Исаакий, назидая словом 
и делом приходивших к нему и обращая иногда из раскола самых 
закоснелых»106. 

Однако в другом повествовании о Саровской пустыни, взятом 
из «Жития старца Серафима» 1903 г., сказано о времени безмолвного 
пребывания в лесу Исаакия следующее: 

«Свыше семи лет провёл он в уединении, назидая словом и делом 
приходивших к нему»107. 

Очевидно, что за ответом на интересующий нас вопрос следует 
обратиться к словам самого иеросхимонаха Иоанна. В «Сказании о пер-
вом жительстве монахов» первоначальник говорит о том, что он дей-
ствительно претерпевал многие искушения и болезни целых семь лет, 
и даже больше: 

«Сия ми бысть страсти [страдания от болезней и искушений бесов-
ских. — И. П.] лет с 7-мь и больше»108. 

В контексте печатного издания «Сказания о первом жительстве» 
иеросхимонахом Иоанном приводятся далее слова: 

104 Подурец А. М. Саров: памятник истории, культуры, православия. Саров; Саранск, 1999. С. 21. 
«1697 г. — иеромонах Исаакий проводит целый год в полном безмолвии» (Агапов А. А., 
Подурец А. М. и др. Саровская пустынь. Иллюстрированная хронология. К 300-летию 
Саровского монастыря. С. 3). См. также пример разночтения в датах: Сказание о первом 
жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея 
Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская 
пустынь. С. 66–67.

105 Щегольков Н. Великий Арзамасец XVII столетия иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн. Исто-
рические сведения о городе Арзамасе. С. 48.

106 К батюшке Серафиму: воспоминания паломников в Сарове и Дивеево (1823–1927). С. 97.
107 Святой Серафим великий подвижник и чудотворец Саровской (пустыни) Обители. Одес-

са, 21903. С. XIII. [Сведения заимствованы из книги: «Житие старца Серафима». Москва, 
1903 г. Издание пятое, собственность Саровской обители.]

108 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 37. См. также: Сказание о первом жительстве монахов 
и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, 
на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 41.
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«яко кур, во отрепьях хождах»109. 

Вполне разумно в данном случае сделать логичный вывод, что сам 
будущий основатель Саровской пустыни говорит здесь о себе в прямом 
смысле, а не аллегорично и тем более не в отношении духовного сво-
его состояния. И далее: 

«По исшествии же монаха Герасима и монаха Серапиона, остася аз 
един в пустыни сей, и небысть никого от монахов, ниже от бельцов 
со мною, даже до лета “1700”»110. 

Те же самые слова присутствуют и в печатном издании «Сказания 
о первом жительстве монахов»111. Однако в другом месте издания есть 
некоторое разночтение: 

«Даже до лета (1700) в различная времена прихождаху в сию пусты-
ню монахи и жиша некия времена и лета»112. 

Чем объяснить такое разночтение? Если не считать этот отрывок 
опечаткой, можно предположить, что в течение семи лет безмолвия 
некоторые жаждущие подвига или наставления монахи действитель-
но приходили на то место, где был отшельник Исаакий, но они не жили 
вместе с ним. 

Отсчитывая от 1700 г. семь лет, мы получаем 1693 г., являющий-
ся тем годом, в конце которого иеромонаха Исаакия покинул послед-
ний монах Серапион. Резюмируя полученные данные, можно говорить 
о том, что семь лет отшельничества действительно имели место в био-
графии первоначальника иеросхимонаха Иоанна. 

От отшельничества к общежительству 
на основе устава

Следует заметить, что именно благодаря верному настрою души 
первоначальника «жительству по совету» и беседам «с мудрыми 

109 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 37. См. также: Сказание о первом жительстве монахов 
и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, в пустыне, 
на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 41.

110 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 54 об.
111 Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, 

Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежитель-
ная Саровская пустынь. С. 66.

112 Там же. С. 61.
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и просвещёнными духовными лицами»113 он научился действительно 
правильному восприятию монашеского делания и жительства. Впослед-
ствии, иеросхимонах Иоанн осознал с полной ясностью, что в обще-
житии, или киновийном образе жизни, к которому его подготавливал 
промысл Божий, необходим принцип руководства, принцип уставно-
сти или письменный Устав, который был бы источником правильного 
и практического осуществления спасения согласно монашеским обе-
там. Из «Сказания о первом жительстве» известно, что мысль о храме 
на Саровской горе, а значит и о будущей обители («С сего же числа на-
чася желание [иеромонаха Исаакия. — И. П.] о церковном строении»114) 
зародилась у Саровского первоначальника 26 декабря 1704 г. Возмож-
ной косвенной мотивацией мог послужить печальный пример его ду-
ховного сына115 — монаха Герасима кезенца (сподвижника по Саров-
скому Городищу), который по действию собственных страстей оставил 
монашество116. Особенное, на наш взгляд, влияние на мотивацию по со-
ставлению им письменного Устава оказала жизнь в Введенском Арза-
масском монастыре, который, как почти все остальные обители, не был 
устроенным строго по всем правилам и канонам общежительства. 

Выводы

1) В результате подробного изучения всех имеющихся истори-
ческих данных по теме складывается неоднородная картина 
(как это видно из рукописных сведений), с некоторыми про-
тиворечиями и особенностями как в отношении имён, так 
и дат и событий. Ввиду этого материал представлен в хроно-
логической последовательности и исторической целостно-
сти повествования. При составлении статьи внесены коррек-
тивы и дополнения в описания фактов, сделанные другими 
исследователями.

113 Щегольков Н. Великий Арзамасец XVII столетия иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн. 
Исторические сведения о городе Арзамасе. С. 49, 50.

114 Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, 
Живоносного Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежитель-
ная Саровская пустынь. С. 102. 

115 Там же. С. 57.
116 РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 103. Л. 44 об. — 47 об. См., также: Сказание о первом жительстве 

монахов и о построении церкви Пресвятыя Богородицы, Живоносного Ея Источника, 
в пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. С. 58.
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2) Печатное издание «Сказания о первом жительстве мона-
хов» делалось с рукописного подлинника, сохранявшегося 
в Саровской пустыни до конца XIX в., поэтому предпочтение 
отдаётся печатному изданию. Между тем рукописный вари-
ант также достоин внимания и изучения. Как видно из под-
робного изучения обоих текстов, эта рукопись, представле-
на в печатном издании достоверно более полно. Печатный 
текст «Сказания о первом жительстве монахов» имеет более 
достоверную информацию и по тексту, и по датам, в отличие 
от рукописного текста РГАДА.

3) «Сказание о первом жительстве монахов» представляет собой 
единственный источник, написанный самим первоначаль-
ником в 1712 г., благодаря чему до наших дней дошли исто-
рические сведения о первых отшельниках, живших на месте 
будущей Саровской пустыни.

4) В исследовании рассмотрен отрезок времени от 1664 до 1700 г. 
На примере подвига первых отшельников-монахов и биогра-
фии иеромонаха Исаакия можно увидеть, как именно происхо-
дило зарождение русских мужских общежительных обителей 
в конце XVII — начале XVIII в. Неподдельный исторический 
интерес вызывает уникальное описание бытования мона-
хов-аскетов в отшельничестве. Оно наполнено конкретны-
ми фактами и историческими деталями. 

5) Заселение монахами-отшельниками Старого Городища на-
чалось в 1664 г. Они объединялись небольшими группами 
под началом более опытных старших монахов. Первые от-
шельники также уделяли время миссионерскому деланию 
среди мирян. Поселения аскетов были свободными. Многие 
уходили из-за трудностей отшельничества. Заселение бра-
тии на постоянной основе для построения храма в обители 
началось около 1700 г.

6) Несмотря на молодой возраст, послушник Иоанн (иеромонах 
Исаакий) был личностью неординарной, одарённой от Бога 
сокровенными духовными дарами и способностями. Уход 
в отшельничество монаха Исаакия был не самочинным, 
но по благословению духовного отца и руководителя. Желание 
отшельничества было связано со стремлением приносить по-
каяние и посвятить себя служению Богу.
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7) Будущий первоначальник монах Исаакий пришёл на Саровскую 
гору в 1691 г. С 1691 по 1693 г. он подвизался на Старом 
Городище со сподвижниками-отшельниками. С 1693 по 1700 г. 
иеромонах Исаакий провёл в отшельничестве.

8) По действию Промысла Божия иеромонах Исаакий был под-
готовлен отшельническим подвигом к руководству братией 
в Сатисо-градо-Саровской обители, основанной им на прин-
ципах киновии. 
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