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Аннотация УДК 82-6 (251)
В статье рассматривается пастырское окормление свт. Феофаном (Говоровым) его 
духовных чад через письма. Автор предлагает рассматривать его эпистолярное насле-
дие как разновидность проповеди. Показывает, что в письмах Затворнику Вышенскому 
приходилось отвечать на вопросы не только личного характера, но и толковать об 
общих проблемах современного мира, вскрывать болезни века. На примерах писем 
доказывается, что все без исключения послания свт. Феофана обладают качеством сло-
ва, дающего, возбуждающего и направляющего жизнь.
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Сегодня мы располагаем внушительным собранием писем 
свт. Феофана, Затворника Вышенского. Основная их часть 
вошла в восемь выпусков, изданных в 1898–1901 гг. Афонским 
Русским Пантелеимоновым монастырем. Письма были при-

сланы корреспондентами в редакции журналов сразу после кончины 
Преосвященного. Беспрецедентное по масштабам исследование 
предпринял архимандрит Георгий (Тертышников), в результате чего 
составилось приложение к его диссертации: «Письма епископа 
Феофана к разным лицам, не вошедшие в VIII выпусков»1. Но и этим 
трудом не исчерпаны все возможности обрести новые эпистолярные 
документы. Они обнаруживаются как в подлинниках, то есть в ру-
кописном виде, так и в забытых, не введённых в научный оборот 
публикациях, преимущественно в периодических изданиях. Таким 
образом, если говорить обо всём эпистолярном наследии свт. Феофана, 
то по скромным подсчетам речь может идти о двух с половиной 
тысячах писем.

Чтобы сравнить свт. Феофана со светскими писателями, письма 
которых составляют в полных собраниях их сочинений отдельные 
тома, можно выбрать И. С. Тургенева (опубликовано семь тысяч пи-
сем), Л. Н. Толстого (опубликовано десять тысяч писем), А. П. Чехова 
(письма занимают 12 томов Полного собрания сочинений писателя). 
Конечно, это наиболее яркие примеры. Важно то, что объём сохра-
нившегося эпистолярия свт. Феофана в полной мере сопоставим с 
имеющимися эпистолярными коллекциями больших русских 
писателей.

Архимандрит Иов (Гумеров) в диссертации «Очерки по истории 
проповедничества в России в XVIII-XIX вв.» сформулировал плодотв-
ворную идею о «преодолении сложившегося в историко-гомилетической 
литературе подхода, когда изучение проповеднического творчества 
велось на основании только классических форм проповеди (слов, бесед, 
поучений)» и о необходимости привлекать к анализу «все работы, в 
которых прямо ставилась цель духовного просвещения». «Пересмотр 
критерия гомилетического творчества», выход за рамки традиционных 
жанровых определений, сужавших представление о деятельности 
проповедников, особенно актуальны, по справедливому суждению 
архимандрита Иова, «в отношении таких духовных писателей, как 

1 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении: 
магистерская диссертация. Сергиев Посад, 1989.
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свт. Тихон Задонский, свт. Игнатий Брянчанинов, свт. Феофан Затворник, 
св. прав. Иоанн Кронштадтский»2.

Поддерживая и продолжая мысль архимандрита Иова, отметим, 
что лишившись в годы почти тридцатилетнего Вышенского затвора 
личного общения с паствой, свт. Феофан продолжал окормление в 
письмах. Его корреспондентами были люди из разных слоев русского 
общества: дворяне и купцы, архиереи и простые монахи, крестьяне, 
мещане, военные; в их числе люди разных возрастов: от совсем юных 
до стариков. И все они обращались к Вышенскому Затворнику с испо-
ведальными письмами, в которых содержались жизненно важные для 
них вопросы.

Свт. Феофан глубоко знал свою эпоху, её острые духовно-нрав-
ственные проблемы, главные богословские вопросы, настоятельно 
требовавшие незамедлительного решения. В письмах ему приходилось 
отвечать на вопросы не только личного характера, но и толковать об 
общих проблемах современного мира, вскрывать болезни века.

Проповедь — это, по выражению архиепископа Амвросия 
(Ключарёва), «слово, дающее, возбуждающее и направляющее жизнь»3. 
Все без исключения письма свт. Феофана обладают этим качеством.

В письме к Н. И. Кугушевой (к членам этой семьи написано более 
пятисот писем) от 22 октября 1888 г. свт. Феофан ответил советом на 
сообщение адресата о домашних обстоятельствах: «Перемены в духе — 
наша общая участь. Терпеть надо, предавая участь свою в руки Божии. 
Об одном да будет забота, чтоб всегда с Господом быть. Во всех случаях 
прямо к Нему обращаться, Ему открывайте тяготы души своей, и мо-
литесь,  да избавит, аще волит. Отрады и утешения не суть окончательное 
свидетельство о добром настроении. Главное — решимость и ревность 
Богу угождать, дух сокрушен и сердце сокрушенно и смиренно и пре-
дание себя в волю Божию. Когда сие есть — добре»4. 

В храмовых проповедях, произносимых в праздничные и вос-
кресные дни, свт. Феофан обычно раскрывал перед паствой духов-
но-спасительный смысл этих христианских праздников и церковных 
событий, развивал в слушателях способность видеть нерасторжимую 

2 Гумеров А., свящ. Очерки по истории проповедничества в России в XVIII-XIX вв. Дисс. ... 
канд. богословия. Сергиев Посад, 1991. С. 9.

3 Амвросий (Ключарёв), архиеп. Искусство проповеди / сост. В. В. Бурега. М., 2006. С. 35. 
4 Феофан (Говоров), свт. [Письмо] 865. Утешение Божиею помощью и духовною отрадой 

// Феофан (Говоров), свт. Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. 
Собрание писем. М., 1994. Вып. II. С. 210; Вып. V. С. 140.
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связь времён, событий библейских и нынешнего дня. Один из примеров 
такого гомилетического приёма находим в письме свт. Феофана к Е. Д., 
написанном 14 сентября 1891 г. на Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня. Преосвященный писал: «Вместо 
привета с праздником… Ныне в храмах воздвигается крест в монасты-
рях. Но всё это внешнее. Есть духовное воздвижение креста в сердце. 
Бывает оно, когда кто твёрдо решается на самораспятие или страстей 
своих умерщвление, которое столь существенно в христианах, что, по 
Апостолу, те только и Христовы суть, кои распяли плоть свою со 
страстьми и похотьми (cм. Гал. 5, 24). Воздвигнув в себе крест сей, 
христиане и держат его воздвиженным всю жизнь свою. Так ли это — да 
вопросит себя всякая душа христианская и да внемлет, какой ответ 
даст совесть её в сердце»5.

Обильно цитируя и разъясняя в проповедях мысли из святого 
Евангелия и Апостола, свт. Феофан тем самым приучал паству к ос-
мысленному чтению, к работе души и сердца. Также и в письмах из 
Выши нередки рекомендации по чтению Библии и святоотеческих 
книг. «Вы, конечно, прочитываете дневные чтения в церкви из Апостолов 
и святого Евангелия, как положено. А если нет, заведите это. Это будет 
вам дневной урок Божий, – писал свт. Феофан одному из своих корре-
спондентов. – Вот что делайте. Прочитав Апостол, извлеките общую 
мысль и держите её. Прочитав Евангелие, то же сделайте. К сему при-
ложите следующее: если какой текст из Апостола или Евангелия займёт 
особенно внимание, возьмите его в предмет рассуждения и обсуждайте 
его, извлекая из него назидательные мысли и ими питая душу чрез 
проведение сих мыслей до чувства… Будет у вас трапеза Божия… или 
обед царский. Если не окажется таким один текст… сделайте сие со 
всем содержанием Апостола или Евангелия…» (12 декабря 1888 г.)6.

Церковный год определял внутреннюю структуру всего гомиле-
тического наследия свт. Феофана. Двунадесятые праздники, Господские 
и Богородичные, дни памяти святых угодников Божиих давали повод 
к раскрытию перед верующими дивной панорамы Божественного 
домостроительства, глубокого смысла православия. В письмах 

5 Феофан (Говоров), свт. [Письмо] 493. О духовном воздвижении креста (в сердце). Письмо 
к о. Иоанну Кронштадтскому // Феофан (Говоров), свт. Творения иже во святых отца 
нашего Феофана Затворника. Вып. III. С. 165–166.

6 Феофан (Говоров), свт. [Письмо] 961. Зрение Господа пред собою. Смирительные попу-
щения. Об отношении к своему я. Разрешение недоумений. Духовная трапеза // Там же. 
Вып. VI. С. 64–68.
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Преосвященного значительно реже, чем в проповедях, встречаются 
торжественные строки в стиле эпидейктического красноречия, по-
свящённые этой теме; что естественно, так как частное письмо не 
предназначено для подобного рода вещей. Была и другая причина. 
Свт. Феофан, особенно в поздние годы жизни, часто задерживался 
с ответами на письма; к тому же писать поздравления не было харак-
терно для него.

Исключение составляли письма к прибывшим в Вышу и переда-
вавшиеся через келейника. Таково письмо к Н. И. Кугушевой от 15 фев-
раля 1892 г. накануне Великого поста: «Благослови, Господи, ваш приезд 
и сподоби душевную получить пользу от виденного и слышанного. 
Ныне не в монастыре только, но и около всё тихо и смирно. Ни распе-
ваний, ни на гармонике играний не слышно. Настоящее приготовление 
к св. Четыредесятнице. Вы вздумали наилучшим образом приготовиться 
к встрече св. поста. Благослови, Господи, причаститься вам Св. Таин по 
вере вашей. Чрез это не только двери поста, но и врата небесные от-
верзутся вам»7.

Урок назидания — главная черта, сближающая эпистолярий 
свт. Феофана с его гомилетикой. В письмах Преосвященного множество 
тому примеров, что сделало их универсальным и полезным духовным 
чтением для последующих поколений православных людей. Так, в 
письме от 22 октября 1888 г. к М. Р. Корякину, присяжному поверенному 
из Задонска, свт. Феофан указывает на средства преодоления душевного 
состояния адресата: «терпеть и молиться». В конце письма привёл 
наставление св. Исаака Сирина «на случай охлаждения и нечувствия»: 
«Не смущайся мыслию и не подавай руки душевному расслаблению, 
но терпи, читай книги учителей, принуждай себя к молитве и жди 
помощи. Она придёт скоро, чего и не узнаешь»8.

Свою цель как проповедника и наставника свт. Феофан видел в 
спасении своей паствы, в развитии её духовного потенциала и умения 
видеть божественную суть явлений. Это свойство проповедей 
Преосвященного сопоставимо с содержанием писем, писавшихся из 
Вышенского затвора.

7 Феофан (Говоров), свт. Письмо к М. Р. Корякину от 22 октября 1888 г. // Феофан (Говоров), 
свт. Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Собрание писем. Из 
неопубликованного. М., 2001. С. 286–287.

8 Феофан (Говоров), свт. [Письмо] 190. О духовном охлаждении и избавлении от него // 
Феофан (Говоров), свт. Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. I. 
С. 230–233.
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В письме к корреспонденту, сокрытому за инициалами С. В., 12 де-
кабря 1888 г. свт. Феофан на, отвечая на вопрос, как быть с гордыней, 
с самостью, с «я», наставлял: «Тереть его и стереть в порошок… Камень 
взять… тот, что отторгшись от горы стёр в порошок истуканы. Вся жизнь 
на это назначается… Приём к сему прост: не слушать я — и идти ему 
наперекор… Заповедь о сем слышали из уст Самого Господа: да отвер-
жется себе (Мф. 16, 24). Начните наблюдать над собою… и замечайте 
проявление своего я… и затем — идите против… во всём и большом и 
малом»9.

Обращаясь с пастырским словом к монашествующим, свт. Феофан 
особенно подчёркивал, сколь ответственна стезя, на которую они всту-
пили. В письме «к монастырскому духовнику» напоминал об ответ-
ственности его послушания: «Вы — духовник. Купите нож острый-острый, 
положите его у себя пред глазами и почаще посматривайте на него, 
приводя всегда на память закон, по коему духовнику положено отсекать 
язык, если он откроет кому исповедуемые ему грехи или каким-либо 
намёком даст догадаться о них. Я имею основание думать, духовники 
исполняют это... Не помнят такие, какое от сего зло, т.е. от того, если 
распространится мысль, что духовники не скромны: исповеди пойдут 
не полные, а там и совсем прекратятся» (5 октября 1890 г.)10. 

Слова о необходимости соответствия внутреннего настроя внеш-
нему состоянию и положению епископ Феофан повторял и в проповедях, 
обращённых к пастве в годы своего служения, и позднее - в письмах к 
многочисленным корреспондентам. «В монастырь зачем вступили? 
Наряжаться и модничать? Вспомните первые ваши чувства и распо-
ложения при вступлении в обитель. Как они были смиренны?! Тогда 
вы ничего не чаяли, кроме только, чтобы приняли вас. А теперь — в 
царицы хотите. Прогоните эти замыслы… воротитесь к первым чув-
ствам… и успокойтесь!.. 26 лет вы в монастыре: покажите юным ино-
киням, что не напрасно прожили и что очень хорошо научились пере-
носить всякую напраслину. Смотря на вас, и те воодушевятся всё 
переносить. Если же вы будете продолжать унывать, то и они упадут 
духом и станут думать, что никакой нет пользы от монастыря» 

9 Феофан (Говоров), свт. [Письмо] 961. Зрение Господа пред собою. Смирительные попу-
щения. Об отношении к своему я. Разрешение недоумений. Духовная трапеза // Феофан 
(Говоров), свт. Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Вып. VI. 
С. 64–68.

10 Феофан (Говоров), свт. [Письмо] 916. О молитве и всегдашнем внимании к Богу. Нож в 
поучение духовнику // Там же. Вып. V. С. 197–198. 
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(15 октября 1884 г.)11. Это письмо было написано в связи с несостояв-
шимся постригом адресата в малую схиму.

Нравственно-аскетические идеалы, путь к которым лежит через 
личный подвиг суровой аскезы, неизменно оставались сердцевиной 
проповедей епископа Феофана. В письмах - более точечные, адресные 
наставления; но суть та же. «Художественный образ делания молитвы 
изображается у отцов как внешнее пособие и подчиняется внутреннему 
деланию, - писал свт. Феофан иноку отцу N. - А ныне большею частью 
усвояют только внешнюю сторону, не радя о внутренней. Чуть-чуть 
явится какое тёплое движение в сердце, они решают: вот дал Бог… и 
предаются мечтаниям о себе. Затем охуждают всех, не держащих ху-
дожественного образа молитвы, и не только это, но и церковные мо-
литвословия, и тех, кои строго держатся его, стараясь не опускать. От 
сего у них преуспеяние внутренней молитвы прекращается, и они 
остаются с одним внешним деланием. И духовная жизнь престаёт. 
Извольте более пещись о внутренней молитве, отвлекая внимание от 
внешнего… Труд молитвенный приводит к получению дара молитвы» 
(6 мая 1890 г.)12. 

В поле зрения свт. Феофана оказывались все актуальные и насущ-
ные вопросы текущего дня. Его письма из затвора нередко носят ана-
литический характер; в них, как и в проповедях, содержится живой 
отклик на последние вызовы времени, в числе которых убийство им-
ператора Александра II, Русско-турецкая война 1877–1878 гг., активные 
действия в Санкт-Петербурге сектантов и др.

24 июля 1866 г. в прощальном слове, обращенном к владимирской 
пастве — по сути последней произнесённой проповеди — свт. Феофан 
объяснил своё решение уединиться в Вышенскую пустынь, сказав, что, 
«кроме внешнего течения событий, определяющих наши дела, есть 
внутреннее изменение расположений, доводящих до известных реши-
мостей. Есть, кроме внешней необходимости, необходимость внутренняя, 
которой внемлет совесть и которой не сильно противоречит сердце». 
При этом напомнил пастве о главном: «Спасайтесь, и спасайтесь о 
Господе! Лучшего сего пожелать вам не умею. Всё будет, когда спасение 
будет. Путь спасения вам ведом, ведомо всё спасительное устроение 

11 Феофан (Говоров), свт. [Письмо] 547. Успокоение лишенной обещанной мантии // Там же. 
Вып. III. С. 247–249.

12 Феофан (Говоров), свт. [Письмо] 913. Разъяснение об истинном молитвенном огоньке 
и о теплоте, порождаемой внешним художественным образом молитвы. Об употреблении 
денег монахами // Там же. Вып. V. С. 193–194.
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Божие! В сем отношении довольно напомнить вам слова апостола Павла 
к Тимофею: “О Тимофее! Предание сохрани” (1 Тим. 6, 20)»13.

Большой интерес у исследователя вызывают два письма свт. 
Феофана, написанные перед самой кончиной из затвора. Некто написал 
ему три письма с вопросами. Преосвященный ответил только на два. 
Третье осталось безответным из-за кончины святителя. Сохраняются 
эти письма в копиях в библиотеке Русского Пантелеимонова монастыря 
на Афоне, в деле «Письма епископа Феофана (Говорова) к разным 
корреспондентам за 1875–1893 гг.».

Первое письмо на очень актуальную в то время тему — о молитве 
Иисусовой. После выхода в свет «Откровенных рассказов странника 
своему духовному отцу» и последовавшей на них негативной реакции 
прп. Макария Оптинского, споры вокруг этой книги не утихали очень 
долго. Прп. Макарий пишет «Предостережение читающим духовные 
отеческие книги и желающим проходить умную Иисусову молитву», 
где объясняет, что способ молитвы, который предлагается в книге 
«Откровенные рассказы странника...», ведёт к прелести, а нередко и к 
физической гибели. Свт. Феофан, отвечая на вопрос адресата, смиренно 
признаётся: «О молитве Иисусовой не могу дать полезных наставлений, 
потому что сам не умею с нею управиться». Но всё же не оставляет 
вопрошающего без назидания: «Читайте книги, учитесь чрез них. 
Совещайтесь с духовным отцом и с кем-либо из единомысленных 
братий. Всё дело тут в том, чтобы в простоте сердца и с верою взывать 
к Господу Иисусу известными словами... И старайтесь так делать... 
Учитесь ходить в присутствии Божием, то есть всегда с мыслью о Боге, 
вездесущем, всё видящем... Зрите око Божие над сердцем Вашим 
утвержденное и всё в нём видящее... и со страхом Божиим... После сего 
не будут нужны никакие уроки... Спасайтесь! Е. Феофан»14.

Второе письмо от священника, объявившего в нём свои грехи до 
священства и тяготившегося ими. Святитель Феофан по-пастырски 
наставляет собрата-священника: «Ищете успокоения - оно придёт, и 
Вы внутри услышите глас Господа - безгласный: “Отпускаются тебе 
грехи твои”. То, что теперь у Вас на душе, лучше успокоения. Это Вас 
смиряет и возбуждает прибегать ко Господу с сокрушением. А отсюда 

13 Феофан (Говоров), свт. [Слово] 138. На прощание с Владимирскою паствою // Феофан 
(Говоров), еп. Слова к Владимирской пастве Преосвященного Феофана. Владимир, 1869. 
С. 683.

14  Феофан (Говоров), свт. Письма епископа Феофана (Говорова) к разным корреспондентам 
за 1875–1893 гг. // АРПМ. Оп. 24 Д. 41 Док. 4011. Л. 359 об.–360.
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у Вас забота и усилие удержать себя непадательным. А когда придёт 
умирение сердца от Господа, тогда это самое умирение и будет осте-
регать Вас от падений. Св. Ап. Петр каким падением пал, но не искал 
он отторжения от Ап<остолького> чина, а только и только каялся и 
плакал... Делайте и Вы так, и продолжайте делать до конца жизни. Ап. 
Павел всю жизнь не забывал, что был гонитель Церкви... Хотя из слов 
его видно, что он делал это уже более в чувствах благодарения Господу, 
помиловавшему его»15.

Из двух выше приведённых писем можно реконструировать ми-
зерный фрагмент из того огромного гомилетического пласта, который 
остаётся практически недоступным для исследования, — это слова 
пастыря перед, во время или после таинства Покаяния, исповеди. Здесь 
в эпистолярной форме выражены и душепопечение, и наставление — 
две из трёх основных обязанностей пастыря (третья — совершение 
церковных таинств), которым свт. Феофан посвятил всю свою земную 
жизнь.
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Abstract. The article deals with the pastoral care of St. Theophanes (Govorov) his spir-
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