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Во исполнение апостольской заповеди 
«Поминайте наставники ваша, 

иже глаголаша вам слово Божие» (Евр. 13, 7), 
книга эта посвящается приснопоминаемому 

игумену Андрею (Машкову; f  1994), 
глинскому подвижнику и постриженику, 
учителю и делателю молитвы Иисусовой

Игумен Андрей был одним из последних светильников по
длинного монашеского делания, возгоревшихся в Глинской 
пустыни в дни ее духовного процветания. Родился он в селе 
Сараи, Рязанской области, в 1925 году, когда продолжалось 
время тяжких испытаний для Церкви, но несмотря на это 
в нем никогда не угасала живая вера. В Глинскую пустынь, 
где сохранялась традиция старческого окормления, он по
ступил в 1956 году и под руководством мудрого, духонос
ного наставника, схиархимандрита Андроника (Л укаш а), 
проходил науку постижения монашеской жизни. После за
крытия пустыни в 1961 году сначала подвизался на Кавказе, 
в горах, затем поступил в число братии Свято-Успенского 
монастыря города Одессы, а в последние годы жизни был 
духовником в Рождество-Богородичном женском монасты
ре (село Александровка, Одесской области), где нес также 
чреду свящепнослужения. Своих духовных чад он учил ис
креннему откровению помыслов и непрестанной Иисусовой 
молитве, простоте душевной и любви, в которой сам весьма 
преуспел, молясь за всех людей. Все эти годы игумен Ан
дрей был верен заветам воспитавших его глинских старцев, 
сквозь скорби и страдания своей жизни он пронес и передал 
нам огонь истинной ревности по Бозе и верности святооте
ческому преданию.
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П Р Е Д И С Л О В И Е  С О С ТА ВИ ТЕЛ Я

Досточтимые отцы и матери!
Возлюбленные братья и сестры!

С некоторым смущением вынуждены своими рассуждениями предварить 
творения великих русских подвижников, хотя достаточно было бы, с на
шей точки зрения, предложить вам прочесть эти богомудрые писания, 
ничего не добавляя от себя. Но мы таким образом объясняем, для кого 
предназначено это собрание святоотеческих трудов.

Может возникнуть впечатление, что оно адресовано только мона
шествующим, по той причине что и все авторы его — монахи и писали 
они как будто для монашествующих. Но это не совсем так. Преподоб
ный Нил Сорский в самом названии своего творения говорит о том, что 
оно душеполезно для всех, а не только для аскетов («Предание старца 
Нила Пустынника своим ученикам; и всем полезно его иметь»)1. В ж из
ни каждого мирянина, в том числе ведущего семейный образ жизни, 
есть место для аскезы, потому что всем нужно непрестанно молиться, 
всем — бороться с греховными помыслами и хранить чистоту ума. По 
учению преподобного аввы Дорофея, монахи отличаются от мирян доб
ровольными обетами целомудрия и нестяжания, а всё прочее поприще 
евангельских заповедей — общее для тех и других. «Заповеди (Хрис
товы) даны всем христианам, и всякий христианин обязан исполнять 
их; они, так сказать, дань, должная царю. И кто, отрекающийся давать 
дани царю, избег бы наказания?»2 Святитель Игнатий в заключении 
к своему выдающемуся творению «Приношение современному мона
шеству» говорит, что оно может быть полезным для мирян, желающих

1 См. в настоящем издании: т. 1, с. 376—449.
2 Дорофей, прп. Душеполезные поучения и послания с присовокуплением 
вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка /  
авва Дорофей. Репр. воспр. изд. 1895 г. М.: Актис, 1991. Поучение 1. Об 
отвержении мира. С. 31.
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«среди мира с особенным тщанием заняться своим спасением»3. Но ведь 
кто не имеет такого, по выражению святителя Игнатия, особенного 
тщания, того, наверное, можно назвать нерадивым — и это состояние, 
конечно, одобрить невозможно.

Нам представляется, что из данного собрания святоотеческих по
учений могут получить пользу и миряне, благоразумно избирая из него 
то, что подходит для их образа жизни, и новоначальные монахи, находя 
в нем изображение всего аскетического пути, и преуспевшие подвижни
ки. Произведения русских аскетических писателей, содержащиеся в этой 
книге, расположены таким образом, что предыдущие объясняют те творе
ния, которые находятся за ними, а последующие дополняют и углубляют 
понимание предшествующих. Благодаря этому создается полная картина 
духовной жизни. И в связи с этим мы обращаемся к читателям с большой 
просьбой: несмотря на то что отдельные произведения из этого сборника 
вам уже знакомы, прочтите его от начала до конца подряд. Уверяем вас, 
что в этом случае вы по-новому и яснее воспримете то, что вам казалось 
само собой разумеющимся и понятным.

Книга эта может быть полезна монашествующим и мирянам, духовни
кам, настоятелям и настоятельницам монастырей, стремящимся правиль
но организовать монастырскую жизнь. Она не претендует на то, чтобы 
заменить собой все древние аскетические писания, а скорее представляет 
собой введение в святоотеческую аскетику, и в то же самое время она сама 
по себе является удовлетворительным руководством для духовной жизни, 
в котором описаны и начальные ее этапы, и возвышенные добродетели, 
а также даются предостережения от прелести и ложной ревности.

Схиигумен Авраам

3 См. в настоящем издании: т. 2, с. 483.



святитель нгнатий
ЕПШТШИНОВ

О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ 
БЕСЕДА СТАРЦА С УЧЕНИКОМ*1

ОТДЕЛ I 
О молитве Иисусовой вообще

Ученик. Можно ли всем братьям в монастыре заниматься 
молитвою Иисусовою?

Старец. Не только можно, но и должно. При постриже
нии в монашество, когда новопостриженному вручаются чет
ки, называемые при этом мечом духовным, завещавается ему 
непрестанное, деннонощное моление молитвою Иисусовою2.

* Печатается по изданию: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Репр. 
воспр. изд. 1904 г. М.: Сретенский монастырь, 1996. Т. 1. Аскетические опы
ты. С. 205-297.

См. краткие сведения о святителе Игнатии Брянчанинове в настоящем из
дании: т. 2, с. 503—506.
1 Старцем называется в монастырях инок, руководствующий и наставляю
щий других иноков. (Здесь и далее примечания святителя Игнатия.)
2 Предисловие схимонаха Василия Поляномерульского на главы блаженного 
Филофея Синайского. Житие и писания молдавского старца Паисия Велич
ковского. Издание Оптиной пустыни 1847 года, Москва.
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Следовательно, упражнение в молитве Иисусовой есть обет 
монаха. Исполнение обета есть обязанность, от которой нет воз
можности отречься.

Мне сказывали старые монахи, что еще в начале нынешне
го столетия в Саровской пустыни — вероятно, и в других бла
гоустроенных Российских монастырях — всякому поступавше
му в монастырь немедленно преподавалась молитва Иисусова. 
Блаженный старец Серафим, подвизавшийся в этой пустыни 
и достигший великого преуспеяния в молитве, постоянно сове
товал всем инокам проводить внимательную жизнь и заниматься 
Иисусовою молитвою3. Посетил его некоторый юноша, окончив
ший курс учения в Духовной семинарии, и открыл старцу о наме
рении своем вступить в монашество. Старец преподал юноше 
душеспасительнейшие наставления. В числе их было завещание 
обучаться молитве Иисусовой. Говоря о ней, старец присовоку
пил: «Одна внешняя молитва недостаточна. Бог внимает уму, 
а потому те монахи, которые не соединяют внешней молитвы со 
внутреннею, не суть монахи»4. Определение очень верное! Монах 
значит уединенный: кто не уединился в самом себе, тот еще 
не уединен, тот еще не монах, хотя бы и жил в уединеннейшем 
монастыре. Ум подвижника, не уединившегося и не заключивше
гося в себе, находится по необходимости среди молвы и мятежа, 
производимых бесчисленными помыслами, имеющими к нему 
всегда свободный доступ, и сам болезненно, без всякой нужды 
и пользы, зловредно для себя скитается по вселенной. Уедине
ние человека в самом себе не может совершиться иначе, как при

3 Наставление 32. Издание 1844 года, Москва. Старец Серафим родился 
в 1759 году, вступил в братство Саровской пустыни в 1778 году, скончался 
в 1833-м, 2 января.
4 Сведение это получено от самого советовавшегося лица, ныне архимандрита 
Никона, настоятеля первоклассного Георгиевского Балаклавского монасты
ря (1866 год).
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посредстве внимательной молитвы, преимущественно же при 
посредстве внимательной молитвы Иисусовой.

Ученик. Суждение старца Серафима представляется мне 
слишком строгим.

Старец. Оно представляется таким только при поверхност
ном взгляде на него; оно представляется таким недостаточному 
пониманию великих духовных сокровищ, сокровенных в хри
стианстве. Блаженный Серафим произнес не свое собственное 
мнение: он произнес мнение, принадлежащее вообще святым 
отцам, принадлежащее Православной Церкви. Говорит святой 
Исихий Иерусалимский: «Отрекшийся от всего житейского, от 
жены, имения и тому подобного, соделал монахом лишь внешне
го человека, а не и внутреннего, который — ум. Тот — истинный 
монах, кто отрекся от пристрастных помыслов: удобно может он 
соделать монахом и внешнего человека, когда захочет. Не мал 
подвиг соделать монахом внутреннего человека. Имеется ли 
в современном поколении монах, совершенно избавившийся от 
пристрастных помыслов и сподобившийся чистой, невеществен
ной, непрестанной молитвы, что служит признаком внутреннего 
монаха?»5 Преподобный Агафон, инок Египетского Скита, буду
чи спрошен, что важнее, телесный ли подвиг или подвиг внутрен
ний, отвечал: «Человек подобен древу; телесный подвиг подобен 
листу древа, а внутренний — плоду. Но как в Писании сказано, 
что „всяко древо не творящее плода добра посекается и во огнь 
вметается“ (Лк. 3 , 9 ) , то из этого явствует, что всё тщание наше 
должно быть о плоде, то есть о хранении ума. Нужно и то, чтоб 
древо было покрыто и украшено листьями, чем изображается 
телесный подвиг»6. «О чудо! — восклицает блаженный Ники
фор Афонский, приведши слова преподобного Агафона в своем

5 Слово о трезвении, главы 70 и 71. Добротолюбие, часть 2.
6 Патерик Скитский.
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сочинении о духовном подвиге, — какое изречение произнес 
этот святой против всех, не хранящих ума, а уповающих на одно 
телесное делание! — „всяко древо не творящее плода добра“ , то 
есть блюдения ума, а имеющее один только лист, то есть телес
ный подвиг, „посекается и во огнь вметается“ . Страшно, Отец, 
твое изречение!»7

Хранение ума, блюдение ума, трезвение, внимание, умное 
делание, умная молитва — это различные наименования одного 
и того же душевного подвига, в различных видоизменениях его. 
Душевный подвиг переходит в свое время в духовный. Духовный 
подвиг есть тот же душевный, но уже осененный Божественною 
благодатию. Этот душевный или духовный подвиг отцы опре
деляют так. «Внимание есть сердечное, непрестанное безмол
вие, всегда и непрерывно призывающее Христа Иисуса, Сына 
Божия и Бога, дышащее Им, с Ним мужественно ополчающе
еся против врагов, исповедающееся Ему, Единому имеющему 
власть прощать грехи»8. Проще сказать — внутренним делани
ем, умным, душевным деланием, умною молитвою, трезвением, 
хранением и блюдением ума, вниманием называется одно и то 
же: благоговейное, тщательное упражнение в молитве Иисусо
вой. Блаженный Никифор Афонский уподобил эти наименова
ния отрезанной части хлеба, которая, сообразно виду ее, может 
быть названа и куском, и ломтем, и укрухом9. Божественное 
Писание Ветхого Завета законополагает: «Всяцем хранением 
блюди твое сердце: от сих бо исходища живота» (Притч. 4, 23). 
«Внемли себе: да не будет слово тайно в сердцы твоем беззако
ния» (Втор. 15, 9)10. Бодрствование над сердцем и очищение его

7 Никифор Монашествующий. Слово о трезвении. Добротолюбие, часть 2.
8 Святой Исихий Иерусалимский. Слово о трезвении, глава 5. Добротолюбие, 
часть 2.
9 Слово о трезвении. Добротолюбие, часть 2.
10 По объяснению святого Исихия. Слово о трезвении, глава 2.
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повелевается особенно Новым Заветом. К этому направлены все 
заповедания Господа. «Очисти прежде, — говорит Господь, — 
внутреннее сткляницы и блюда, да будет и внешнее их чисто» 
(Мф. 23, 26). Сосудами из хрупкого стекла и малоценной гли
ны Господь назвал здесь человеков. «Исходящее от человека, то 
сквернит человека: извнутрь бо от сердца человеческа помыш
ления злая исходят, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 
татьбы, лихоимства, обиды, лукавствия, лесть, студодеяния, 
око лукаво, хула, гордыня, безумство. Вся сия злая извнутрь 
исходят, и сквернят человека» (Мк. 7, 20—23). Святой Варсо
нофий Великий говорит: «Если внутреннее делание с Богом, то 
есть осененное Божественною благодатию, не поможет чело
веку, то тщетно подвизается он наружным, то есть телесным, 
подвигом»11. Святой Исаак Сирский: «Не имеющий душевного 
делания лишен духовных дарований»12. В другом слове этот 
великий наставник христианского подвижничества уподобляет 
телесные подвиги, без подвига очищения ума, ложеснам бес
плодным и сосцам иссохшим: «Они, — сказал святой, — не могут 
приближиться к разуму Божию»13. Святой Исихий Иерусалим
ский: «Не имеющий молитвы, чистой от помыслов, не имеет 
оружия для брани: говорю о молитве, приснодействующей во 
внутренности души, о молитве, в которой призыванием Христа 
поражается и опаляется супостат, ратующий тайно»14. «Невоз
можно очистить сердце и отогнать от него враждебных духов без 
частого призывания Иисуса Христа»13. «Как невозможно прово
дить земную жизнь без пищи и пития, так невозможно без хра
нения ума и чистоты сердца, в чем заключается трезвение и что

11 Ответ 210.
12 Слово 56.
13 Слово 58.
14 Святой Исихий. Слово о трезвении, глава 21.
15 Там же, глава 28.



10 С В Я Т И Т Е Л Ь  И Г Н А Т И Й  Б Р Я Н Ч А Н И Н О В

называется трезвением, достигнуть душе во что-либо духовное 
или освободиться от мысленного греха, хотя бы кто страхом веч
ных мук и понуждал себя не согрешать»16. «Если точно хочешь 
постыдить стужающие тебе помыслы, безмолвствовать в душев
ном мире, свободно трезвиться (бодрствовать) сердцем: то Иису
сова молитва да соединится с дыханием твоим, — и увидишь это 
совершающимся по прошествии немногих дней»17. «Невозможно 
плавание кораблю без воды, и блюдение ума не возможет состо
яться без трезвения, соединенного со смирением и с непрерываю- 
щеюся молитвою Иисусовою»18. «Если имеешь желание о Господе 
не только представляться монахом и благим, и кротким, и посто
янно соединенным с Богом, если имеешь желание быть истин
но таким монахом, всеусильно проходи добродетель внимания, 
которая состоит в хранении и блюдении ума, в совершении сер
дечного безмолвия, в блаженном состоянии души, чуждом меч
тательности, что обретается не во многих»19. «Истинно и сущес
твенно монах — тот, кто исправляет трезвение; и тот истинно 
исправляет трезвение, кто в сердце — монах (уединенный)»20. 
Такому учению святых отцов служит основанием, как зда
нию краеугольный камень, учение Самого Господа. «Истиннии 
поклонницы, — возвестил Господь, — поклонятся Отцу духом 
и истиною: ибо Отец таковых ищет покланяющихся Ему. Дух 
есть Бог: и иже кланяется Ему, духом и истиною достоит кланя- 
тися» (Ин. 4, 23—24).

Помню: современные молодости моей некоторые благочести
вые миряне, даже из дворян, проводившие очень простую жизнь, 
занимались Иисусовою молитвою. Этот драгоценный обычай

16 Святой Исихий. Слово о трезвении, глава 109.
17 Там же, глава 182.
18 Там же, глава 168.
19 Там же, глава 115.
20 Там же, глава 159.
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ныне, при общем ослаблении христианства и монашества, поч
ти утратился. Моление именем Господа Иисуса Христа требует 
трезвенной, строго нравственной жизни, жизни странника, тре
бует оставления пристрастий, а нам сделались нужными рассе
янность, обширное знакомство, удовлетворение нашим много
численным прихотям, благодетели и благодетельницы. «Иисус 
уклонися, народу сущу на месте» (Ии. 5, 13).

Ученик. Последствием сказанного не будет ли заключение, что 
без упражнения молитвою Иисусовою не получается спасение?

Старец. Отцы не говорят этого. Напротив того, препо
добный Нил Сорский, ссылаясь на священномученика Петра 
Дамаскина, утверждает, что многие, не достигши бесстрастия, 
сподобились получить отпущение грехов и спасение21. Святой 
Исихий, сказав, что без трезвения нет возможности избежать 
греха в мыслях, назвал блаженными и тех, которые воздержи
ваются от греха на деле. Он наименовал их насилующими Цар
ство Небесное22. Достижение же бесстрастия, освящения или, 
что то же, христианского совершенства без стяжания умной 
молитвы невозможно: в этом согласны все отцы. Цель монашес
кого жительства состоит не только в достижении спасения, но по 
преимуществу в достижении христианского совершенства. Цель 
эта предначертана Господом: «Аще хощеши совершен быти, — 
сказал Господь, — иди, продаждь имение твое, и даждь нищим, 
и гряди вслед Мене, взем крест» (Мф. 19, 21; Мк. 10, 21). Отцы, 
сравнивая подвиг молитвы именем Господа Иисуса с прочими 
иноческими подвигами, говорят следующее: «Хотя и имеются 
другие пути и роды жительства или, если хочешь так назвать, 
благие делания, руководствующие ко спасению и доставляю
щие его тем, которые занимаются ими; хотя имеются подвиги

21 Устав скитский. Слово 1.
22 Святой Исихий. Слово о трезвении, глава 110 (ср. с главой 109).
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и упражнения, вводящие в состояние раба и наемника (как 
и Спасителем сказано: „У Отца Моего обители многи суть“ 
[Ин. 14, 2 ]), но путь умной молитвы есть путь царский, избран
ный. Он настолько возвышеннее и изящнее всех других подви
гов, насколько душа превосходнее тела: он возводит из земли 
и пепла в усыновление Богу»23.

Ученик. Направление современного монашества, при кото
ром упражнение молитвою Иисусовою встречается очень редко, 
может ли послужить для меня извинением и оправданием, если я 
не буду заниматься ею?

Старец. Долг остается долгом, и обязанность обязаннос- 
тию, хотя бы число неисполняющих еще более умножилось. 
Обет произносится всеми. Ни множество нарушителей обета, 
ни обычай нарушения не дают законности нарушению. Мало то 
стадо, которому Отец Небесный благоволил даровать Царство 
(см. Лк. 12, 32). Всегда тесный путь имеет мало путешественни
ков, а широкий много (см. Мф. 7, 13и 14). В последние времена 
тесный путь осгавится почти всеми, почти все пойдут по широко
му. Из этого не следует, что широкий потеряет свойство вводить 
в пагубу, что тесный сделается излишним, ненужным для спасе
ния. Желающий спастись непременно должен держаться тесного 
пути, положительно завещанного Спасителем.

Ученик. Почему называешь ты тесным путем упражнение 
молитвою Иисусовою?

Старец. Как же не тесный путь? Тесный путь, в точном 
смысле слова! Желающий заняться успешно молитвою Иисусо
вою должен оградить себя и извне, и внутри поведением самым 
благоразумным, самым осторожным: падшее естество наше гото
во ежечасно изменить нам, предать нас; падшие духи с особенным

23 Преподобные Каллист и Игнатии Ксанфопулы, глава 98. Добротолюбие,
часть 2.
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неистовством и коварством наветуют упражнение молитвою 
Иисусовою. Нередко из ничтожной по-видимому неосторож
ности, из небрежности и самонадеянности непримеченных, 
возникает важное последствие, имеющее влияние на жизнь, на 
вечную участь подвижника, — и «аще не Господь помогл бы ми, 
вмале вселилася бы во ад душа моя. Подвижеся нога моя: милость 
Твоя, Господи, помогаше ми» (Пс. 93, 17 и 18).

Основанием для упражнения молитвою Иисусовою служит 
поведение благоразумное и осторожное. Во-первых, должно 
устранить от себя изнеженность и наслаждения плотские во всех 
видах. Должно довольствоваться пищею и сном постоянно уме
ренными, соразмерными с силами и здоровьем, чтоб пища и сон 
доставляли телу должное подкрепление, не производя непри
стойных движений, которые являются от излишества, не про
изводя изнеможения, которое является от недостатка. Одежда, 
жилище и все вообще вещественные принадлежности должны 
быть скромные, в подражание Христу, в подражание апосто
лам Его, в последование духу их, в общение с духом их. Святые 
апостолы и истинные ученики их не приносили никаких жертв 
тщеславию и суетности, по обычаям мира, не входили ни в чем 
в общение с духом мира. Правильное, благодатное действие 
молитвы Иисусовой может прозябнуть только из духа Христова: 
прозябает и произрастает оно исключительно на одной этой поч
ве. Зрение, слух и прочие чувства должны быть строго хранимы, 
чтоб чрез них, как чрез врага, не ворвались в душу супостаты. 
Уста и язык должны быть обузданы, как бы окованы молчани
ем: празднословие, многословие, особливо насмешки, пересуды 
и злоречие суть злейшие враги молитвы. От принятия братьев 
в свою келию, от хождения в их келии должно отказаться: долж
но пребывать терпеливо в своей келии, как в гробе, с мертвецом 
своим — своею душою, истерзанною, убитою грехом, — молить 
Господа Иисуса о помиловании. Из могилы — келии — молитва
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восходит на небо: в той могиле, в которую скрывается тело по 
смерти, и в могиле адской, в которую низвергается душа грешни
ка, уже нет места для молитвы. В монастыре должно пребывать 
странником, не входя в дела монастыря по самочинию, не заводя 
ни с кем близкого знакомства, ограждаясь при трудах монастыр
ских молчанием, посещая неупустительно храм Божий, посе
щая в случаях нужды келию духовного отца, обдумывая всякий 
выход из своей келии, выходя из нее только по указанию сущест
венной надобности. От любопытства и любознательности сует
ных должно отказаться решительно, обратив всё любопытство 
и все изыскания на исследование и изучение пути молитвенно
го. Нуждается этот путь в тщательнейшем исследовании и изу
чении: он — не только путь тесный, но и «путь вводяй в живот» 
(Мф. 7, 14); он — наука из наук и художество из художеств. Так 
именуют его отцы24.

Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, 
когда подвижник вступит на него деятельностию внутреннего 
человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит пра
вильность, спасительность, необходимость такого положения; 
когда труд во внутренней клети соделается вожделенным для 
него, тогда соделается вожделенною и теснота по наружному 
жительству, как служащая обителью и храните л ищем внутрен
ней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен 
отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощу
щений падшего естества, так и от всех помыслов и ощуще
ний, приносимых падшими духами, сколько бы ни были бла
говидными те и другие помыслы и ощущения: он должен идти 
постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не укло
няясь ни налево, ни направо. Уклонением налево называю

24 Преподобный Кассиан Римлянин, собеседование 2, о рассуждении; 
блаженный Никифор Афонский, Добротолюбие, часть 2, и многие дру
гие отцы.
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оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными 
и греховными; уклонением направо называю оставление молит
вы умом для беседы с помыслами по-видимому благими. Четы
рех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося: одни 
прозябают из благодати Божией, насажденной в каждого право
славного христианина Святым Крещением, другие предлагают
ся ангелом хранителем, иные возникают из падшего естества, 
наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов 
помыслы, правильнее воспоминания и ощущения, содействуют 
молитве, оживляют ее, усиливают внимание и чувство покая
ния, производят умиление, плач сердца, слезы, обнажают пред 
взорами молящегося обширность греховности его и глубину 
падения человеческого, возвещают о неминуемой никем смерти, 
о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и Страшном Суде 
Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей пости
жение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества 
добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается 
добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Послед
них двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по 
причине связи и общения падших духов с падшим человеческим 
естеством, — и первым плодом действия их являются высоко- 
умие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимодухов
ные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, произ
водят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как 
бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед 
за демонскими богословием и философией вторгаются в душу 
помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничто
жают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам 
различаются помыслы и ощущения истинно благие от помыслов 
и ощущений мнимоблагих.

О, как справедливо называют отцы упражнение молитвою 
Иисусовою и тесным путем, и самоотвержением, и отречением
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от мира!23 Эти достоинства принадлежат всякой внимательной 
и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иису
совой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, 
которые составляют принадлежность псалмопения и прочих 
молитвословий26.

Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова?
Старец. Она состоит из следующих слов: «Господи Иису

се Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Некоторые 
отцы27 разделяют молитву для новоначальных на две полови
ны и повелевают от утра примерно до обеда говорить: Госпо
ди Иисусе Христе, помилуй мя, а после обеда: Сыне Божий, 
помилуй мя. Это — древнее предание. Но лучше приучиться, 
если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделе
ние допущено по снисхождению к немощи немощных и ново
начальных.

Ученик. Помянуто ли о Иисусовой молитве в Священном 
Писании?

Старец. О ней говорится в Святом Евангелии. Не поду
май, что она — установление человеческое: она — установление 
Божественное. Установил и заповедал священнейшую молит
ву Иисусову Сам Господь наш, Иисус Христос. После Тайной 
вечери, на которой сотворено величайшее из Таинств христи
анских — Святая Евхаристия, Господь, в прощальной беседе 
с учениками Своими, пред исшествием на страшные страдания 
и крестную смерть для искупления ими человечества погибше
го, преподал возвышеннейшее учение и важнейшие, окончатель
ные заповеди. Между этими заповедями Он даровал дозволение

25 Преподобный Нил Синайский. О молитве, главы 17, 18, 142. Добротолю
бие, часть 4.
26 Лествица. Слово 28, глава 10.
27 Преподобный авва Дорофей, житие преподобного Досифея. Преподобный 
Григорий Синаит, Добротолюбие, часть 1.
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и заповедание молиться именем Его28. «Аминь, аминь глаголю 
вам, — сказал Он апостолам, — яко елика аще чесо просите от 
Отца во имя Мое, даст вам» (Ин. 16, 23). «Еже аще что просите 
от Отца во имя Мое, то сотворю; да прославится Отец в Сыне. 
И аще чесо просите во имя Мое, Аз сотворю» (Ин. 14, 13—14). 
«Доселе не просисте ничесоже во имя Мое: просите, и приимете, 
да радость ваша исполнена будет» (Ин. 16, 24). Величие име
ни Господа Иисуса Христа предвозвещено пророками. Указывая 
на имеющее совершиться искупление человеков Богочелове
ком, Исаия вопиет: «Се Бог Мой, Спас мой!.. Почерпите воду со 
веселием от источник спасения! И речеши в день оный: хвали
те Господа, воспойте имя Его... поминайте, яко вознесеся имя 
Его; хвалите имя Господне, яко высокая сотвори» (Ис. 12, 2—5). 
«Путь Господень — суд: уповахом на имя Твое, и память, еяже 
желает душа наша» (Ис. 26, 8). Согласно с Исаиею предрекает 
Давид: «Возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Господа Бога 
нашего возвеличимся... Имя Господа Бога нашего призовем» 
(Пс. 19, 6 и 8). «Блажени людие, ведущии воскликновение» — 
усвоившие себе умную молитву, — «Господи, во свете лица Тво
его пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою 
Твоею вознесутся» (Пс. 88, 16—17).

Ученик. В чем заключается сила молитвы Иисусовой?
Старец. В Божественном имени Богочеловека, Господа 

и Бога нашего, Иисуса Христа. Апостолы, как видим из книги 
Деяний их и из Евангелия, совершали великие чудеса именем Гос
пода Иисуса Христа: исцеляли недуги, не исцелимые средствами 
человеческими, воскрешали мертвых, повелевали бесам, изгоня
ли их из одержимых ими человеков. Однажды, вскоре после воз
несения Господня на небо, когда все двенадцать апостолов пре
бывали еще во Иерусалиме, два из них, Петр и Иоанн, пошли для

28 Каллист и Игнатий Ксанфопулы. О безмолвии, о молитве, глава 10. Доб
ротолюбие, часть 2.
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молитвы в храм Иерусалимский. К вратам храма, называемым 
красными, ежедневно выносили хромого от рождения и полага
ли на помост: хромой не мог ни ходить, ни стоять. Поверженный 
у врат, страдалец просил у входящих в храм милостыню, кото
рою, как видно, питался. Когда апостолы приблизились к крас
ным вратам, — хромой устремил к ним взоры, ожидая получить 
подаяние. Тогда святой Петр сказал ему: «Сребра и злата несть 
у мене; но еже имам, сие ти даю: во имя Иисуса Христа, Назо- 
реа, востани и ходи» (Деян. 3, 6). Увечный исцелел мгновенно, 
взошел в храм с апостолами и громко прославлял Бога. Народ, 
пораженный удивлением, сбежался к апостолам. «Мужие Изра
ильтяне, — сказал святой Петр собравшемуся народу, — что 
чудитеся о сем, или на ны что взираете, яко своею ли силою или 
благочестием сотворихом его ходити? Бог Авраамов, и Исааков, 
и Иаковль, Бог отец наших, прослави отрока Своего, Иисуса... 
и о вере имени Его сего, егоже видите и знаете, утверди имя Его» 
(Деян. 3, 12—16). Весть о чуде вскоре пронеслась до враждеб
ного Господу Иисусу синедриона29. Встревожился синедрион вес
тью, схватил апостолов, отдал под стражу, а на следующий день 
позвал их к суду пред полное собрание свое. Призван был и исце
ленный хромец. Когда апостолы встали посреди сонмища бого- 
убийц, недавно заклеймивших себя казнию Богочеловека, во имя 
и именем Которого теперь совершено поразительнейшее чудо пред 
множеством очевидцев-свидетелей, дан был апостолам запрос: 
«Коею силою, или коим именем сотвористе вы сие?» Петр, испол
нившись Святого Духа, отвечал словами Святого Духа, которые 
заключались следующими: «Разумно буди всем вам и всем люд ем 
Израилевым, яко во имя Иисуса Христа Назореа, Егоже вы рас- 
пясте, Его же Бог воскреси от мертвых, о Сем сей стоит пред вами 
здрав... несть бо иного имене под небесем, даннаго в человецех,

29 Синедрионом называлось верховное духовное судилище иудеев.
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о немже подобает спастися нам» (Деян. 4, 10 pi 12). Запечатле
лись молчанием уста врагов Божиих пред непреоборимою силою 
глаголов небесной истины; не нашлось многочисленное сонми
ще мудрых и сильных, что сказать и чем возразить на свидетель
ство Святого Духа, возвещенное двумя некнижными рыбарями, 
запечатленное небесною печатью — Божиим чудом. Синедрион 
прибегает к своей власти, к насилию. Несмотря на явное чудо, 
несмотря на свидетельство, данное истине Самим Богом, сине
дрион запрещает настрого апостолам учить о имени Иисуса, даже 
произносить это имя. Но апостолы отвечали дерзновенно: «Аще 
праведно есть пред Богом, вас послушати паче, нежели Бога, 
судите: не можем бо мы, яже видехом и слышахом, не глагола
ти» (Деян. 4, 19—20). Синедрион опять не находит возражения, 
опять прибегает исключительно к своей власти, повторяет строгое 
воспрещение. Он отпустил апостолов, ничего не сделав им, хотя 
и желал излить на них исступленную злобу: чудом всенародным 
связывались и настроение его и действие. Петр и Иоанн, возвра
тившись к своим, передали им угрозы и воспрещение верховно
го судилища. Тогда двенадцать апостолов и все члены новорож
денной Иерусалимской Церкви пролили единодушно пламенную 
молитву к Богу: молитву противопоставили они силе и ненависти 
миродержителей — человеков и демонов. Молитва эта заключа
лась следующим прошением: «Господи! Призри на прещения их 
и даждь рабом Твоим со всяким дерзновением глаголати слово 
Твое, внегда руку Твою прострети Ти во исцеления, и знаме
нием и чудесем бывати именем святым отрока Твоего Иисуса» 
(Деян. 4, 2 9 -3 0 ).

Ученик. Некоторые утверждают, что от упражнения Иису
совою молитвою всегда или почти всегда последует прелесть, 
и очень запрещают заниматься этою молитвою.

Старец. В усвоении себе такой мысли и в таком запреще
нии заключается страшное богохульство, заключается достойная
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сожаления прелесть. Господь наш Иисус Христос есть единствен
ный источник нашего спасения, единственное средство наше
го спасения; человеческое имя Его заимствовало от Божества 
Его неограниченную, всесвятую силу спасать нас: как же эта 
сила, действующая во спасение, эта единственная сила, дару
ющая спасение, может извратиться и действовать в погибель? 
Это — чуждо смысла! Это — нелепость горестная, богохульная, 
душепагубная! Усвоившие себе такой образ мыслей точно нахо
дятся в бесовской прелести, обмануты лжеименитым разумом, 
исшедшим из сатаны. Сатана восстал коварно против всесвятого 
и великолепого имени Господа нашего Иисуса Христа, употреб
ляет в свое орудие слепоту и неведение человеческие, оклеветал 
«имя, еже паче всякаго имене... о имени Иисусове всяко колено 
поклонится небесных и земных и преисподних» (Флп. 2, 9 и 10). 
Запрещающим молиться молитвою Иисусовою можно отвечать 
словами апостолов Петра и Иоанна на подобное запрещение, сде
ланное иудейским синедрионом: «Аще праведно есть пред Богом 
вас послушати паче, нежели Бога, судите!» (Деян. 4, 19). Гос
подь Иисус заповедал молиться всесвятым именем Своим; Он дал 
нам бесценный дар: какое значение может иметь учение чело
веческое, противоречащее учению Бога, воспрещение человече
ское, усиливающееся устранить и разрушить повеление Божие, 
отъять дар бесценный? Опасно, очень опасно проповедовать уче
ние, противное тому учению, которое проповедано Евангелием. 
Такое начинание есть произвольное отлучение себя от благодати 
Божией, по свидетельству апостола (см. Гал. 1, 8).

Ученик. Но старцы, которых мнение приведено мною, поль
зуются особенною известностью, признаются многими за опыт
нейших наставников в духовной жизни.

Старец. Апостол заповедал, правильнее — заповедал уста
ми апостола Святой Дух, отвергать всякое учение, несогласное 
с учением, которое благовествовали апостолы, — отвергать
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и тогда, когда бы <<Ангел с небесе» благовестил это несоглас
ное учение30. Так выразилось Священное Писание не потому, 
чтоб кто-либо из святых ангелов покусился противоречить уче
нию Христову, но потому, что учение Христово, учение Божие, 
проповеданное апостолами, вполне достоверно, вполне свято, 
не подлежит никаким изменениям, как бы ни представлялись 
эти изменения основательными недостаточному, превратному 
знанию и плотскому мудрованию. Учение Христово, будучи пре
выше суда и человеков, и ангелов, принимается одною смирен
ною верою и само служит тем камнем, которым испытуются все 
прочие учения.

Мнение общества человеков о наставнике монашества 
не имеет никакого значения, если учение этого наставника про
тиворечит Священному Писанию и писанию святых отцов, если 
оно содержит в себе богохульство. Монашество — наука из наук: 
надо знать ее, чтоб верно оценивать преподающего ее. Сказал 
преподобный Макарий Великий: «Многие представляющиеся по 
наружности праведными, слывут истинными христианами; но 
одним художникам, и из них, основательно знающим художест
во, свойственно узнавать, точно ли эти праведники имеют знание 
и образ Царя, или же, может быть, вычеканено и напечатлено на 
них поддельно знамение неблагонамеренными людьми? Одобрят 
ли или отвергнут их искусные художники? Если же не найдется 
искусных художников, то некому и исследовать злохитрых дела
телей, потому что и они облечены в наружность монашествую
щих и христиан»31. Блаженный Феофилакт Болгарский, объяс
няя слова Архангела Гавриила о Иоанне, Предтече Господнем,

30 «Аще мы, или Ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом вам, 
анафема да будет. Якоже предрекохом, и ныне паки глаголю: аще кто вам 
благовестит паче, ежеприясте, анафема да будет» (Гал. 1, 8—9).
31 Беседа 38, глава 1.



2 2  С В Я Т И Т Е Л Ь  И Г Н А Т И Й  Б Р Я Н Ч А Н И Н О В

что он будет «велий пред Господем» (Лк. 1, 15), говорит: «Ангел 
обещает, что Иоанн будет велик, но пред Господом, потому что 
многие называются великими пред человеками, не пред Богом, 
а они — лицемеры». Если порочная жизнь и злонамеренность, 
прикрытые лицемерством, не узнаются миром, принимаются 
им за добродетель, тем непостижимее для него знание недоста
точное, знание поверхностное, знание превратное. Мир высоко 
ценит телесные подвиги и лишения, не разбирая того, правильно 
ли, полезно ли употребляются они или погрешительно и в тяж 
кий душевный вред; мир особенно уважает то, что действует 
удачно на телесные чувства, что соответствует понятиям мира 
о добродетели и о монашестве; мир любит то, что льстит и угож
дает ему; мир любит свое, сказал Спаситель (см. Ин. 15, 18—25). 
Скорее ненависть мира, злоречие мира, гонение им могут быть 
признаками истинного раба Божия: и это засвидетельствова
но Спасителем (см. Ин. 15, 18—25). Святые отцы завещают 
избирать наставника непрелестного, непрелестность которого 
должна познаваться по согласию учения и жительства его со 
Священным Писанием и с учением духоносных отцов32. Они 
предостерегают от учителей неискусных, чтоб не заразиться их 
лжеучением33. Они повелевают сличать учение учителей с уче
нием Священного Писания и святых отцов, согласное прини
мать, несогласное отвергать34. Они утверждают, что не имею
щие очищенного душевного ока и не могущие познавать древа 
по плоду признают учительными и духовными тщеславных, пус
тых и лицемеров, а на истинных святых не обращают никакого 
внимания, находя их не знающими ничего, когда они молчат, —

32 Каллист и Игнатий Ксанфопулы. О безмолвии и молитве, глава 14. Добро
толюбие, часть 1.
33 Преподобный Симеон Новый Богослов, глава 32. Добротолюбие, часть 1.
34 Там же, глава 33.
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гордыми и жестокими, когда говорят30. Рассмотри всё Священ
ное Писание: увидишь, что в нем повсюду возвеличено и про
славлено имя Господне, превознесена сила Его, спасительная 
для человеков. Рассмотри писания отцов: увидишь, что все они, 
без исключения, советуют и заповедуют упражнение молитвою 
Иисусовою, называют ее оружием, которого нет крепче ни на 
небе, ни на земле36, называют ее Богоданным, неотъемлемым 
наследием, одним из окончательных и высших завещаний Бого
человека, утешением любвеобильным и сладчайшим, залогом 
достоверным37. Наконец, обратись к законоположению Право
славной Восточной Церкви: увидишь, что она для всех негра
мотных чад своих, и монахов и мирян, установила заменять 
псалмопение и молитвословие на келейном правиле молитвою 
Иисусовою38. Что же значит пред единогласным свидетельством 
Священного Писания и всех святых отцов, пред законоположе
нием Вселенской Церкви о молитве Иисусовой противоречащее 
учение некоторых слепцов, прославленных и прославляемых 
подобными им слепцами.

Молдавский старец, схимонах Василий, живший в конце про
шедшего столетия, изложил учение о молитве Иисусовой с осо
бенною удовлетворительностью в замечаниях к сочинениям пре
подобных Григория Синаита, Исихия Иерусалимского и Филофея 
Синайского. Схимонах назвал замечания свои предисловиями 
или предпутиями. Название очень верное! Чтение замечаний 
подготовляет к чтению упомянутых отцов, которых сочинения

35 Преподобный Симеон Новый Богослов, главы 70, 71, 72. Добротолюбие, 
часть 1.
36 Лествица. Слово 21, глава 7. Слово 15, глава 53. Слово о трезвении святого 
Исихия, главы 28, 39, 62 и прочие. Преподобный Нил Сорский. Слово 5, 
о блудном помысле.
37 Преподобные Каллист и Игнатий, глава 10. Добротолюбие, часть 2.
38 Псалтирь с восследованием.
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относятся наиболее к монахам, уже значительно преуспевшим. 
Замечания изданы Оптиною пустынею вместе с писаниями Паи
сия Нямецкого, которого Василий был наставником, сподвижни
ком и другом39. В предисловии на книгу преподобного Григория 
Синаита старец Василий говорит: «Некоторые, незнакомые опыт
но с умным деланием и мнящие о себе, что имеют дар рассужде
ния, оправдывают себя, или, лучше сказать, отклоняют от обуче
ния сему священному деланию тремя предлогами или изветами: 
во-первых, отсылая это делание к святым и бесстрастным мужам, 
думая, что оно принадлежит им, а не и страстным; во-вторых, 
представляя совершенное оскудение наставников и учителей 
такому жительству и пути; в-третьих — последующую этому дела
нию прелесть. Из этих предлогов или изветов первый — непо
требен и несправедлив, потому что первая степень преуспеяния 
новоначальных монахов состоит в умалении страстей трезвением 
ума и блюдением сердца, то есть умною молитвою, подобающею 
деятельным. Второй — безрассуден и неоснователен, потому что 
за недостатком наставника и учителя Писание — нам учитель. 
Третий заключает в себе самообольщение: приводящие его, читая 
писания о прелести, этим же писанием запинают себя, криво объ
ясняя его. Вместо того чтоб из писания познавать прелесть и пре
достережение от нее, они превращают это писание и представля
ют его в основание к уклонению от умного делания. Если же ты 
страшишься этого делания и обучения ему от одного благогове
ния и простоты сердца, то и я, на этом основании, страшусь, а не 
на основании пустых басен, по которым волка бояться, так в лес 
не ходить. И Бога должно бояться, но не убегать и не удаляться

39 Оптина пустынь оказала величайшую услугу отечественному монашеству 
переводом с греческого на русский, частью же изданием на славянском языке 
многих отеческих сочинений о духовном монашеском подвиге. Да упомянет - 
ся здесь, среди благословения, имя почившего блаженного старца упомяну
той пустыни, иеросхимонаха Макария, стоявшего во главе этого дела.
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от Него по причине этого страха»40. Далее схимонах объясняет 
различие между молитвою, совершаемою умом при сочувствии 
сердца и приличествующею всем благочестивым инокам и хри
стианам, от молитвы благодатной, совершаемой умом в сердце 
или из сердца и составляющей достояние иноков преуспевших. 
Получившим и усвоившим себе несчастное предубеждение против 
молитвы Иисусовой, нисколько не знакомым с нею из правильно
го и долговременного упражнения ею было бы гораздо безопаснее 
воздерживаться от суждения о ней, сознавать свое решительное 
неведение этого священнейшего подвига, нежели принимать на 
себя обязанность проповеди против упражнения молитвою Иису
совой: провозглашать, что эта всесвятая молитва служит при
чиною бесовской прелести и душепогибели. В предостережение 
им нахожу необходимым сказать, что хуление молитвы именем 
Иисуса, приписание зловредного действия этому имени равновес
ны той хуле, которую приносили фарисеи на чудеса, совершае
мые Господом (см. Мф. 12, 24). Неведение может быть извинено 
на суде Божием гораздо удобнее, нежели упорное предубеждение 
и основанные на нем возгласы и действия. Будем помнить, что 
на суде Божием мы должны дать отчет за каждое праздное слово 
(см. Мф. 12, 31—36); тем страшнее отчет за слово и слова хуль
ные на основной догмат христианской веры. Учение о Божеской 
силе имени Иисусова имеет полное достоинство основного догма
та и принадлежит к всесвятому числу и составу этих догматов. 
Невежественное богохульное умствование против молитвы Иису
совой имеет весь характер умствования еретического.

Ученик. Однако святые отцы очень остерегают занимающе
гося молитвою Иисусовою от прелести.

40 Предисловие схимонаха Василия Поляномерульского к книге святого отца 
нашего Григория Синаита / /  Житие и писания молдавского старца Паисия 
Величковского. Репр. воспр. изд. 1847 г. Свято-Введенская Оптина пустынь, 
2001 (в настоящем издании: т. 1, с. 317—318).
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Старец. Да, предостерегают. Они предостерегают от прелес
ти и находящегося в послушании, и безмолвника, и постника — 
словом сказать, всякого, упражняющегося какою бы то ни было 
добродетелью. Источник прелести, как и всякого зла, — диавол, 
а не какая-нибудь добродетель. «Со всею осмотрительностью 
должно наблюдать, — говорит святой Макарий Великий, — 
устрояемые врагом (диаволом) со всех сторон козни, обманы 
и злоковарные действия. Как Святой Дух чрез Павла всем служит 
для всех (см. 1 Кор. 9, 22), так и лукавый дух старается злобно 
быть всем для всех, чтоб всех низвести в погибель. С молящими
ся притворяется и он молящимся, чтоб по поводу молитвы ввести 
в высокоумие, с постящимися постится, чтоб обольстить их само
мнением и привести в умоисступление; со сведущими Священное 
Писание и он устремляется в исследование Писания, ищапо-види- 
мому знания, в сущности же стараясь привести их к превратному 
разумению Писания; с удостоившимися осияния светом, пред
ставляется и он имеющим этот дар, как говорит Павел: „Сатана 
преобразуется во Ангела светла“ (2 Кор. 11, 14), чтоб, прельстив 
привидением как бы света, привлечь к себе. Просто сказать: он 
принимает на себя для всех всякие виды, чтоб действием, подоб
ным действию добра, поработить себе подвижника и, прикрывая 
себя благовидностию, низвергнуть его в погибель»41. Мне случа
лось видеть старцев, занимающихся исключительно усиленным 
телесным подвигом и пришедших от него в величайшее самомне
ние, величайшее самообольщение. Душевные страсти их, гнев, 
гордость, лукавство, непокорство, получили необыкновенное 
развитие. Самость и самочиние преобладали в них окончательно. 
Они с решительностью и ожесточением отвергали все душеспа
сительные советы и предостережения духовников, настоятелей, 
даже святителей: они, попирая правила не только смирения, но

41 Слово 7, глава 7.



О М О Л И Т В Е  И И С У С О В О Й .  Б Е С Е Д А  С Т А Р Ц А  С У Ч Е Н И К О М  27

и скромности, самого приличия, не останавливались выражать 
пренебрежение к этим лицам самым наглым образом.

Некоторый египетский инок в начале IV века сделался жер
твою ужаснейшей бесовской прелести. Первоначально он впал 
в высокоумие, потом, по причине высокоумия, поступил под 
особенное влияние лукавого духа. Диавол, основываясь на про
извольном высокоумии инока, озаботился развить в нем этот 
недуг, чтоб при посредстве созревшего и окрепшего высокоумия 
окончательно подчинить себе инока, вовлечь его в душепогибель. 
Вспомоществуемый демоном инок достиг столь бедственного пре
успеяния, что становился босыми ногами на раскаленные угли 
и, стоя на них, прочитывал всю молитву Господню «Отче наш». 
Разумеется, люди, не имевшие духовного рассуждения, виде
ли в этом действии чудо Божие, необыкновенную святость ино
ка, силу молитвы Господней и прославляли инока похвалами, 
развивая в нем гордость и способствуя ему губить себя. Ни чуда 
Божия, ни святости инока тут не было, сила молитвы Господней 
тут не действовала; тут действовал сатана, основываясь на само
обольщении человека, на ложнонаправленном произволении его; 
тут действовала бесовская прелесть. Спросишь: какое же значение 
имела в бесовском действии молитва Господня? Ведь прельщен
ный читал ее и приписывал действию ее совершавшееся чудо. 
Очевидно, молитва Господня не принимала тут никакого участия, 
прельщенный по собственному произволению, по собственному 
самообольщению и по обольщению демонскому употребил против 
себя духовный меч, данный человекам во спасение. Заблуждение 
и самообольщение еретиков всегда прикрывались злоупотребле
нием словом Божиим, прикрывались с утонченным лукавством, 
и в повествуемом событии заблуждение человеческое и бесовская 
прелесть с тою же целью прикрывались коварно молитвою Гос
подней. Несчастный инок полагал, что он стоит на раскаленных 
углях босыми ногами по действию молитвы Господней за чистоту
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и высоту своей подвижнической жизни, а он стоял на них по дейс
твию бесовскому. Точно таким образом самообольщение и бесов
ская прелесть прикрываются иногда как бы действием молитвы 
Иисусовой, а неведение приписывает действию этой святейшей 
молитвы то, что должно приписывать совокупному действию 
сатаны и человека, человека, предавшегося руководству сата
ны. Упомянутый египетский инок перешел от мнимой святости 
к необузданному сладострастию, потом к совершенному умоис
ступлению и, кинувшись в разжженную печь общественной бани, 
сгорел. Вероятно, или объяло его отчаяние, или представилось 
ему в печи какое-либо обманчивое привидение42.

Ученик. Что в человеке, какое условие в нем самом, делает 
его способным к прелести?

Старец. Преподобный Григорий Синаит говорит: «Вообще 
одна причина прелести — гордость43». В гордости человеческой, 
которая есть самообольщение, диавол находит для себя удобное 
пристанище и присоединяет свое обольщение к самообольщению 
человеческому. Всякий человек более или менее склонен к пре
лести, потому что самая чистая природа человеческая имеет 
в себе нечто горделивое44.

Основательны предостережения отцов! Должно быть очень 
осмотрительным, должно очень охранять себя от самооболь
щения и прелести. В наше время, при совершенном оскудении 
боговдохновенных наставников, нужна особенная осторож
ность, особенная бдительность над собою. Они нужны при всех 
иноческих подвигах: наиболее нужны при молитвенном подви
ге, который из всех подвигов — возвышеннейший, душеспа- 
сительнейший, наиболее наветуемый врагами45. «Со страхом...

42 Житие преподобного Пахомия Великого. Четьи-Минеи, 15 мая.
43 Глава 131. Добротолюбие, часть 1.
44 Преподобный Макарий Великий. Беседа 7, глава 4.
45 Преподобный Макарий Великий. Слово 3, глава 2.
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жительствуйте» (1 Пет. 1, 17), — завещает апостол. В упражне
нии молитвою Иисусовою есть свое начало, своя постепенность, 
свой конец бесконечный. Необходимо начинать упражнение 
с начала, а не с середины и не с конца. Святейший Каллист, 
Патриарх Константинопольский, живописуя духовные плоды 
этой молитвы, говорит: «Никто, из не наученных тайнам или из 
требующих млека, услыша высокое учение о благодатном дей
ствии молитвы, да не осмелится прикоснуться к нему. Возбра
нена такая несвоевременная попытка. Покусившихся на нее 
и взыскавших преждевременно того, что приходит в свое время, 
усиливающихся взойти в пристанище бесстрастия в несоответ
ствующем ему устроении отцы признают не иначе, как находя
щимися в умопомешательстве. Невозможно читать книгу тому, 
кто не выучился грамоте»46.

Ученик, Что значит упражнение молитвою Иисусовою со сре
дины и конца и что значит начинать это упражнение с начала?

Старец. Начинают с середины те новоначальные, кото
рые, прочитав в отеческих писаниях наставление для упраж
нения в молитве Иисусовой, данное отцами безмолвникам, то 
есть монахам, уже весьма преуспевшим в монашеском подвиге, 
необдуманно принимают это наставление в руководство сво
ей деятельности. Начинают с середины те, которые, без всяко
го предварительного приготовления, усиливаются взойти умом 
в сердечный храм и оттуда воссылают молитву. С конца начина
ют те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную 
сладость молитвы и прочие благодатные действия ее. Должно 
начинать с начала, то есть совершать молитву со вниманием 
и благоговением, с целью покаяния, заботясь единственно о том, 
чтоб эти три качества постоянно соприсутствовали молитве. Так 
и святой Иоанн Лествичник, этот великий делатель сердечной

46 Главы о молитве, глава 8. Добротолюбие, часть 2.
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благодатной молитвы, предписывает находящимся в послушании 
молитву внимательную, а созревшим для безмолвия молитву сер
дечную. Для первых он признает невозможною молитву, чуждую 
рассеянности, а от вторых требует такой молитвы47. В обществе 
человеческом должно молиться одним умом, а наедине — и умом 
и устами, несколько вслух себе одному48. Особенное попечение, 
попечение самое тщательное, должно быть принято о благо - 
устроении нравственности сообразно учению Евангелия. Опыт 
не замедлит открыть уму молящегося теснейшую связь между 
заповедями Евангелия и молитвою Иисусовою. Эти заповеди 
служат для этой молитвы тем, чем служит елей для горящего све
тильника; без елея светильник не может быть возжен; при оску
дении елея не может гореть: он гаснет, разливая вокруг себя дым 
зловонный. Образуется нравственность по учению Евангелия 
очень удобно при прохождении монастырских послушаний, ког
да послушания проходятся в том разуме, в каком заповедано про
ходить их святыми отцами. Истинное послушание служит осно
ванием, законною дверью для истинного безмолвия49. Истинное 
безмолвие состоит в усвоившейся сердцу Иисусовой молитве, — 
и некоторые из святых отцов совершили великий подвиг сердеч
ного безмолвия и затвора, окруженные молвою человеческою50. 
Единственно на нравственности, приведенной в благоустройство 
евангельскими заповедями, единственно на этом твердом кам
не евангельском, может быть воздвигнут величественный, свя
щенный, невещественный храм богоугодной молитвы. Тщетен 
труд зиждущего на песке (см. Мф. 7, 26): на нравственности

47 Лествица. Слово 4, глава 92. Слово 27, главы 6, 46, 60, 61, 62.
48 Святейший Каллист. О молитве вкратце. Добротолюбие, часть 4.
49 Святые Каллист и Игнатий Ксанфопулы, глава 15. Добротолюбие, часть 2.
50 Таковы были: Алексей, Человек Божий (17 марта), святой Иоанн Кущник 
(15 января), преподобный Витшшй монах и другие. Лествица. Слово4, глава 36.
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легкой, колеблющейся. Нравственность, приведенную в строй
ный, благолепный порядок, скрепленную навыком в исполне
нии евангельских заповедей, можно уподобить несокрушимому 
серебряному или золотому сосуду, который, один только, спосо
бен достойно принять и благонадежно сохранить в себе бесцен
ное духовное миро: молитву.

Святой Симеон Новый Богослов, рассуждая о случающейся 
безуспешности молитвенного подвига и о плевелах прелести, воз
никающих из него, приписывает причину и безуспешности, и пре
лести несохранению правильности и постепенности в подвиге. 
«Хотящие взойти, — говорит Богослов, — на высоты молитвен
ного преуспеяния, да не начинают идти сверху вниз, но да вос
ходят снизу вверх, сперва на первую ступень лествицы, потом на 
вторую, далее на третью, наконец, на четвертую. Таким образом, 
всякий может восстать от земли и взойти на небо. Во-первых, он 
должен подвизаться, чтоб укротить и умалить страсти. Во-вто- 
рых, он должен упражняться в псалмопении, то есть в молит
ве устной: когда умалятся страсти, тогда молитва, естественно 
доставляя веселие и сладость языку, вменяется благоугодною 
Богу. В-третьих, он должен заниматься умною молитвою». Здесь 
разумеется молитва, совершаемая умом в сердце: молитву вни
мательную новоначальных, при сочувствии сердца, отцы редко 
удостаивают наименования умной молитвы, причисляя ее более 
к устной. «В-четвертых, он должен восходить к видению. Первое 
составляет принадлежность новоначальных; второе — возрастаю
щих в преуспеянии; третье — достигших крайнего преуспеяния; 
четвертое — совершенных». Далее Богослов говорит, что и подви
зающиеся о умалении страстей должны приобучаться к хранению 
сердца и к внимательной молитве Иисусовой, соответствующей 
их устроению51. В общежитиях Пахомия Великого, произведших

51 Слово о трех образах внимания и молитвы, в статье о третьем образе, в кон
це статьи. Лествица. Слово 27, глава 33.
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возвышеннейших делателей умной молитвы, каждого вновь всту
пившего в монастырь, во-первых, занимали телесными трудами 
под руководством старца в течение трех лет. Телесными трудами, 
частыми наставлениями старца, ежедневною исповедию внешней 
и внутренней деятельности, отсечением воли обуздывались страсти 
могущественно и быстро, доставлялась уму и сердцу значительная 
чистота. При упражнении в трудах преподавалось новоначальному 
соответствующее устроению его делание молитвы. По истечении 
трех лет требовалось от новоначальных изучение наизусть всего 
Евангелия и Псалтири, а от способных и всего Священного Писа
ния, что необыкновенно развивает устную внимательную молитву. 
Уже после этого начиналось тайноучение умной молитве: объяс
нялось оно обильно и Новым и Ветхим Заветами32. Таким обра
зом, монахи вводились в правильное понимание умной молитвы 
и в правильное упражнение ею. От прочности основания и от пра
вильности в упражнении — дивным было преуспеяние53.

Ученик. Имеется ли какое верное средство к предохранению 
себя от прелести вообще при всех подвигах монашеских и, в част
ности, при упражнении молитвою Иисусовою?

Старец. Как гордость есть вообще причина прелести, так 
смирение — добродетель, прямо противоположная гордости, — 
служит верным предостережением и предохранением от прелести. 
Святой Иоанн Лествичник назвал смирение погублением страс
тей54. Очевидно, что в том, в ком не действуют страсти, в ком 
обузданы страсти, не может действовать и прелесть, потому что 
прелесть есть страстное или пристрастное уклонение души ко лжи 
на основании гордости.

52 Это явствует из писаний преподобного Кассиана Римлянина, преподобного 
Орсисия, преподобного Исаии Отшельника и других святых иноков, полу
чивших иноческое образование в Египетских монастырях.
53 Заимствовано из поведаний преподобного Кассиана Римлянина.
54 Лествица. Слово 25, заглавие.
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При упражнении же молитвою Иисусовою и вообще молит
вою вполне и со всею верностью предохраняет вид смирения, 
называемый плачем. Плач есть сердечное чувство покаяния, спа
сительной печали о греховности и разнообразной, многочислен
ной немощи человека. Плач есть «дух сокрушен: сердце сокру
шенно и смиренно», которое Бог «не уничижит» (Пс. 50, 19), то 
есть не предаст во власть и поругание демонам, как предается 
им сердце гордое, исполненное самомнения, самонадеянности, 
тщеславия. Плач есть та единственная жертва, которую Бог 
принимает от падшего человеческого духа, до обновления чело
веческого духа Святым Божиим Духом. Да будет наша молитва 
проникнута чувством покаяния, да совокупится она с плачем, 
и прелесть никогда не воздействует в нас. Святой Григорий Сина
ит в последней статье своего сочинения, в которой изложены им 
для подвижников молитвы предостережения от душепагубной 
прелести, говорит: «Немалый труд — достигнуть точно истины 
и соделаться чистым от всего, сопротивного благодати, потому 
что обычно диаволу показывать, особливо пред новоначальны
ми, свою прелесть в образе истины, давая лукавому вид духов
ного. По этой причине подвизающийся в безмолвии достичь 
чистой молитвы должен шествовать мысленным путем молит
вы со многим трепетом и плачем, с испрошением наставления 
у искусных, всегда плакать о своих грехах, печалясь и боясь, 
как бы не подвергнуться муке или не отпасть от Бога, не отлу
читься от Него в этом или будущем веке. Если диавол увидит, что 
подвижник живет плачевно, то не пребывает при нем, не терпя 
смирения, происходящего от плача... Великое оружие — иметь 
при молитве и плач. Непрелестная молитва состоит в теплоте 
с молитвою Иисусовою, которая (молитва Иисусова) и влагает 
огнь в землю сердца нашего, в теплоте, попаляющей страсти, 
как терние, производящей в душе веселие и тихость. Теплота 
эта не приходит с правой или с левой стороны и не сверху, но
2 Трезвомыслие. Т. 1
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прозябает в самом сердце, как источник воды Животворящего 
Духа55. Возлюби ее единую найти и стяжать в сердце, соблюдая 
твой ум приснонемечтательным, чуждым разумений и помыш
лений, и не бойся. Сказавший: „Дерзайте Аз есмь, не бойте- 
ся“ (Мф. 14, 27), Он — с нами. Он — Тот, Кого мы ищем. 
Он всегда защитит нас, — и мы не должны бояться или возды
хать, призывая Бога. Если некоторые и совратились, подверг
шись умоповреждению, то знай, что они подверглись этому от 
самочиния и высокомудрия»56. Ныне, по причине совершен
ного оскудения духоносных наставников, подвижник молит
вы вынужден исключительно руководствоваться Священным 
Писанием и писаниями отцов57. Это — гораздо труднее. Новая 
причина для сугубого плача!

ОТДЕЛ II 
О прелести

Ученик. Дай точное и подробное понятие о прелести. Что 
такое — прелесть?

Старец. Прелесть есть повреждение естества человеческо
го ложью. Прелесть есть состояние всех человеков, без исклю
чения, произведенное падением праотцев наших. Все мы —

50 Духовная теплота — достояние весьма преуспевших иноков, подвизающих
ся в безмолвии, для которых написана и вся книга святого Григория Синаита, 
а отнюдь не достояние новоначальных. Новоначальные должны довольство
ваться тем, если будут молиться со вниманием и умилением. О теплоте смот
ри в «Слове о Иисусовой молитве». Аскетические опыты, том 2.
56 Добротолюбие, часть 1.
57 Преподобный Нил Сорский, предисловие к преданию (в настоящем изда
нии: т. 1, с. 386).
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в прелести58. Знание этого есть величайшее предохранение от 
прелести. Величайшая прелесть — признавать себя свободным 
от прелести. Все мы обмануты, все обольщены, все находимся 
в ложном состоянии, нуждаемся в освобождении истиною. Исти
на есть Господь наш Иисус Христос (Ин. 8, 32; 14, 6). Усвоимся 
этой Истине верою в Нее; возопием молитвою к этой Истине — 
и Она извлечет нас из пропасти самообольщения и обольщения 
демонами. Горестно — состояние наше! Оно — темница, из кото
рой мы молим извести нашу душу, «исповедатися имени» Господ
ню (Пс. 141, 8). Оно — та мрачная земля, в которую низверг
нута жизнь наша позавидовавшим нам и погнавшим нас врагом 
(Пс. 142, 3). Оно — плотское мудрование (Рим. 8, 6) илжеимен- 
ный разум (1 Тим. 6, 20), которыми заражен весь мир, не при
знающий своей болезни, провозглашающий ее цветущим здрави
ем. Оно — «плоть и кровь», которые «Царствия Божия наследити 
не могут» (1 Кор. 15, 50). Оно — вечная смерть, врачуемая 
и уничтожаемая Господом Иисусом, Который есть «воскрешение 
и живот» (Ин. 11, 25). Таково наше состояние. Зрение его — 
новый повод к плачу. С плачем возопием ко Господу Иисусу, чтоб 
он вывел нас из темницы, извлек из пропастей земных, исторг из 
челюстей смерти. «Господь наш Иисус Христос, — говорит пре
подобный Симеон Новый Богослов, — потому и сошел к нам, что 
восхотел изъять нас из плена и из „злейшей прелести“»09.

Ученик. Это объяснение недовольно доступно для моих поня
тий: нуждаюсь в объяснении более простом, более близком к мое
му уразумению.

Старец. В средство иогубления человеческого рода упот
реблена была падшим ангелом ложь (см. Быт. 3, 13). По этой

58 Преподобный Симеон Новый Богослов. Слово 3, начало. Издание Оптиной 
пустыни 1852 года.
59 Там же.
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причине Господь назвал диавола «ложью, отцем лжи и человеко
убийцею искони» (Ин. 8 ,4 4 ), Понятия о лжи Господь тесно соеди
нил с понятием о человекоубийстве, потому что последнее есть 
непременное последствие первой. Словом «искони» указывается 
на то, что ложь с самого начала послужила для диавола орудием 
к человекоубийству и постоянно служит ему орудием к человеко
убийству, к иогублению человеков. Начало зол — ложная мысль! 
Источишь самообольщения и бесовской прелести — ложная мысль! 
Причина разнообразного вреда и погибели — ложная мысль. При 
посредстве лжи диавол поразил вечною смертию человечество 
в самом корне его, в праотцах. Наши праотцы «прельстились», то 
есть признали истиною ложь и, приняв ложь под личиною исти
ны, повредили себе неисцельно смертоносным грехом, что засви
детельствовала и праматерь наша. «Змий прельсти мя, — сказала 
она, — и ядох» (Быт. 3, 13). С того времени естество наше, зара
женное ядом зла, стремится «произвольно» и «невольно» ко злу, 
представляющемуся добром и наслаждением искаженной воле, 
извращенному разуму, извращенному сердечному чувству. Про
извольно, потому что в нас еще есть остаток свободы в избрании 
добра и зла. Невольно, потому что этот остаток свободы не дей
ствует как полная свобода; он действует под неотъемлемым вли
янием повреждения грехом. Мы родимся такими; мы не можем 
не быть такими и потому все мы, без всякого исключения, нахо
димся в состоянии самообольщения и бесовской прелести. Из это
го воззрения на состояние человеков в отношении к добру и злу, 
на состояние, которое по необходимости принадлежит каждому 
человеку, вытекает следующее определение прелести, объясня
ющее ее со всею удовлетворительностью: «Прелесть есть усвое
ние человеком лжи, принятой им за истину». Прелесть действует 
первоначально на образ мыслей; будучи принята и извратив образ 
мыслей, она немедленно сообщается сердцу, извращает сердеч
ные ощущения; овладев сущностью человека, она разливается
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на всю деятельность его, отравляет самое тело, как неразрывно 
связанное Творцом с душою. Состояние прелести есть состояние 
погибели или вечной смерти.

Со времени падения человека диавол получил к нему посто
янно свободный доступ60. Диавол имеет право на этот доступ: его 
власти, повиновением ему, человек подчинил себя произвольно, 
отвергнув повиновение Богу. Бог искупил человека. Искупленно
му человеку предоставлена свобода повиноваться или Богу, или 
диаволу, а чтоб свобода эта вынаружилась непринужденно, остав
лен диаволу доступ к человеку. Очень естественно, что диавол 
употребляет все усилия удержать человека в прежнем отношении 
к себе или даже привести в большее порабощение. Для этого он 
употребляет прежнее и всегдашнее свое оружие — ложь. Он ста
рается обольстить и обмануть нас, опираясь на наше состояние 
самообольщения; наши страсти — эти болезненные влечения — он 
приводит в движение; пагубные требования их облачает в благо
видность, усиливается склонить нас к удовлетворению страстям. 
Верный слову Божию не дозволяет себе этого удовлетворения, 
обуздывает страсти, отражает нападения врага (см. Иак. 4, 7): 
действуя под руководством Евангелия против собственного само
обольщения, укрощая страсти, этим уничтожая мало-помалу 
влияние на себя падших духов, он мало-помалу выходит из состо
яния прелести в область истины и свободы (см. Ин. 8, 32), пол
нота которых доставляется осенением Воинственной благодати. 
Неверный учению Христову, последующий своей воле и разу
му, подчиняется врагу и из состояния самообольщения перехо
дит к состоянию бесовской прелести, теряет остаток своей сво
боды, вступает в полное подчинение диаволу. Состояние людей 
в бесовской прелести бывает очень разнообразно, соответствуя

80 Цитата из преподобного Симеона Нового Богослова в Слове Никифора 
Монашествующего, Добротолюбие, часть 2. Преподобный Макарий Вели
кий. Слово 7, глава 2.
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той страсти, которою человек обольщен и порабощен, соответ
ствуя той степени, в которой человек порабощен страсти. Но все, 
впавшие в бесовскую прелесть, то есть чрез развитие собственно
го самообольщения вступившие в общение с диаволом и в пора
бощение ему, находятся в прелести, суть храмы и орудия бесов, 
жертвы вечной смерти, жизни в темницах ада.

Ученик. Исчисли виды бесовской прелести, происходящей от 
неправильного упражнения молитвою.

Старец. Все виды бесовской прелести, которым подвергается 
подвижник молитвы, возникают из того, что в основание молитвы 
не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, 
душою, целью молитвы. «Если кто, — говорит преподобный Гри
горий Синаит в вышеприведенной статье, — с самонадеянностью, 
основанною на самомнении61, мечтает достигнуть в высокие 
молитвенные состояния и стяжал ревность не истинную, а сата
нинскую, того диавол удобно опутывает своими сетями, как своего 
служителя». Всякий, усиливающийся взойти на брак Сына Божия 
не в чистых и светлых одеждах, устрояемых покаянием, а прямо 
в своем рубище, в состоянии ветхости, греховности и самооболь
щения, извергается вон, во тьму кромешную: в бесовскую пре
лесть. «Совещаю тебе, — говорит Спаситель призванному к таин
ственному жречеству, — купити от Мене злато разжжено огнем, 
да обогатишися, и одеяние бело, да облечешися, и да не явится 
срамота наготы твоея: и коллурием » слез «помажи» чувственные 
«очи твои» и очи ума, «да видиши. Аз, ихже аще люблю, обличаю 
и наказую: ревнуй убо и покайся» (Апок. 3, 18—19). Покаяние 
и всё, из чего оно составляется, как то: сокрушение или болез- 
нование духа, плач сердца, слезы, самоосуждение, памятование

61 В подлиннике сказано: «Аще кто мечтает высокая со мнением доспети». 
Здесь употреблено объяснительное выражение, чтоб отчетливее показать 
значение слова «мнение».
62 Коллурий (церковнослав.) — глазная примочка. — Ред.
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и предощущение смерти, суда Божия и вечных мук, ощущение 
присутствия Божия, страх Божий — суть дары Божии, дары 
великой цены, дары первоначальные и основные, залоги даров 
высших и вечных. Без предварительного получения их, подаяние 
последующих даров невозможно. «Как бы ни возвышенны были 
наши подвиги, — сказал святой Иоанн Лествичник, — но если 
мы не стяжали болезнующего сердца, то эти подвиги и ложны, 
и тщетны»63. Покаяние, сокрушение духа, плач суть признаки, 
суть свидетельство правильности молитвенного подвига; отсут
ствие их — признак уклонения в ложное направление, признак 
самообольщения, прелести или бесплодия. То или другое, то есть 
прелесть или бесплодие, составляют неизбежное последствие 
неправильного упражнения молитвою, а неправильное упражне
ние молитвою неразлучно с самообольщением.

Самый опасный неправильный образ молитвы заключается 
в том, когда молящийся сочиняет силою воображения своего 
мечты или картины, заимствуя их, по-видимому, из Священного 
Писания, в сущности же из своего собственного состояния, из 
своего падения, из своей греховности, из своего самообольще
ния, — этими картинами льстит своему самомнению, своему 
тщеславию, своему высокоумию, своей гордости, обманывает 
себя. Очевидно, что всё, сочиняемое мечтательностью нашей 
падшей природы, извращенной падением природы, не существу
ет на самом деле, — есть вымысел и ложь, столько свойствен
ные, столько возлюбленные падшему ангелу. Мечтатель с пер
вого шагу на пути молитвенном исходит из области истины, 
вступает в область лжи, в область сатаны, подчиняется произ
вольно влиянию сатаны. Святой Симеон Новый Богослов опи
сывает молитву мечтателя и плоды ее так: «Он возводит к небу 
руки, глаза и ум, воображает в уме своем» — подобно Клопштоку

63 Лествица. Слово 7.
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и Мильтону — «божественные совещания, небесные блага, чины 
святых ангелов, селения святых, короче, собирает в воображе
нии своем всё, что слышал в Божественном Писании, рассмат
ривает это во время молитвы, взирает на небо, всем этим воз
буждает душу свою к божественному желанию и любви, иногда 
проливает слезы и плачет. Таким образом мало-помалу кичит
ся сердце его, не понимая того умом; он мнит, что совершаемое 
им есть плод Воинственной благодати к его утешению, и молит 
Бога, чтоб сподобил его всегда пребывать в этом делании. Это 
признак прелести. Такой человек, если и будет безмолвствовать 
совершенным безмолвием, не может не подвергнуться умоис
ступлению и сумасшествию. Если же [и] не случится с ним это
го; однако ему невозможно никогда достигнуть духовного звания 
разума и добродетели или бесстрастия. Таким образом прельсти
лись видевшие свет и сияние этими телесными очами, обонявшие 
благовония обонянием своим, слышавшие гласы ушами своими. 
Одни из них возбесновались и переходили умоповрежденными 
с места на место; другие приняли беса, преобразившегося в анге
ла светлого, прельстились и пребыли не исправленными даже 
до конца, не принимая совета ни от кого из братьев; иные из 
них, подучаемые диаволом, убили сами себя: иные низверглись 
в пропасти; иные удавились. И кто может исчислить различные 
прельщения диавола, которыми он прельщает и которые неиспо
ведимы? Впрочем, из сказанного нами всякий разумный чело
век может научиться, какой вред происходит от этого образа 
молитвы. Если же кто из употребляющих его и не подвергнется 
ни одному из вышесказанных бедствий по причине сожительства 
с братией, потому что таким бедствиям подвергаются наиболее 
отшельники, живущие наедине: но таковой проводит всю жизнь 
свою безуспешно»64.

64 О первом образе внимания и молитвы. Добротолюбие, часть 1.
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Все святые отцы, описавшие подвиг умной молитвы, воспре
щают не только составлять произвольные мечты, но и прекло
няться произволением и сочувствием к мечтам и привидениям, 
которые могут представиться нам неожиданно, независимо от 
нашего произволения. И это случается при молитвенном подвиге, 
особливо в безмолвии. «Никак не прими, — говорит преподобный 
Григорий Синаит, — если увидишь что-либо чувственными очами 
или умом, вне или внутри тебя, будет ли то образ Христа, или анге
ла, или какого святого, или если представится тебе свет... Будь 
внимателен и осторожен! Не позволь себе доверить чему-либо, 
не вырази сочувствия и согласия, не вверься поспешно явлению, 
хотя бы оно было истинное и благое; пребывай хладным к нему 
и чуждым, постоянно сохраняя ум твой безвидным, не составля
ющим из себя никакого изображения и не запечатленным ника
ким изображением. Увидевший что-либо в мысли или чувствен
но, хотя бы то было и от Бога, и принимающий поспешно, удобно 
впадает в прелесть, по крайней мере обнаруживает свою наклон
ность и способность к прелести, как принимающий явления ско
ро и легкомысленно. Новоначальный должен обращать всё вни
мание на одно сердечное действие, одно это действие признавать 
непрелестным, прочего же не принимать до времени вступления 
в бесстрастие. Бог не прогневляется на того, кто, опасаясь пре
лести, с крайней осмотрительностью наблюдает за собою, если 
он и не примет чего посланного от Бога, не рассмотрев посланное 
со всею тщательностию; напротив того, Бог похваляет такого за 
его благоразумие»63. Святой Амфилохий, с юности вступивший 
в монашество, удостоился в зрелых летах и в старости прово
дить жизнь отшельническую в пустыни. Заключась в пещеру, он 
упражнялся в безмолвии и достиг великого преуспеяния. Когда 
совершилось «сорок» лет его отшельнической жизни, явился ему

65 О первом образе внимания и молитвы. Добротолюбие, часть 1.
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ночью ангел и сказал: «Амфилохий! Иди в город и паси духовных 
овец». Амфилохий пребыл во внимании себе и не обратил вни
мания на повеление ангела. На другую ночь снова явился ангел 
и повторил повеление, присовокупив, что оно от Бога. И опять 
Амфилохий не оказал повиновения ангелу, опасаясь быть оболь
щенным и вспоминая слова апостола, что и сатана преобразуется 
в ангела светлого (см. 2 Кор. 11, 14). На третью ночь снова явил
ся ангел и, удостоверив о себе Амфилохия славословием Бога, 
нетерпимым духами отверженными, взял старца за руку, вывел 
из келии, привел к церкви, находящейся вблизи. Двери цер
ковные отворились сами собою. Церковь освещалась небесным 
светом; в ней присутствовало множество святых мужей в белых 
ризах с солнцеобразными лицами. Они рукоположили Амфило
хия в епископа города Иконии66.

При противоположном поведении преподобные Исаакий 
и Никита Печерские, новые и неопытные в отшельнической жиз
ни, подверглись ужаснейшему бедствию, опрометчиво вверив
шись представившемуся им привидению. Первому явилось мно
жество демонов в сиянии: один из демонов принял вид Христа, 
прочие — вид святых ангелов. Второго обольстил демон спер
ва благоуханием и гласом, как бы Божиим, потом представ ему 
очевидно в виде ангела67. Опытные в монашеской жизни иноки, 
истинно святые иноки, гораздо более опасаются прелести, гораз
до более не доверяют себе, нежели новоначальные, особливо те 
из новоначальных, которые объяты разгорячением к подвигу. 
С сердечною любовью предостерегает от прелести преподобный 
Григорий Синаит безмолвника, для которого написана его книга: 
«Хочу, чтоб ты имел определенное понятие о прелести: хочу этого 
с той целью, чтоб ты мог предохранить себя от прелести, чтоб

66 Четьи-Минеи, 23 ноября.
67 Патерик Печерский.
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при стремлении, не озаренном должным ведением, ты не причи
нил себе великого вреда, не погубил души твоей. Свободное про
изволение человека удобно преклоняется к общению с против
никами нашими, в особенности произволение неопытных, новых 
в подвиге, как еще обладаемых демонами»68. Как это верно! 
Склоняется, влечется наше свободное произволение к прелести, 
потому что всякая прелесть льстит нашему самомнению, наше
му тщеславию, нашей гордости. «Бесы находятся вблизи и окру
жают новоначальных и самочинных, распростирая сети помыс
лов и пагубных мечтаний, устраивая пропасти падений. Город 
новоначальных» — всё существо каждого из них — «находится 
еще в обладании варваров... По легкомыслию не вдавайся скоро 
тому, что представляется тебе, но пребывай „тяжким“ , удержи
вая благое со многим рассмотрением и отвергая лукавое... Знай, 
что действия благодати — ясны; демон преподать их не может: 
он не может преподать ни кротости, ни тихости, ни смирения, 
ни ненависти к миру; он не укрощает страстей и сластолюбия, 
как это делает благодать». Действия его: «дмение» — надмен
ность, напыщенность, «высокоумие, страхование, — словом, все 
виды злобы. По действию возможешь познать свет, воссиявший 
в душе твоей, Божий ли он или от сатаны»69. Надо знать, что 
такое рассмотрение — принадлежность преуспевших иноков, 
никак не новоначальных. Преподобный Синаит беседует, хотя 
с новоначальным, но с новоначальным по безмолвной жизни, 
который и по пребыванию в монашестве, и по телесному возра
сту был старец, как видно из книги.

Ученик. Не случилось ли тебе видеть кого-либо пришедшего 
в бесовскую прелесть от развития мечтательности при упражне
нии молитвою?

68 Патерик Печерский.
69 Добротолюбие, часть 1. О прелести и прочее.



4 4 С В Я Т И Т Е Л Ь  И Г Н А Т И Й  Б Р Я Н Ч А Н И Н О В

Старец. Случалось. Некоторый чиновник, живший в Петер
бурге, занимался усиленным молитвенным подвигом и пришел 
от него в необычайное состояние. О подвиге своем и о послед
ствиях его он открывал тогдашнему протоиерею церкви Покро
ва Божией Матери, что в Коломне. Протоиерей, посетив неко
торый монастырь Санкт-Петербургской епархии, просил одного 
из монашествующих того монастыря побеседовать с чиновником. 
«Странное положение, в которое чиновник пришел от подви
га, — говорил справедливо протоиерей, — удобнее может быть 
объяснено жителями монастыря, как более знакомыми с подроб
ностями и случайностями аскетического подвига». Монах согла
сился. Через несколько времени чиновник прибыл в монастырь. 
При беседе его с монахом присутствовал и я. Чиновник начал тот
час рассказывать о своих видениях, — что он постоянно видит 
при молитве свет от икон, слышит благоухание, чувствует во рту 
необыкновенную сладость и так далее. Монах, выслушав этот 
рассказ, спросил чиновника: «Не приходила ли вам мысль убить 
себя?» — «Как же! — отвечал чиновник. — Я уже был кинувшись 
в Фонтанку70, да меня вытащили». Оказалось, что чиновник упот
реблял образ молитвы, описанный святым Симеоном, разгорячил 
воображение и кровь, причем человек делается очень способным 
к усиленному посту и бдению. К состоянию самообольщения, 
избранному произвольно, диавол присоединил свое, сродное это
му состоянию действие, и человеческое самообольщение перешло 
в явную бесовскую прелесть. Чиновник видел свет телесными 
очами, благоухание и сладость, которые он ощущал, были так
же чувственные. В противоположность этому, видения святых 
и их сверхъестественные состояния вполне д у х о в н ы п о д в и ж 
ник соделывается способным к ним не прежде, как по отверзении

70 Оборот речи, употребляемый жителями Петербурга.
71 Святой Исаак Сирский. Слово 55.
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очей души Божественною благодатью, причем оживают и прочие 
чувства души, дотоле пребывающие в бездействии72; принимают 
участие в благодатном видении и телесные чувства святых, но тог
да, когда тело перейдет из состояния страстного в состояние бес
страстное. Монах начал уговаривать чиновника, чтоб он оставил 
употребляемый им способ молитвы, объясняя и неправильность 
способа, и неправильность состояния, доставляемого способом. 
С ожесточением воспротивился чиновник совету. «Как отказать
ся мне от явной благодати!» — возражал он.

Вслушиваясь в поведания чиновника о себе, я почувствовал 
к нему неизъяснимую жалость, и вместе представлялся он мне 
каким-то смешным. Например, он сделал монаху следующий 
вопрос: «Когда от обильной сладости умножится у меня во рту 
слюна, то она начинает капать на пол: не грешно ли это?» Точно: 
находящиеся в бесовской прелести возбуждают к себе сожале
ние, как не принадлежащие себе и находящиеся, по уму и серд
цу, в плену у лукавого, отверженного духа. Представляют они 
собою и смешное зрелище: посмеянию предаются они овладев
шим ими лукавым духом, который привел их в состояние уничи
жения, обольстив тщеславием и высокоумием. Ни плена своего, 
ни странности поведения прельщенные не понимают, сколько бы 
ни были очевидными этот плен, эта странность поведения.

Зиму 1828—1829 годов проводил я в Площанской пустыни73. 
В то время жил там старец, находившийся в прелести. Он отсек 
себе кисть руки, полагая исполнить этим евангельскую запо
ведь, и рассказывал всякому, кому угодно было выслушать его, 
что отсеченная кисть руки соделалась святыми мощами, что она 
хранится и чествуется благолепно в Московском Симонове мона
стыре, что он, старец, находясь в Площанской пустыни в пятистах

72 Преподобный Симеон Новый Богослов. Слово о вере. Добротолюбие, часть 1.
73 Орловской епархии.
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верстах от Симонова, чувствует, когда Симоновский архимандрит 
с братией прикладываются к руке. Со старцем делалось содрога
ние, причем он начинал шипеть очень громко: он признавал это 
явление плодом молитвы; но зрителям оно представлялось извра
щением себя, достойным лишь сожаления и смеха. Дети, жившие 
в монастыре по сиротству, забавлялись этим явлением и копиро
вали его перед глазами старца. Старец приходил в гнев, кидался то 
на одного, то на другого мальчика, трепал их за волосы. Никто из 
почтенных иноков обители не мог уверить прельщенного, что он 
находится в ложном состоянии, в душевном расстройстве.

Когда чиновник ушел, я спросил монаха: «С чего пришло ему на 
мысль спросить чиновника о покушении на самоубийство?» Монах 
отвечал: «Как среди плача по Богу приходят минуты необыкно
венного успокоения совести, в чем заключается утешение плачу
щих; так и среди ложного наслаждения, доставляемого бесовскою 
прелестию, приходят минуты, в которые прелесть как бы разобла
чается и дает вкусить себя так, как она есть. Эти минуты ужас
ны! Горечь их и производимое этою горечью отчаяние невыноси
мы. По этому состоянию, в которое приводит прелесть, всего бы 
легче узнать ее прельщенному и принять меры к исцелению себя. 
Увы! Начало прелести — гордость, и плод ее — преизобильная 
гордость. Прельщенный, признающий себя сосудом Божествен
ной благодати, презирает спасительные предостережения ближ
них, как это заметил святой Симеон. Между тем припадки отчая
ния становятся сильнее и сильнее: наконец отчаяние обращается 
в умоисступление и увенчавается самоубийством.

В начале нынешнего столетия подвизался в Софрониевой пус
тыни'4 схимонах Феодосий, привлекший к себе уважение и брат
ства, и мирян строгим, возвышенным жительством. Однажды 
представилось ему, что он был восхищен в рай. По окончании

74 Курской епархии.
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видения, он пошел к настоятелю, поведал подробно о чуде и при
совокупил выражение сожаления, что он видел в раю только себя, 
не видел никого из братьев. Эта черта ускользнула из внимания 
у настоятеля: он созвал братию, в сокрушении духа пересказал им 
о видении схимонаха и увещавал к жизни более усердной и бого
угодной. По прошествии некоторого времени начали обнаружи
ваться в действиях схимонаха странности. Дело кончилось тем, 
что он [был] найден удавившимся в своей келии.

Со мною был следующий, достойный замечания случай. Посе
тил меня однажды афонский иеросхимонах, бывший в России за 
сбором. Мы сели в моей приемной келии, и он стал говорить мне: 
«Помолись о мне, отец: я много сплю, много ем». Когда он гово
рил мне это, я ощутил жар, из него исходивший, почему и отве
чал ему: «Ты не много ешь и не много спишь; но нет ли в тебе 
чего особенного?» — и просил его войти во внутреннюю мою 
келию. Идя пред ним и отворяя дверь во внутреннюю келию, 
я молил мысленно Бога, чтоб Он даровал гладной душе моей 
попользоваться от афонского иеросхимонаха, если он истинный 
раб Божий. Точно: я заметил в нем что-то особенное. Во вну
тренней келии мы опять уселись для беседы, и я начал просить 
его: «Сделай милость — научи меня молитве. Ты живешь в пер
вом монашеском месте на земле, среди тысяч монахов: в таком 
месте и в таком многочисленном собрании монахов непременно 
должны находиться великие молитвенники, знающие молитвен
ное тайнодействие и преподающие его ближним, по примеру 
Григориев Синаита и Паламы, по примеру многих других афон
ских светильников». Иеросхимонах немедленно согласился быть 
моим наставником и — о ужас! — с величайшим разгорячением 
начал передавать мне вышеприведенный способ восторженной, 
мечтательной молитвы. Вижу: он — в страшном разгорячении! 
У него разгорячены и кровь, и воображение! Он — в самодоволь
стве, в восторге от себя, в самообольщении, в прелести! Дав ему
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высказаться, я начал понемногу, в чине наставляемого, предла
гать ему учение святых отцов о молитве, указывая его в Добро
толюбии и прося объяснить мне это учение. Афонец пришел 
в совершенное недоумение. Вижу: он вполне незнаком с учением 
отцов о молитве! При продолжении беседы говорю ему: «Смотри, 
старец! Будешь жить в Петербурге — никак не квартируй в верх
нем этаже; квартируй непременно в нижнем». «Отчего так?» — 
возразил афонец. «От того, — отвечал я, — что если вздумается 
ангелам, внезапно восхитив тебя, перенести из Петербурга 
в Афон, и они понесут из верхнего этажа да уронят, то убьешься 
до смерти, если же понесут из нижнего и уронят, то только уши
бешься». «Представь себе, — отвечал афонец, — сколько уже 
раз, когда я стоял на молитве, приходила мне живая мысль, что 
ангелы восхитят меня и поставят на Афоне!» Оказалось, что 
иеросхимонах носит вериги, почти не спит, мало вкушает пищи, 
чувствует в теле такой жар, что зимою не нуждается в теплой 
одежде. К концу беседы пришло мне на мысль поступить следу
ющим образом: я стал просить афонца, чтоб он, как постник 
и подвижник, испытал над собою способ, преподанный святыми 
отцами, состоящий в том, чтоб ум во время молитвы был совер
шенно чужд всякого мечтания, погружался весь во внимание 
словам молитвы, заключался и вмещался, по выражению свя
того Иоанна Лествичника, в словах молитвы73. При этом сердце 
обыкновенно содействует уму душеспасительным чувством печа
ли о грехах, как сказал преподобный Марк Подвижник: «Ум, 
неразвлеченно молящийся, утесняет сердце: „сердце же сокру
шенно и смиренно Бог не уничижит41 (Пс. 50, 19)»76. «Когда ты 
испытаешь над собою, — сказал я афонцу, — то сообщи и мне 
о плоде опыта; для меня самого такой опыт неудобен по

75 Лествица. Слово 28, глава 17.
70 Слово о мнящихся от дел оправдитися, глава 34. Добротолюбие, часть 1.
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развлеченной жизни, проводимой мною». Афонец охотно согла
сился на мое предложение. Через несколько дней приходит он ко 
мне и говорит: «Что сделал ты со мной?» — «А что?» — «Да как я 
попробовал помолиться со вниманием, заключая ум в слова 
молитвы, то все мои видения пропали, и уже не могу возвратить
ся к ним». Далее в беседе с афонцем я не видел той самонадеян
ности и той дерзости, которые были очень заметны в нем при 
первом свидании и которые обыкновенно замечаются в людях, 
находящихся в самообольщении, мнящих о себе, что они святы 
или находятся в духовном преуспеянии. Афонец изъявил даже 
желание услышать для себя мой убогий совет. Когда я посовето
вал ему не отличаться по наружному образу жизни от прочих 
иноков, потому что такое отличие себя ведет к высокоумию7 7, то 
он снял с себя вериги и отдал их мне. Через месяц он опять был 
у меня и сказывал, что жар в теле его прекратился, что он 
нуждается в теплой одежде и спит гораздо более. При этом он 
говорил, что на Афонской Горе многие, и из пользующихся сла
вою святости, употребляют тот способ молитвы, который был 
употребляем им, — научают ему и других. Не мудрено! Святой 
Симеон Новый Богослов, живший за восемь столетий до нашего 
времени, говорит, что внимательною молитвою занимаются 
очень немногие78. Преподобный Григорий Синаит, живший в XIV 
столетии по Рождестве Христовом, когда прибыл на Афонскую 
Гору, то нашел, что многочисленное монашество ее не имеет 
никакого понятия об умной молитве, а занимается лишь теле
сными подвигами, совершая молитвы лишь устно и гласно'9. 
Преподобный Нил Сорский, живший в конце XV и начале

77 Лествица. Слово 4, главы 81, 82. Преподобный Варсонофий Великий. От
вет 275. Житие и наставления преподобного Аполлоса, Патерик Алфавитный.
78 О третьем образе молитвы. Добротолюбие, часть 1.
79 Житие преподобного Григория Синаита. Добротолюбие, часть 1.
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XVI века, посетивший также Афонскую Гору, говорит, что в его 
время число внимательных молитвенников оскудело до крайно
сти80. Старец архимандрит Паисий Величковский переместился 
на Афонскую Гору из Молдавии в 1747 году. Он ознакомился 
коротко со всеми монастырями и скитами, беседовал со многими 
старцами, которых признавало общее мнение Святой Горы опыт
нейшими и святыми иноками. Когда же он начал вопрошать этих 
иноков о книгах святых отцов, написавших об умной молитве, — 
оказалось, что они не только не знали о существовании таких 
писаний, но даже не знали имен святых писателей; тогда Добро
толюбие еще не было напечатано на греческом языке81. Внима
тельная молитва требует самоотвержения, а на самоотвержение 
решаются редкие. Заключенный в себя вниманием, находящийся 
в состоянии недоумения от зрения своей греховности, не способ
ный к многословию и вообще к эффекту и актерству, представ
ляется для незнающих таинственного подвига его каким-то 
странным, загадочным, недостаточным во всех отношениях. Лег
ко ли расстаться с мнением мира! И миру — как познать подвиж
ника истинной молитвы, когда самый подвиг вовсе не известен 
миру? То ли дело — находящийся в самообольщении! Не ест, 
не пьет, не спит, зимою ходит в одной рясе, носит вериги, видит 
видения, всех учит и обличает с дерзкою наглостию, без всякой 
правильности, без толку и смыслу, с кровяным, вещественным, 
страстным разгорячением, и по причине этого горестного, гибель
ного разгорячения. Святой да и только! Издавна замечены вкус 
и влечение к таким в обществе человеческом: «Приемлете, — 
пишет апостол Павел к Коринфянам, — аще кто вас порабощает, 
аще кто поядает, аще кто не влепоту проторит, аще кто по лицу

80 Предисловие к Преданию или Уставу скитскому (в настоящем изда
нии: т. 1, с. 386).
81 Отрывок письма старца Паисия к старцу Феодосию. Писания Паисия. Из
дание Оптиной пустыни (в настоящем издании: т. 2, с. 82).
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биет вы, аще кто величается» (2 Кор. 11, 20). Далее святой апо
стол говорит, что он, бывши в Коринфе, не мог вести себя дерзко 
и нагло: поведение его было запечатлено скромностью, «кротос- 
тию и тихостию Христовою» (2 Кор. 10, 1). Большая часть под
вижников Западной Церкви, провозглашаемых ею за величай
ших святых — по отпадении ее от Восточной Церкви и по 
отступлении Святого Духа от нее, — молились и достигали виде
ний, разумеется ложных, упомянутым мною способом. Эти мни
мые святые были в ужаснейшей бесовской прелести. Прелесть 
уже естественно воздвигается на основании богохульства, кото
рым у еретиков извращена догматическая вера. Поведение под
вижников латинства, объятых прелестью, было всегда исступ
ленное, по причине необыкновенного вещественного, страстного 
разгорячения. В таком состоянии находился Игнатий Лойола, 
учредитель Иезуитского ордена. У него воображение было так 
разгорячено и изощрено, что, как сам он утверждал, ему стоило 
только захотеть и употребить некоторое напряжение, как явля
лись пред его взорами, по его желанию, ад или рай. Явление рая 
и ада совершалось не одним действием воображения человече
ского; одно действие воображения человеческого недостаточно 
для этого: явление совершалось действием демонов, присоеди
нявших свое обильное действие к недостаточному действию чело
веческому, совокуплявших действие с действием, пополнявших 
действие действием, на основании свободного произволения 
человеческого, избравшего и усвоившего себе ложное направле
ние. Известно, что истинным святым Божиим видения даруются 
единственно по благоволению Божию и действием Божиим, а не 
по воле человека и не по его собственному усилию, — даруются 
неожиданно, весьма редко, при случаях особенной нужды, по 
дивному смотрению Божию, а не как бы случилось82. Усиленный

82 Святой Исаак Сирский. Слово 36.
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подвиг находящихся в прелести обыкновенно стоит рядом с глу
боким развратом. Разврат служит оценкою того пламени, кото
рым разжжены прельщенные. Подтверждается это и сказаниями 
истории и свидетельством отцов. «Видящий духа прелести» — 
в явлениях, представляемых им, — сказал преподобный Максим 
Кавсокаливит, — «очень часто подвергается ярости и гневу; 
благовоние смирения, или молитвы, или слезы истинной не име
ет в нем места. Напротив того, он постоянно хвалится своими 
добродетелями, тщеславствует и предается завсегда лукавым 
страстям бесстрашно»83.

Ученик. Неправильность этого способа молитвы и связь его 
с самообольщением и прелестью — ясны; предостереги меня и от 
прочих видов неправильной молитвы и сопряженного с ними 
ложного состояния.

Старец. Как неправильное действие умом вводит в само
обольщение и прелесть, так точно вводит в них неправильное 
действие сердцем. Исполнены безрассудной гордости желание 
и стремление видеть духовные видения умом, не очищенным от 
страстей, не обновленным и не воссозданным десницею Святого 
Духа: исполнены такой же гордости и безрассудства желание 
и стремление сердца насладиться ощущениями святыми, духов
ными, божественными, когда оно еще вовсе не способно для 
таких наслаждений. Как ум нечистый, желая видеть божест
венные видения и не имея возможности видеть их, сочиняет для 
себя видения из себя, ими обманывает себя и обольщает, так 
и сердце, усиливаясь вкусить божественную сладость и другие 
божественные ощущения и не находя их в себе, сочиняет их из 
себя, ими льстит себе, обманывает, губит себя, входя в область 
лжи, в общение с бесами, подчиняясь их влиянию, порабоща
ясь их власти.

83 Собеседование преподобного Максима с преподобным Григорием Синаитом.
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Одно ощущение из всех ощущений сердца, в его состоянии 
падения, может быть употреблено в невидимом богослужении: 
печаль о грехах, о греховности, о падении, о погибели своей, назы
ваемая плачем, покаянием, сокрушением духа. Это засвидетель
ствовано Священным Писанием. «Аще бы восхотел еси жертвы, 
дал бых убо: всесожжения не блашволиши» (Пс. 50, 18): и каж
дое сердечное ощущение порознь, и все они вместе не благоугод
ны Тебе, как оскверненные грехом, как извращенные падением. 
«Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог 
не уничижит» (Пс. 50, 19). Эта жертва — жертва отрицательная; 
с принесением этой жертвы естественно устраняется принесе
ние прочих жертв: при ощущении покаяния умолкают все другие 
ощущения. Для того чтоб жертвы прочих ощущений соделались 
благоугодными Богу, нужно предварительно излиться благоволе
нию Божию на наш Сион, нужно предварительно восстановиться 
стенам нашего разрушенного Иерусалима. Господь — праведен, 
всесвят: только праведные, чистые жертвы, к которым способно 
естество человеческое по обновлении своем, благоприятны пра
ведному, всесвятому Господу. К жертвам и всесожжениям осквер
ненным Он не благоволит. Позаботимся очиститься покаянием! 
«Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигае- 
мая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы» (Пс. 50, 21): ново
рожденные ощущения обновленного Святым Духом человека.

Первая заповедь, данная Спасителем мира всему без исключе
ния человечеству, есть заповедь о покаянии: «Начат Иисус пропо- 
ведати и глаголати: покайтеся, приближися бо Царствие Небесное» 
(Мф. 4, 17). Эта заповедь объемлет, заключает, совмещает в себе 
все прочие заповеди. Тем человекам, которые не понимали значе
ния и силы покаяния, Спаситель говорил не раз: «Шедше, научи- 
теся, что есть: милости хощу, а не жертвы» (Мф. 9 ,13). Это значит: 
Господь, умилосердившись над падшими и погибшими человека
ми, всем даровал покаяние в единственное средство ко спасению,
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потому что все объяты падением и погибелью. Он не взыскивает, 
даже не желает от них жертв, к которым они неспособны, а жела
ет, чтоб они умилосердились над собою, сознали свое бедствие, 
освободились от него покаянием. К упомянутым словам Господь 
присовокупил страшные слова: «Не приидох, — сказал Он, — при- 
звати праведники, но грешники на покаяние». Кто названы пра
ведниками? Те несчастные, слепотствующие грешники, которые, 
будучи обмануты самомнением, не находят покаяние существенно 
нужным для себя и потому или отвергают его, или небрегут о нем. 
О несчастие! За это отрекается от них Спаситель, утрачивается ими 
сокровище спасения. «Горе душе, — говорит преподобный Макарий 
Великий, — не чувствующей язв своих и мнящей о себе, по причине 
великого, безмерного повреждения злобою, что она вполне чужда 
повреждения злобою. Такой души уже не посещает и не врачует 
благий Врач, как оставившей произвольно язвы свои без попечения 
о них и мнящей о себе, что она здрава и непорочна. „Не требуют — 
говорит Он — здравии врача, но болящии“ (Мф. 9, 12)»84. Ужас
ная жестокость к себе — отвержение покаяния! Ужасная холод
ность, нелюбовь к себе — небрежение о покаянии. Жестокий 
к себе не может не быть жестоким и к ближним. Умилосердив
шийся к себе приятием покаяния вместе делается милостивым и к 
ближним. Из этого видна вся важность ошибки: отнять у сердца 
заповеданное ему Самим Богом, существенно и логически необ
ходимое для сердца чувство покаяния, и усиливаться раскрыть 
в сердце, в противность порядку, в противность установлению 
Божию, те чувствования, которые сами собою должны явиться 
в нем по очищении покаянием, но совершенно в ином характе
ре85. Об этом характере духовном плотский человек не может 
составить себе никакого представления, потому что представ-

84 Слово 6, о любви, глава 16.
85 Святой Исаак Сирский. Слово 55.
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ленне ощущения всегда основывается на известных уже сердцу 
ощущениях, а духовные ощущения вполне чужды сердцу, зна
комому с одними плотскими и душевными ощущениями. Такое 
сердце не знает даже о существовании духовных ощущений.

Всем известно, какое душевное бедствие возникло для 
иудейских книжников и фарисеев из их неправильного душев
ного настроения: они сделались не только чуждыми Бога, но 
и исступленными врагами Его, богоубийцами. Подобному бед
ствию подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего 
подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь 
к Богу, усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг: они 
развивают свое падение, соделывают себя чуждыми Бога, всту
пают в общение с сатаною, заражаются ненавистью к Святому 
Духу. Этот род прелести — ужасен: он одинаково душепагубен, 
как и первый, но менее явен; он редко оканчивается сумасше
ствием, самоубийством, но растлевает решительно и ум, и серд
це. По производимому им состоянию ума отцы назвали его 
«мнением»86. На этот род прелести указывает святой апостол 
Павел, когда говорит: «Никтоже вас да прельщает изволенным 
ему смиренномудрием и службою Ангелов, яже не уведе уча, без 
ума дмяся от ума плоти своея» (Кол. 2, 18). Одержимый этой 
прелестью «мнит» о себе, сочинил о себе «мнение», что он имеет 
многие добродетели и достоинства, — даже, что обилует дарами 
Святого Духа. Мнение составляется из ложных понятий и лож
ных ощущений: по этому свойству своему оно вполне принад
лежит к области отца и представителя лжи — диавола. Моля
щийся, стремясь раскрыть в сердце ощущения нового человека 
и не имея на это никакой возможности, заменяет их ощущения
ми своего сочинения, поддельными, к которым не замедляет

86 Преподобный Григорий Синаит. Слова 108, 128. Добротолюбие, часть 1. 
Святой Иоанн Карпафийский, глава 49. Добротолюбие, часть 4.
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присоединиться действие падших духов. Признав неправиль
ные ощущения, свои и бесовские, истинными и благодатными, 
он получает соответствующие ощущениям понятия. Ощущения 
эти, постоянно усваиваясь сердцу и усиливаясь в нем, питают 
и умножают ложные понятия: естественно, что от такого непра
вильного подвига образуются самообольщение и бесовская пре
лесть — «мнение». «Мнение не допускает быть мнимому»87, — 
сказал святой Симеон Новый Богослов. Мнящий о себе, что он 
бесстрастен, никогда не очистится от страстей; мнящий о себе, 
что он исполнен благодати, никогда не получит благодати; мня
щий о себе, что он свят, никогда не достигнет святости. Просто 
сказать: приписывающий себе духовные делания, добродетели, 
достоинства, благодатные дары, льстящий себе и потешающий 
себя «мнением», заграждает этим «мнением» вход в себя и духов
ным деланиям, и христианским добродетелям, и Божественной 
благодати, открывает широко вход греховной заразе и демонам. 
Уже нет никакой способности к духовному преуспеянию в зара
женных «мнением»: они уничтожили эту способность, принесши 
на алтарь лжи самые начала деятельности человека и его спа
сения — понятия об истине. Необыкновенная напыщенность 
является в недугующих этой прелестью: они как бы упоены 
собою, своим состоянием самообольщения, видя в нем состоя
ние благодатное. Они пропитаны, преисполнены высокоумием 
и гордостью, представляясь, впрочем, смиренными для многих, 
судящих по лицу, не могущих оценивать по плодам, как запове
дал Спаситель (см. Мф. 7, 16; 12, 33), тем менее по духовному 
чувству, о котором упоминает апостол (см. Евр. 5, 14). Ж иво
писно изобразил пророк Исаия действие прелести «мнения» 
в падшем архангеле, действие, обольстившее и погубившее это
го архангела. «Ты, — говорит пророк сатане, — рекл еси во уме

87 Слово 4, также слово 3.
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твоем: на небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол 
мой, сяду на горе высоце, на горах высоких, яже к северу: взы
ду выше облак, буду подобен Вышнему. Ныне же во ад снидеши 
и во основания земли» (Ис. 14, 13—15).

Зараженного «мнением» обличает Господь так: «Глаголеши, 
яко богат есмь, и обогатихся, и ничтоже требую: и не веси, яко 
ты еси окаянен, и беден, и нищ, и слеп, и наг» (Апок. 3, 17). 
Господь увещает прельщенного к покаянию; предлагает купить 
ни у кого иного, у Самого Господа, необходимые потребности, 
из которых составляется покаяние (Апок. 3, 18). Купля насто
ятельно нужна: без нее нет спасения. Нет спасения без покая
ния, а покаяние принимается от Бога только теми, которые, для 
принятия его, продадут всё имущество свое, то есть отрекутся от 
всего, что им ложно усвоилось «мнением».

Ученик. Не случалось ли тебе встречаться с зараженными 
этого вида прелестью?

Старец. Зараженные прелестью «мнения» встречаются очень 
часто. Всякий, не имеющий сокрушенного духа, признающий 
за собою какие бы то ни было достоинства и заслуги, всякий, 
не держащийся неуклонно учения Православной Церкви, но рас
суждающий о каком-либо догмате или предании произвольно, 
по своему усмотрению, или по учению инославному, находится 
в этой прелести. Степенью уклонения и упорства в уклонении 
определяется степень прелести.

Немощен человек! Непременно вкрадывается в нас «мне
ние» в каком-либо виде своем и, осуществляя наше я, удаляет от 
нас благодать Божию. Как нет, по замечанию святого Макария 
Великого, ни одного человека, совершенно свободного от гор
дости, так нет ни одного человека, который бы был совершенно 
свободен от действия на него утонченной прелести, называемой 
«мнением». Наветовало оно апостола Павла и врачевалось тяж 
кими попущениями Божиими. «Не хощем вас, братие, — пишет
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апостол к Коринфянам, — не ведети о скорби нашей, бывшей нам 
во Асии, яко по премногу и паче силы отяготихомся, яко не наде- 
ятися нам и жити. Но сами в себе осуждение смерти имехом, да 
не надеющеся будем на ся, но на Бога, возставляющаго мертвыя» 
(2 Кор. 1, 8—9). По этой причине должно бдительно наблюдать 
за собою, чтоб не приписать собственно себе какого-либо доброго 
дела, какого-либо похвального качества или особенной природной 
способности, даже благодатного состояния, если человек возве
ден в него, — короче, чтоб не признать собственно за собою како
го-либо достоинства. «Что ты имеешь, — говорит апостол, — чего 
бы ты не приял» (1 Кор. 4, 7) от Бога? От Бога имеем и бытие, 
и пакибытие, и все естественные свойства, все способности, 
и духовные, и телесные. Мы — должники Богу! Долг наш неопла
там! Из такого воззрения на себя образуется само собою для наше
го духа состояние, противоположное «мнению», состояние, кото
рое Господь назвал нищетою духа, которое заповедал нам иметь, 
которое ублажил (см. Мф. 5 ,3 ) .  Великое бедствие — уклониться 
от догматического и нравственного учения Церкви, от учения Свя
того Духа каким-либо умствованием! Это — «возношение, взи
мающееся на разум Божий». Должно низлагать и пленять такой 
разум «в послушание Христово» (2 Кор. 10, 5).

Ученик. Имеется ли какая-либо связь между прелестью пер
вого рода и прелестью второго рода?

Старец. Связь между этими двумя видами прелести непре
менно существует. Первого рода прелесть всегда соединена с пре
лестью второго рода, с «мнением». Сочиняющий обольстительные 
образы при посредстве естественной способности воображения, 
сочетающий при посредстве мечтательности88 эти образы в оча
ровательную картину, подчиняющий всё существо свое обольсти
тельному, могущественному влиянию этой живописи, непременно,

88 Фантазии.
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по несчастной необходимости, «мнит», что живопись эта произво
дится действием Божественной благодати, что сердечные ощуще
ния, возбуждаемые живописью, суть ощущения благодатные.

Второго рода прелесть — собственно «мнение» — действует без 
сочинения обольстительных картин: она довольствуется сочинени
ем поддельных благодатных ощущений и состояний, из которых 
рождается ложное, превратное понятие о всем вообще духовном под
виге. Находящийся в прелести «мнения» стяжает ложное воззрение 
на всё, окружающее его. Он обманут и внутри себя, и извне. Мечта
тельность сильно действует в обольщенных «мнением», но действует 
исключительно в области отвлеченного. Она или вовсе не занима
ется, или занимается редко живописью в воображении рая, горних 
обителей и чертогов, небесного света и благоухания, Христа, анге
лов и святых; она постоянно сочиняет мнимодуховные состояния, 
тесное дружество со Иисусом89, внутреннюю беседу с Ним90, таин
ственные откровения91, гласы, наслаждения, зиждет на них ложное 
понятие о себе и о христианском подвиге, зиждет вообще ложный 
образ мыслей и ложное настроение сердца, приводит то в упоение 
собою, то в разгорячение и восторженность. Эти разнообразные 
ощущения являются от действия утонченных тщеславия и сладо
страстия: от этого действия кровь получает греховное, обольсти
тельное движение, представляющееся благодатным наслаждением. 
Тщеславие же и сладострастие возбуждаются высокоумием, этим 
неразлучным спутником «мнения». Ужасная гордость, подобная гор
дости демонов, составляет господствующее качество усвоивших себе 
ту и другую прелесть. Обольщенных первым видом прелести гор
дость приводит в состояние явного умоисступления; в обольщенных 
вторым видом она, производя также умоповреждение, названное

89 Подражание Фомы Кемпийского, книга 2, глава 8 .
90 Там же, книга 3, глава 1.
91 Там же, глава 3.
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в Писании растлением ума (см. 2 Тим. 3 ,8 ) , менее приметна, обле
кается в личину смирения, набожности, мудрости, — познается 
по горьким плодам своим. Зараженные «мнением» о достоинствах 
своих, особенно о святости своей, способны и готовы на все козни, 
на всякое лицемерие, лукавство и обман, на все злодеяния. Непри
миримою враждою дышат они против служителей истины, с неис
товою ненавистию устремляются на них, когда они не признают 
в прельщенных состояния, приписываемого им и выставляемого на 
позор слепотствующему миру «мнением».

Ученик. Существуют же и состояния духовные, производи
мые Божественною благодатью, как то состояние, в котором вку
шается духовная сладость и радость, состояние, в котором откры
ваются тайны христианства, состояние, в котором ощущается 
в сердце присутствие Святого Духа, состояние, в котором под
вижник Христов сподобляется духовных видений?

Старец. Несомненно существуют, но существуют только 
в христианах, достигших христианского совершенства, предва
рительно очищенных и приуготовленных покаянием. Постепен
но действие покаяния вообще, выражаемого всеми видами сми
рения, в особенности молитвою, приносимою из нищеты духа, 
из плача, постепенно ослабляет в человеке действие греха. Для 
этого нужно значительное время. И дается оно истинным, благо
намеренным подвижникам Промыслом Божиим, неусыпно бдя
щим над нами. Борьба со страстями — необыкновенно полезна: 
она более всего приводит к нищете духа. С целью существенной 
пользы нашей, Судия и Бог наш «долго терпит» о нас и не скоро 
«отмщевает» (Лк. 18, 7) сопернику нашему — греху. Когда 
очень ослабеют страсти — это совершается наиболее к концу

QOжизни , — тогда мало-помалу начнут появляться состояния

92 Жития Феофила, Пимена Болезненного, Иоанна Многострадального. Па
терик Печерский.
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духовные, различающиеся бесконечным различием от состояний, 
сочиненных «мнением». Во-первых, вступает в душевную храми
ну благодатный плач, омывает ее и убеляет для принятия даров, 
последующ их за плачем по установлению духовного закона. Плот
ский человек никак, никаким способом не может даже представить 
себе состояний духовных, не может иметь никакого понятия и о бла
годатном плаче: познание этих состояний приобретается не иначе, 
как опытом93. Духовные дарования раздаются с Божественною пре
мудростью, которая наблюдает, чтоб словесный сосуд, долженству
ющий принять в себя дар, мог вынести без вреда для себя силу дара. 
Вино новое разрывает мехи ветхие! (см. Мф. 9, 17) Замечается, 
что в настоящее время духовные дарования раздаются с величай
шею умеренностью, сообразно тому расслаблению, которым объято 
вообще христианство. Дары эти удовлетворяют почти единствен
но потребности спасения. Напротив того, «мнение» расточает свои 
дары в безмерном обилии и с величайшею поспешностью.

Общий признак состояний духовных — глубокое смирение 
и смиренномудрие, соединенное с предпочтением себе всех ближ
них, с расположением, евангельскою любовью ко всем ближним, со 
стремлением к неизвестности, к удалению от мира. «Мнению» тут 
мало места, потому что смирение состоит в отречении от всех соб
ственных достоинств, в существенном исповедании Искупителя, 
в совокуплении в Нем всей надежды и опоры, а «мнение» состо
ит в присвоении себе достоинств, данных Богом, и в сочинении 
для себя достоинств несуществующих. Оно соединено с надеждою 
на себя, с хладным, поверхностным исповеданием Искупителя. Бог 
прославляется для прославления себя, как был прославлен фари
сеем (см. Лк. 18, 11). Одержимые «мнением» по большей части 
преданы сладострастию, несмотря на то что приписывают себе воз
вышеннейшие духовные состояния, беспримерные в правильном

93 Святой Исаак Сирский. Слово 55.
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православном подвижничестве; немногие из них воздерживаются 
от грубого порабощения сладострастию, — воздерживаются един
ственно по преобладанию в них греха из грехов — гордости.

Ученик. Могут ли от прелести, именуемой «мнением», 
порождаться какие-либо осязательные, видимые несчастные 
последствия ?

Старец. Из этого рода прелести возникли пагубные ере
си, расколы, безбожие, богохульство. Несчастнейшее видимое 
последствие его есть неправильная, зловредная для себя и для 
ближних деятельность, — зло, несмотря на ясность его и обшир
ность, мало примечаемое и мало понимаемое. Случаются с зара
женными «мнением» делателями молитвы и несчастья очевидные 
для всех, но редко, потому что «мнение», приводя ум в ужаснейшее 
заблуждение, не приводит его к исступлению, как приводит рас
строенное воображение.

На Валаамском острове, в отдаленной пустынной хижине, жил 
схимонах Порфирий, которого и я видел. Он занимался подвигом 
молитвы. Какого рода был этот подвиг, положительно не знаю. 
Можно догадываться о неправильности его по любимому чтению 
схимонаха: он высоко ценил книгу западного писателя Фомы Кем- 
пийского, о подражании Иисусу Христу, и руководствовался ею. 
Книга эта написана из «мнения». Порфирий однажды вечером, 
в осеннее время, посетил старцев скита, от которого невдалеке 
была его пустынь. Когда он прощался со старцами, они предостере
гали его, говоря: «Не вздумай пройти по льду: лед только что встал 
и очень тонок». Пустынь Порфирия отделялась от скита глубоким 
заливом Ладожского озера, который надо было обходить. Схимо
нах отвечал тихим голосом, с наружною скромностью: «Я уже легок 
стал». Он ушел. Через короткое время послышался отчаянный крик. 
Скитские старцы встревожились, выбежали. Было темно; не скоро 
нашли место, на котором совершилось несчастье; не скоро нашли 
средства достать утопшего: вытащили тело, уже оставленное душою.
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Ученик. Ты говоришь о книге «Подражание», что она напи
сана из состояния самообольщения; но она имеет множество 
чтителей даже между чадами Православной Церкви!

Старец. Эти-то чтители в восторге от ее достоинства и выска
зываются об этом достоинстве, не понимая того. В предисловии 
русского переводчика к книге «Подражание» — издание 1834 года, 
напечатанное в Москве, — сказано: «Один высокопросвещенный 
муж — русский, православный — говаривал: ежели б нужно было 
мое мнение, то я бы „смело“ после Священного Писания поставил 
Кемписа о подражании Иисусу Христу»94. В этом столько решитель
ном приговоре дается инославному писателю полное предпочтение 
пред всеми святыми отцами Православной Церкви, а своему взгля
ду — предпочтение пред определением всей Церкви, которая на 
святых Соборах признала писания святых отцов богодухновенными 
и завещала чтение их не только в душеназидание всем чадам сво
им, но и в руководство при решении церковных вопросов. В писа
ниях отцов хранится великое духовное, христианское и церковное 
сокровище: догматическое и нравственное Предание Святой Церк
ви. Очевидно, что книга «Подражание» привела упомянутого мужа 
в то настроение, из которого он выразился так опрометчиво, так 
ошибочно, так грустно95. Это — самообольщение! Это — прелесть!

94 С. 37.
95 «Подражание» при первоначальном появлении своем было осуждено даже 
своей Латинской Церковью и преследовалось инквизицией. Преследование 
прекращено впоследствии и обратилось в покровительство, когда усмотрено, 
что книга служит хорошим орудием для пропаганды в среде людей, утратив
ших истинное понимание христианства и сохранивших к нему поверхностное 
отношение. Под именем папской пропаганды разумеется распространение 
того понятия о Папе, которое Папа желает внушить о себе человечеству, то 
есть понятие о верховной, самодержавной, неограниченной власти Папы над 
миром. Пропаганда, имея это целью, мало обращает внимания на качество 
учения, преподаваемого ею, для нее на руку всё, что содействует цели ее, — 
даже вера во Христа без оставления веры в идолов.
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Составилась она из ложных понятий; ложные понятия родились из 
неправильных ощущений, сообщенных книгою. В книге житель
ствует и из книги дышит помазание лукавого духа, льстящего чита
телям, упоевающего их отравою лжи, услажденною утонченными 
приправами из высокоумия, тщеславия и сладострастия. Книга 
ведет читателей своих прямо к общению с Богом, без предочище- 
ния покаянием: почему и возбуждает особенное сочувствие к себе 
в людях страстных, незнакомых с путем покаяния, не предохранен
ных от самообольщения и прелести, не наставленных правильно
му жительству учением святых отцов Православной Церкви. Кни
га производит сильное действие на кровь и нервы, возбуждает их 
и потому особенно нравится людям, порабощенным чувственности: 
книгою можно наслаждаться, не отказываясь от грубых наслажде
ний чувственности. Высокоумие, утонченное сладострастие и тще
славие выставляются книгою за действие благодати Божией. Обо
няв блуд свой в его утонченном действии, плотские люди приходят 
в восторг от наслаждения, от упоения, доставляемых беструдно; без 
самоотвержения, без покаяния, «без распятия плоти со страстьми 
и похотьми» (Гал. 5, 24), с ласкательством состоянию падения. 
Радостно переходят они, водимые слепотою своею и гордостию, 
с ложа любви скотоподобной на ложе любви более преступной, 
господствующей в блудилище духов отверженных. Некоторая осо
ба, принадлежавшая по земному положению к высшему и образо
ваннейшему обществу, а по наружности к Православной Церкви, 
выразилась следующим образом о скончавшейся лютеранке, при
знанной этою особой за святую: «Она любила Бога страстно; она 
думала только о Боге; она видела только Бога; она читала только 
Евангелие и „Подражание“, которое второе Евангелие96». Этими

06 Восторженное изречение произнесено на французском языке, столько спо
собном для сцены: «ЕИе aimait Dieu avec passion; elle ne pensait qu’a Dieu; elle 
ne voyait que Dieu; elle ne lisait que l’Evangile et l’lmitation qui est un second 
Evangile».



О М О Л И Т В Е  И И С У С О В О Й .  Б Е С Е Д А  С Т А Р Ц А  С У Ч Е Н И К О М  65

словами выражено именно то состояние, в которое приводятся 
читатели и чтители «Подражания».

Тождественно в сущности своей с этою фразою изречение 
знаменитой французской писательницы г-жи де Севинье о знаме
нитом французском поэте Расине старшем. «Он любит Бога, — 
дозволила себе сказать г-жа Севинье, — как прежде любил своих 
наложниц»97. Известный критик Лагарп, бывший сперва без
божником, потом перешедший к неправильно понятому и извра
щенному им христианству, одобряя выражение г-жи Севинье, 
сказал: «Сердце, которым любят Творца и тварь — одно, хотя 
последствия столько же различаются между собою, сколько раз
личны и предметы»98. Расин перешел от разврата к прелести, 
называемой «мнением». Эта прелесть выражается со всей ясно
стью в двух последних трагедиях поэта: «Есфири» и «Гофолии». 
Высокие христианские мысли и ощущения Расина нашли себе 
пространное место в храме муз и Аполлона99, в театре, возбудили 
восторг, рукоплескания. «Гофолия», признаваемая высшим про
изведением Расина, дана была сорок раз сряду. Дух этой траге
дии — один с духом «Подражания».

Мы веруем, что в сердце человеческом имеется вожделе
ние скотоподобное, внесенное в него падением, находящееся 
в отношении с вожделением падших духов; мы веруем, что име
ется в сердце и вожделение духовное, с которым мы сотворе
ны, которым любится естественно и правильно Бог и ближний, 
которое находится в гармонии100 с вожделением святых ангелов. 
Чтоб возлюбить Бога и в Боге ближнего, необходимо очиститься

97 «II aime Dieu, comme il aimait ses mattresses».
08 «C’est avec le meme coeur, qu’on aime le Createur, ou la creature quoique les 
eff'ets soient aussi differents, que les objets».
99 Музы и Аполлон — божества древних язычников, греков и римлян; этим 
демонам язычники приписывали покровительство изящным художествам.
100 В созвучии, согласии.
3  Трезвомыслие. Т. 1
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от вожделения скотоподобного. Очищение совершает Святой Дух 
в человеке, выражающем жизнию произволение к очищению. 
Собственно и называется сердцем, в нравственном значении, 
вожделение и прочие душевные силы, а не член плоти — сердце. 
Силы сосредоточены в этом члене, — и перенесено общим упо
треблением наименование от члена к собранию сил.

В противоположность ощущению плотских людей, духовные 
мужи, «обоняв вонк» зла, притворившегося добром, немедленно 
ощущают отвращение от книги, издающей из себя эту воню. Старцу 
Исаии, иноку, безмолвствовавшему в Никифоровской пустыни101, 
преуспевшему в умной молитве и сподобившемуся благодатного 
осенения, был прочитан отрывок из «Подражания». Старец тот
час проник в значение книги. Он засмеялся и воскликнул: «О! Это 
написано из мнения. Тут ничего нет истинного! Тут всё — приду
манное! Какими представлялись Фоме духовные состояния и как 
он мнил о них, не зная их по опыту, так и описал их». Прелесть 
как несчастие представляет собою зрелище горестное; как неле
пость она зрелище смешное. Известный по строгой жизни архи
мандрит Кирилло-Новоезерского монастыря102 Феофан, занимав
шийся в простоте сердца почти исключительно телесным подвигом 
и о подвиге душевном имевший самое умеренное понятие, спер
ва предлагал лицам, советовавшимся с ним и находившимся под 
его руководством, чтение книги «Подражание», за немного лет до 
кончины своей он начал воспрещать чтение ее, говоря со святою 
простотою: «Прежде признавал я эту книгу душеполезною; но Бог 
открыл мне, что она — душевредна». Такого же мнения о «Подра
жании» был известный деятельною монашескою опытностью 
иеросхимонах Леонид, положивший начало нравственному бла
гоустройству в Оптиной пустыни103. Все упомянутые подвижни

101 Олонецкой или Петрозаводской епархии.
102 Новгородской епархии.
103 Калужской епархии.
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ки были знакомы мне лично. — Некоторый помещик, воспитан
ный в духе Православия, коротко знавший так называемый боль
шой свет, то есть мир в высших слоях его, увидел однажды книгу 
«Подражание» в руках дочери своей. Он воспретил ей чтение кни
ги, сказав: «Я не хочу, чтоб ты последовала моде и „кокетничала41 
пред Богом». Самая верная оценка книге.

Ученик. Имеются ли еще какие виды прелести?
Старец. Все частные виды самообольщения и обольщения 

бесами относятся к двум вышесказанным главным видам и про
исходят или от неправильного действия ума, или от неправильно
го действия сердца. В особенности обширное действие «мнения». 
Не без основания относят к состоянию самообольщения и преле
сти душевное настроение тех иноков, которые, отвергнув упраж
нение молитвою Иисусовою и вообще умное делание, удовле
творяются одним внешним молением, то есть неупустительным 
участием в церковных службах и неупустительным исполнени
ем келейного правила, состоящего исключительно из псалмопе
ния и молитвословия устных и гласных. Они не могут избежать 
«мнения», как это объясняет упомянутый старец Василий в пре
дисловии к книге святого Григория Синаита, ссылаясь преиму
щественно на писания преподобных, этого Григория и Симеона 
Нового Богослова. Признак вкравшегося «мнения» обнаружива
ется в подвижниках тем, когда они думают о себе, что проводят 
внимательную жизнь, часто от гордости презирают других, гово
рят худо о них, поставляют себя достойными, по мнению своему, 
быть пастырями овец и руководителями их, уподобляясь слепцу, 
берущемуся указывать путь другим слепцам104. Устное и гласное 
моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием, 
что встречается очень редко, потому что вниманию научаемся 
преимущественно при упражнении молитвою Иисусовою105.

104 О втором образе внимания и молитвы. Добротолюбие, часть 1.
105 Предисловие схимонаха Василия (в настоящем издании: т. 1, с. 310—323).
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ОТДЕЛ III 
Об упражнении молитвою Иисусовою

Ученик. Изложи правильный способ упражнения молитвою 
Иисусовою.

Старец. Правильное упражнение молитвою Иисусовою выте
кает само собою из правильных понятий о Боге, о всесвятом имени 
Господа Иисуса и об отношении человека к Богу.

Бог есть существо неограниченно-великое, всесовершенное, 
Создатель и Воссоздатель человеков, полновластный Владыка 
над человеками, над ангелами, над демонами, над всею тварью, 
видимою и невидимою. Это понятие о Боге научает нас, что мы 
должны предстоять пред Богом молитвою в глубочайшем благо
говении, в величайшем страхе и трепете, устремя к Нему всё вни
мание наше, сосредоточивая во внимании все силы ума, сердца, 
души, отвергая рассеянность и мечтательность, как нарушение 
внимания и благоговения, как нарушение правильности в пред
стоянии Богу, правильности, настоятельно требуемой величием 
Бога (см. Ин. 4, 2 3 -2 4 ; Мф. 22, 37; Мк. 19, 2 9 -3 0 ; Лк. 10, 27). 
Прекрасно сказал Исаак Сирский: «Когда припадаешь пред 
Богом в молитве, будь в помысле твоем, как муравей, как зем
ные гады, как червячок, как лепечущее дитя. Не скажи пред 
Ним чего-нибудь разумного; младенческим образом мыслей при
близься к Богу»106.

Стяжавшие истинную молитву ощущают неизреченную 
нищету духа, когда предстоят пред Богом, славословя Его, испо
ведуясь Ему, повергая пред Ним прошения свои. Они чувст
вуют себя как бы уничтожившимися, как бы несуществующими. 
Это естественно! Когда молящийся ощутит обильно присутствие 
Божие, присутствие Само-Жизни, Жизни необъятной и непо
стижимой, тогда его собственная жизнь представляется ему

106 Слово 49.



О М О Л И Т В Е  И И С У С О В О Й .  Б Е С Е Д А  С Т А Р Ц А  С У Ч Е Н И К О М  6 9

величайшею каплею, сравниваемою с беспредельным океаном. 
В такое состояние пришел праведный многострадальный Иов, 
достигши высшего духовного преуспеяния. Он почувствовал себя 
«истаявшим» (Иов. 42, 6), как тает и исчезает снег, когда упадут 
на него лучи палящего солнца.

Имя Господа нашего Иисуса Христа — Божественно; сила 
и действие этого имени — Божественны; они — всемогущи 
и спасительны; они — превыше нашего понятия, недоступны 
для него. С верою, упованием, усердием, соединенными с вели
ким благоговением и страхом, будем совершать великое дело 
Божие, преподанное Богом: будем упражняться в молитве име
нем Господа нашего Иисуса Христа. «Непрестанное призывание 
имени Божия, — говорит Великий Варсонофий, — есть враче
вание, убивающее не только страсти, но и само действие их. Как 
врач прилагает лекарственные средства или пластыри на рану 
страждущего, и они действуют, причем больной и не знает, как 
это делается: так точно и имя Божие, будучи призываемо, уби
вает все страсти, хотя мы и не знаем, как это совершается»107.

Наше обычное состояние, состояние всего человечества, 
есть состояние падения, прелести, погибели. Сознавая и по мере 
сознания ощущая это состояние, будем молитвенно вопить из 
него, вопить в сокрушении духа, вопить с плачем и стенаниями, 
вопить о помиловании. Отречемся от всякого наслаждения духов
ного, от всех высоких молитвенных состояний, как недостой
ные их и неспособные к ним. Нет возможности воспеть «песнь 
Господню на земли чуждей» (Пс. 136, 4) — в сердце, обладае- 
мом страстями. Если ж услышим приглашение воспеть ее, то да 
знаем наверно, что приглашение это делается «пленившими нас» 
(Пс. 136, 3). «На реках Вавилонских» можно и должно только 
плакать (Пс. 136, 1).

107 Ответ 421.
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Таково общее наставление для упражнения молитвою Иису
совою, извлеченное из Священного Писания и писаний святых 
отцов, из весьма немногих бесед с истинными молитвенниками. 
Из частных наставлений, преимущественно для новоначальных, 
признаю полезным упомянуть нижеследующие.

Святой Иоанн Лествичник советует заключать ум в слова 
молитвы и, сколько бы раз он ни устранился из слов, опять вво
дить его108. Этот механизм особенно полезен и особенно удобен. 
Когда ум будет таким образом во внимании, тогда и сердце всту
пит в сочувствие уму умилением, — молитва будет совершаться 
совокупно умом и сердцем. Слова молитвы должно произносить 
очень неспешно, даже протяжно, чтоб ум имел возможность 
заключаться в слова. Утешая и наставляя общежительных ино
ков, занимающихся монастырскими послушаниями, ободряя их 
к усердию и тщанию в молитвенном подвиге, Лествичник гово
рит: «От монахов, занимающихся послушаниями, Бог не тре
бует молитвы, вполне чистой от развлечения. Не унывай, буду
чи окрадываем рассеянностию! Благодушествуй и постоянно 
понуждай ум твой возвращаться к себе. Совершенная свобода от 
рассеянности — принадлежность ангелов»109. «Порабощенные 
страстям! Будем молиться Господу постоянно, неотступно: пото
му что все бесстрастные перешли» такою молитвою «к состоянию 
бесстрастия из состояния страстного. Если ты неослабно будешь 
приобучать ум твой, чтоб он никуда не удалялся» из слов молит
вы, «то он и во время трапезования твоего будет при тебе. Если 
же попущено ему тобою невозбранное скитание повсюду: то он 
не возможет никогда пребывать у тебя. Великий делатель вели
кой и совершенной молитвы сказал: „Хощу пять словес умом 
моим глаголати... нежели тмы словес языком“ (1 Кор. 14, 19)».

108 Слово 28, глава 17.
109 Слово 4, глава 92.
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Такая молитва — благодатная молитва ума в сердце, чуждая 
парения, — «не свойственна младенцам: и потому мы, как мла
денцы, заботясь о качестве молитвы» — о внимании при посред
стве заключения ума в слова, — «будем молиться очень много. 
Количество служит причиною качества. Господь дает чистую 
молитву тому, кто молится безленостно, много и постоянно сво
ею оскверняемою развлечением молитвою»110. Новоначальные 
иноки нуждаются в продолжительном времени для обучения 
молитве. Невозможно, вскоре по вступлении в монастырь или по 
вступлении в подвиг, достичь этой верховной добродетели. Нуж
ны и время, и постепенность в подвиге, чтоб подвижник созрел 
для молитвы во всех отношениях. Как цвет и плод произрастают 
на стебле или древе, которые сами прежде должны быть посеяны 
и вырасти, так и молитва произрастает на других добродетелях, 
иначе не может явиться, как на них. Не скоро инок справится 
с умом своим: он не скоро приучит ум свой пребывать в словах 
молитвы, как бы в заключении и затворе. Отвлекаемый усвоив
шимися ему пристрастиями, впечатлениями, воспоминаниями, 
попечениями, ум новоначального непрестанно расторгает спаси
тельные для него узы, оставляет тесный путь, уносится на широ
кий: любит он странствовать свободно в поднебесной, в стране 
обольщений, с духами, низверженными с неба, — странствовать 
без цели, безрассудно, зловредно для себя. Страсти — эти нрав
ственные недуги человека — служат основною причиною развле
чения при молитве. Соответственно ослаблению страстей умень
шается развлечение. Страсти обуздываются и умерщвляются 
мало-помалу истинным послушанием и истекающими из истин
ного послушания самоотвержением и смирением. Послушание, 
самоотвержение и смирение суть те добродетели, на которых 
зиждется преуспеяние в молитве. Непарительность, доступная

110 Лествица. Слово 28, глава 21.
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человеку, даруется Богом в свое время такому подвижнику 
молитвы, который постоянством и усердием в подвиге докажет 
искренность своего я«елания стяжать молитву.

Священноинок Дорофей111, наш соотечественник, великий 
наставник духовному подвигу, подходящий этим достоинством 
своим к святому Исааку Сирскому, советует приобучающемуся 
к молитве Иисусовой сперва произносить ее гласно. Он гово
рит, что гласная молитва сама собою переходит в умную112. 
«От молитвы гласной многой, — говорит Священноинок, — 
истекает молитва умная, а от умной молитвы является молитва 
сердечная. Произносить молитву Иисусову должно не громким 
голосом, но тихо, вслух себе одному»113. При особенном действии 
рассеянности, печали, уныния, лености очень полезно совер
шать молитву Иисусову гласно: на гласную молитву Иисусову 
душа мало-помалу возбуждается от тяжкого нравственного сна, 
в который обычно ввергает ее печаль и уныние. Очень полез
но совершать молитву Иисусову гласно при усиленном наше
ствии помыслов и мечтаний плотского вожделения и гнева, ког
да от действия их разгорячится и закипит кровь, отымутся мир 
и тишина у сердца, когда ум поколеблется, ослабеет, как бы 
ниспровергнется и свяжется множеством непотребных помыс
лов и мечтаний: воздушные князи злобы, присутствие которых 
не обличается телесными очами, но познается душою по произ
водимому ими действию на нее, услышав грозное для них имя 
Господа Иисуса, придут в недоумение и замешательство, устра
шатся, не замедлят отступить от души. Способ, предлагаемый 
священноиноком, очень прост и удобен. Его надо соединять

111 Сведения о сочинителе Цветника, священноиноке Дорофее, помещены 
в 1-м томе «Аскетических опытов», в статье «Посещение Валаамского мона
стыря».
112 Цветник священноинока Дорофея. Поучения 30 и 32.
113 Там же. Поучение 32.
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с механизмом святого Иоанна Лествичника, то есть произно
сить молитву Иисусову гласно, вслух себе одному, не спеша 
и заключая ум в слова молитвы: заключение ума в слова молит-

114вы завещается самим священноиноком1 .
Механизм святого Иоанна Лествичника необходимо соблю

дать и при способе, который изложен преподобным Нилом Сорс- 
ким во 2-м слове его Предания или Устава скитского. Преподоб
ный Нил заимствовал способ свой у греческих отцов, Симеона 
Нового Богослова и Григория Синаита, и несколько упростил. 
Святой Нил говорит: «Сказанному этими святыми о удержи
вании дыхания, то есть чтоб не часто дышать, и опыт вскоре 
научит, что это очень полезно к собранию ума»115. Некоторые, 
не поняв этого механизма, придают ему излишнее значение, 
непомерно удерживают дыхание и тем повреждают легкие, 
вместе причиняя вред душе усвоением ей понятия неправильно
го. Все разгоряченные и излишне напряженные действия служат 
препятствием к преуспеянию в молитве, развивающейся един
ственно на лоне мирного, тихого, благоговейного настроения 
по душе и телу. «Все неумеренное — от демонов», — говорил 
Пимен Великий116.

Начинающему обучаться молитве Иисусовой очень вспомо
ществует к обучению ей ежедневное келейное правило из извест
ного числа земных и поясных поклонов, соответственно силам. 
Полагаются поклоны неспешно, с чувством покаяния, и при каж
дом поклоне произносится молитва Иисусова. Образец этого 
моления можно видеть в «Слове о вере» преподобного Симеона 
Нового Богослова. Описывая еяндиевиый вечерний молитвен
ный подвиг блаженного юноши Георгия, святой Симеон говорит:

114 Цветник. Поучение 32.
115 Преподобный Нил Сорский. Устав скитский, глава 2 (в настоящем изда
нии: т. 1, с. 391).
116 Патерик Скитский. Достопамятные сказания, глава 129.
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«Он помышлял, что предстоит Самому Господу и припадает к пре
чистым ногам Его; он молил Господа со слезами, чтоб Господь 
умилосердился над ним. Молясь, он стоял неподвижно, подобно 
некоему столбу, не дозволяя себе никакого движения ни нога
ми, ни другою какою частью тела, не дозволяя очам любопытно 
обращаться на стороны: он стоял с великим страхом и трепетом, 
не допуская себе дремания, уныния и лености»11'. Число поклонов 
на первый раз может быть ограничено двенадцатью. Сообража
ясь с силами, с удобством, доставляемым обстоятельствами, это 
число может постоянно возрастать. При умножении числа покло
нов должно строго наблюдать, чтоб качество молитвенного под
вига сохранилось, чтоб нам не увлечься к бесплодному, вредно
му количеству по причине плотского разгорячения. От поклонов 
тело согревается, несколько утомляется; такое состояние тела 
содействует вниманию и умилению. Остережемся, остережемся, 
чтоб это состояние не перешло в плотское разгорячение, чуждое 
духовных ощущений, развивающее ощущение естества падше
го. Количество, столько полезное при правильности настроения 
и цели, может быть очень вредным, когда оно приводит к плот
скому разгорячению. Плотское разгорячение познается по плодам 
своим, ими оно отличается от духовной теплоты. Плоды плотско
го разгорячения — самомнение, самонадеянность, высокоумие, 
превозношение, иначе, гордость в различных видах ее, к которым 
удобно прививается прелесть. Плоды духовной теплоты — пока
яние, смирение, плач, слезы. Правило с поклонами всего удоб
нее совершать, отходя ко сну: в это время, по окончании дневных 
попечений, можно совершать правило продолжительнее и сосре
доточеннее. Но и утром, и среди дня полезно, особенно юным, 
полагать умеренное количество поклонов — поклонов двенадцать 
и до двадцати. Этими поклонами поддерживается молитвенное

117 Добротолюбие, часть 1.
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настроение и распятие плоти, поддерживается и усиливается 
усердие к молитвенному подвигу.

Предложенных мною советов, полагаю, достаточно для ново
начального, желающего обучиться молитве Иисусовой: «Моли
тва, — сказал преподобный Мелетий Исповедник, — учителя 
не требует, но тщания, но рачения и особенного усердия, — 
и бывает учителем ее Бог»118. Святые отцы, написав много сочине
ний о молитве, чтоб доставить делателю правильное понятие о ней 
и верное руководство к упражнению ею, предлагают и поощряют 
вступить в самый подвиг для получения существенного познания, 
без которого учение словом, хотя и извлеченное из опытов, мер
тво, темно, непонятно, как нуждающееся в объяснении и ожив
лении опытами. Наоборот: тщательно занимающийся молитвою 
и уже преуспевший в ней должен часто обращаться к писаниям 
святых отцов о молитве, ими поверять и направлять себя, помня, 
что и великий Павел, хотя имел благовестию своему превысшее 
всех свидетельств свидетельство Духа, но ходил в Иерусалим 
и предложил бывшим там апостолам благовестие, возвещенное 
им между язычниками, на рассмотрение, — «Да не како вотще 
теку, или текох» (Гал. 2, 2), — говорит он.

Ученик. Какие книги святых отцов должен читать желающий 
заниматься молитвою Иисусовою под руководством Боговдохно
венного учения?

Старец. Это зависит от того рода жизни, который прово
дится подвижником молитвы. Рассмотри сочинения Каллиста 
и Игнатия Ксанфопулов о безмолвии и молитве — и увидишь, 
что оно написано для иноков, пребывающих в затворе или прово
дящих жизнь отшельническую, подобную жизни иноков Египет
ского Скита, в котором каждый старец жил в отдельной келии, 
имея одного, двух и не более как трех учеников. Проводящих

118 Избранные Класы. Издание Оптиной пустыни 1848 года.
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такой род жизни святые отцы называют безмолвниками119. Без- 
молвник располагает собою и своим временем по собственному 
усмотрению или по обычаю, заимствованному от его наставни
ков, а иноки, находящиеся в общежитии, обязаны участвовать 
в общественном богослужении и заниматься монастырскими 
послушаниями, не имея ни права, ни возможности располагать 
собою и своим временем своевольно; притом к безмолвию допу
скаются одни преуспевшие в монашеской жизни, обучившиеся 
ей предварительно в общежитии, сподобившиеся благодатного 
осенения, и потому книги святых отцов, написанные для без
молвников, никак нейдут для новоначальных и вообще для ино
ков, подвизающихся в монастырях общежительных. Сказанное 
о книге Ксанфопулов должно сказать и о книгах Григория Сина
ита, Исаака Сирского, Нила Сорского, священноинока Дорофея. 
Занимающийся молитвою при занятии монастырскими послу
шаниями может ознакомиться и с этими книгами, но не для 
руководства ими, а единственно для знания, наблюдая притом 
осторожность, чтоб они не повлекли его безвременно в уедине
ние и затвор или к несвойственному подвигу. Часто случается то 
и другое к величайшему вреду обманутого ревностью безрассуд
ною. Дети и отроки когда по неразумию своему и легкомыслию 
покусятся поднять тяжесть, превышающую силу их, то надры
ваются, нередко губят себя окончательно; так и не созревшие 
в духовном возрасте подвергаются великим бедствиям от духов
ного подвига, не соответствующего устроению их, нередко впа
дают в расстройство неисправимое. Сочинения святых Исихия, 
Филофея и Феолипта, помещенные во второй части Добротолю
бия, очень полезны для общежительных и для уединенных ино
ков. Особенно полезны предисловия схимонаха Василия: в них 
изложено учение о молитве покаяния, учение столько полезное,

119 Лествица. Слово 1, глава 26.
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столько нужное для нашего времени. Находится много назида
тельных наставлений о молитве в книге Варсонофия Великого; 
надо заметить, что в первой половине ее заключаются ответы 
к безмолвникам, а во второй, с 220-го ответа, к инокам, подви
завшимся в общежитии.

Ученик. Что значит место сердечное, о котором говорят свя
тые Симеон Новый Богослов, Никифор Монашествующий и дру
гие отцы?

Старец. Это — словесная сила или дух человека, присут
ствующий в верхней части сердца, против левого сосца, подобно 
тому, как ум присутствует в головном мозге120. При молитве нуж
но, чтоб дух соединился с умом и вместе с ним произносил молит
ву, причем ум действует словами, произносимыми одною мыслью 
или и с участием голоса, а дух действует чувством умиления или 
плача. Соединение даруется в свое время Божественною благо
датью, а для новоначального достаточно, если дух будет сочув
ствовать и содействовать уму. При сохранении внимания умом 
дух непременно ощутит умиление. «Дух» обыкновенно назы
вается «сердцем», как и вместо слова «ум» употребляется слово 
«голова». Молись со вниманием, в сокрушении духа, помогая себе 
вышеисчисленными механизмами: при этом само собою откроет
ся опытное познание места сердечного. О нем удовлетворительно 
объяснено в предисловиях схимонаха Василия.

Ученик. Мне показалось, что ты отвечал неохотно на вопрос 
мой о сердечном месте и, отослав меня к предисловиям схимонаха

120 Еще в начале прошлого века выдающийся русский мыслитель Лев Тихо
миров в своей книге «Религиозно-философские основы истории» указал на 
некоторые ошибки в суждении святых отцов о расположении анатомического 
сердца в теле человека. Он пишет: «Нельзя, однако, не отметить, что задание 
„держать ум в сердце" — то есть держать в единении умовую и эмоциональ
ную сторону души — у наставников „умной молитвы“ очень тесно связывает
ся с понятием о сердце как органе кровообращения. Наставления их весьма
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Василия, этим уклонился от изложения твоих собственных поня
тий и взглядов. Умоляю тебя: для пользы моей и других, выска
жись откровенно на вопрос мой.

Старец. Вопрос твой навел скорбь на мое сердце. Этот воп
рос делали мне многие, — и был он часто выражением состояния

озабочиваются правильным определением места сердца, по поводу чего воз
никают даже споры. Это очень любопытная сторона аскетических настав
лений, связанных иногда с очень фантастическими понятиями об анатомии 
и физиологии, но представляющих чрезвычайную тонкость наблюдения свя
зи эмоциональных движений с различными частями тела» (Тихомиров Л. А. 
Религиозно-философские основы истории. М.: Москва, 2000. С. 520).

Святитель Игнатий приводит здесь основанное на учении святых отцов 
и собственном молитвенном опыте определение сердечного места: «Это — 
словесная сила или дух человека, присутствующий в верхней части сердца, 
против левого сосца...». В «Слове о молитве Иисусовой» он объясняет ана
томическое устроение сердца: «Оно верхнею оконечностию, находящеюся 
сопротив левого сосца груди, прикреплено, а нижняя его часть, нисходящая 
к оконечности ребер, свободна...» (см. в настоящем издании: т. 1, с .243). 
Святые отцы заповедуют нам сосредотачивать внимание в молитве в верх
ней части сердца и воспрещают опускать ум в его среднюю и нижнюю часть. 
Например, старец Василий Поляномерульский в «Предисловии» на книгу 
святого Филофея пишет относительно этого следующее: «Когда же кто в мо
литве начнет сосредоточивать внимание на середине сердца от груди, тогда 
или от случающегося оскудения сердечной теплоты, или от изнеможения 
ума и притупления зрения его из-за частого действия молитвы, или от самой 
воздвигнутой врагом брани, ум сам собой ниспадает к чреслам и смешивает
ся с теплотой похотной, хотя и невольно, по причине сближения с ней при 
совершении молитвы на середине сердца. Некоторые же по крайней нерас
судительности, лучше же сказать, не зная, что такое верх и середина серд
ца, что такое средняя его часть и что такое конец его, начинают совершать 
молитву снизу на конце сердца, при чреслах. И таким образом они частью 
ума касаются сердца и частью — чресл, сами собой призывая прелесть, как 
факиры — змею, ибо невозможно таким способом, сосредоточивающим 
внимание, избежать приближения вражеского» (см. в настоящем издании: 
т. 1, с. 332).

Из приведенных слов святителя Игнатия и старца Василия видно, что 
их сведения о строении человеческого организма и расположении сердца
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самообольщения, состояние душевного повреждения. С трудом 
исправляется душевное повреждение, произведенное непра
вильным упражнением в духовных подвигах, — по большей час
ти остается неисправимым. Остается оно неисправимым или по 
причине гордости повредившихся, или по причине оконченности

неточны из-за несовершенства данных медицинской науки того времени 
и отсутствия у отцов обширных знаний в области анатомии. Современные 
же научные данные позволяют нам сделать примечание о том, что анатоми
ческое и духовное сердце (о котором учат отцы) по своему местоположению 
не совпадают.

Так, вблизи левого сосца находится не верхняя, как пишет святитель Игна
тий, а, наоборот, нижняя часть сердца. Самая нижняя его часть, именуемая 
в медицине «верхушкой», располагается в пятом межреберье (то есть между 
пятым и шестым ребрами) — на один-два пальца ниже и на один-полтора 
сантиметра правее левого сосца при нормальном строении мужской грудной 
клетки. Эта относительно подвижная часть сердца собственно и производит 
его биение о грудную клетку в момент сокращения левого желудочка. Сосок 
же обычно располагается на уровне пятого ребра. Если принять во внима
ние также встречающееся у некоторых из отцов мнение, что сердечное место 
расположено немного выше сосца, то локализацию сердечного места можно 
определить как участок от верхнего края четвертого ребра до нижнего края 
пятого ребра — зону примерно в два-три пальца шириной.

Верхняя часть анатомического сердца (по-медицински — «основание») 
находится на уровне второго межреберья, то есть значительно выше ука
занной святыми отцами верхней части сердца духовного. Верхняя же часть 
сердца духовного, о которой пишут святые отцы, — она же является сер
дечным местом — совпадает по расположению с нижней частью сердца ана
томического.

Средняя часть духовного сердца (предположительно, раздражительная его 
часть) захватывает собой «верхушку», то есть самую нижнюю, подвижную 
часть сердечной мышцы, которая и производит усиленное биение и сотрясе
ние грудной стенки в момент обиды, гнева, ярости и прочих порочных дви
жений души человеческой.

Нижняя же часть сердца духовного, или вожделетельная, находится зна
чительно ниже сердца как анатомического органа вообще и соответствует 
скорее местоположению крупного симпатического нервного центра — чрев
ного солнечного сплетения. Вероятно, фиксация внимания в нижней части
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повреждения. Яд лжи — страшен: с упорством держится он в тех, 
которые приняли его произвольно; оставляет он смертоносное 
действие в тех, которые, сознав его, не отвергли его и не извергли 
из себя с решительным самоотвержением. Зодчие121 воздушных 
замков, видя здание свое возвышающимся до небес, любуются

духовного сердца, соответствующей этому сплетению, вызывает его раздра
жение и активизацию процессов кровенаполнения и мышечного напряжения 
подчревных органов, что может проявляться блудными ощущениями.

Итак, можно сделать вывод: нижняя часть анатомического сердца по рас
положению перекрещивается с верхней частью сердца духовного.

По известному различию анатомо-физиологического устроения грудной 
клетки мужчин и женщин, последние не могут ориентироваться на сосок 
грудной железы в определении сердечного места. Женщинам мы можем 
предложить использовать так называемый метод «расправленной кисти». Для 
этого правую кисть нужно приложить к левой части груди. Четыре пальца 
кисти должны быть соединены, а большой палец, под углом девяносто граду
сов к пальцам ладони, концом своим упираться в яремную (межключичную) 
впадину грудины. Кончик мизинца укажет положение сердечного места. Этот 
метод приводится, в частности, среди комментариев книги «Путь умного де
лания», составленной на основе келейных записей архиепископа Антония 
Голынского-Михайловского (Красногорск, 2000. С. 174). Использование 
такого метода не исключает некоторой неточности, поскольку возможно про
порциональное несоответствие длины пальцев и длины грудной клетки.

Однако, несмотря на заблуждение отцов о положении анатомического 
сердца в теле человека, их учение о духовном сердце содержит в себе пол
ноту истины, засвидетельствованную благодатным опытом сонмов святых 
подвижников, делателей умно-сердечной молитвы. Для молящегося не име
ет значения, в какой части грудной клетки помещена сердечная мышца 
и в каком межреберье происходит ее сокращение, поскольку не в сцепление 
мышц, не в плоть и кровь погружает он свой ум. Но для него важно именно 
сердце духовное, то незримое место, где дух человека совершает Вечную ли
тургию пред Богом, где находится Царство Небесное, о котором Спаситель 
сказал, что оно «внутрь вас есть» (Лк. 17, 21). «Границы» духовного сердца 
относительно сердца физического бывает важно определять лишь постоль
ку, поскольку для начинающих делателей молитвы все же необходимы 
какие-то ориентиры для сосредоточения внимания, а также по той причине, 
что сосредоточение внимания на том или ином месте тела влечет за собой
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и восхищаются этим обольстительным зрелищем: они не любят 
напоминания евангельской заповеди, возвещающей, что всяко
му «человеку, зиждущему храмину», подобает «ископать, и углу
бить, и положить основание на камне» (Лк. 6, 48). Камень — 
Христос. Христос предстоит взорам ума нашего в Евангелии: 
предстоит Он взорам ума поведением Своим; предстоит взорам 
ума учением Своим; предстоит взорам ума заповедями Своими; 
предстоит взорам ума смирением Своим, по причине которого Он 
«послушлив был до смерти, смерти же крестныя» (Флп. 2, 8). 
Тот возлагает на себя тяжкий труд копания земли и углубляется 
в нее, кто, в противность влечению сердца, нисходит в смирение, 
кто, отвергая свою волю и свой разум, старается изучить с точ
ностью заповеди Христовы и Предание Православной Церкви,

возникновение определенных физических явлений в этом месте (теплоты, 
жжения и прочее), которые при неправильном совершении внимания спо
собны привести молящегося к прелести. Также одной из причин, побуди
вших нас к написанию этого примечания, послужило желание не допустить 
в новоначальных подвижниках, имеющих современные знания о строении 
человеческого тела, смущения, которое может возникнуть у них при чтении 
святоотеческих рассуждений о сердечном месте.

В подтверждение же относительной независимости анатомического и ду
ховного сердец можно привести следующий пример. Иеромонах Анатолий 
Берестов (доктор медицинских наук, окормляет медицинский Центр по 
трансплантации внутренних органов) в устной беседе рассказал нам о том, 
что в Центре он наблюдал двух больных, которым удалили больные серд
ца и которые довольно долго жили вообще без этого органа. Вместо сердца 
у них был аппарат. И отец Анатолий был свидетелем, что эти люди с потерей 
сердца как органа не потеряли своих душевных качеств, не стали «бессер
дечными». Если у них и произошли душевные изменения, то в сторону боль
шего покаяния, большего благоговения и веры. Они так же были способны 
молиться, как и прежде. Можно предположить, что при желании они смог
ли бы и опускать ум в духовное сердце, хотя сердца анатомического у них 
не было вообще. — Ред.
121 Архитекторы, строители.



Комментарий к «Трезвомыслию» из книги:

Новиков НМ. О молитве Иисусовой: Аскетический трактат. М., 2011. С. 187-190.

P.S. Во избежание «приближения вражеского»

В качестве постскриптума добавим замечание в адрес одного солидного и 
весьма душеполезного издания. Имеется в виду двухтомник «Трезвомыслие», 
где представлены некоторые наиболее значимые в традиции русского исихазма 
тексты1. К сожалению, в редакционном комментарии к 1-му тому, касающемся 
расположения сердечного места, обнаруживается досадная неточность2. Здесь, 
со ссылкой на мое издание, дается пересказ предлагаемого мною способа опре
деления сердечного места. Действительно, такой метод был мною найден, я при
вожу его в своих книгах3, однако на страницах «Трезвомыслия» он интерпрети
руется неверно, что может невольно ввести читателей в заблуждение.

Напомним, что мое предложение состоит в том, чтобы сомкнуть все паль
цы правой ладони, затем приложить ее «горизонтально к груди, так, чтобы 
большой палец оказался непосредственно под межключичной впадиной. Тогда 
снизу под концом мизинца оказывается точка, примерно соответствующая иско
мому месту». Между тем в «Трезвомыслии» читаем следующее: «Четыре пальца 
кисти должны быть соединены, а большой палец, под углом 90 градусов к паль
цам ладони, концом своим упираться в яремную (межключичную) впадину гру
дины. Кончик мизинца укажет положение сердечного места».

Отклонение от моего метода заключается в предложении оттопырить боль
шой палец «под углом 90 градусов». Но к чему мы придем, когда последуем та
кому совету? Если ладонь со всеми сомкнутыми пальцами помогает найти об
ласть сердечного места (в верхней части духовного сердца), то ладонь с оттопы
ренным большим пальцем укажет как раз на то место (в нижней части духовного 
сердца), куда всеми отцами категорически запрещено направлять внимание во 
время молитвы, так как от этого возбуждается нижележащая «похотная часть».

Если следовать предложенному в комментариях «Трезвомыслия», то случа
ется то, о чем говорит в этой же самой книге прп. Василий Поляномерульский: 
«Увы их прелести!.. Недугуя окончательным неразумием и грубостью, не знают 
даже и самого того сердечного места... Они частью ума касаются сердца и ча
стью -  чресл, сами собой призывая прелесть, как факиры -  змею, ибо невозмож
но таким способом... избежать приближения вражеского»4. О том же говорят и 
другие отцы. Прп. Амвросий Оптинский, например, пишет: когда «во время мо

1 Трезвомыслие: сб. творений русских подвижников благочестия об основах духовной жизни и молит
ве Иисусовой. В 2 т. Екатеринбург: Ново-Тихвинский мон., 2009.

2 См.: Трезвомыслие. Т. 1. С. 80.3
См.: наст. изд. С. 806; а также мои книги «О молитве Иисусовой и Божественной благодати» (Крас

ногорск, 2000). С. 174; «Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий» Т. 3 (М., 2008). С. 786; «Меч вои
на» (М., 2009). С. 73.

4 Трезвомыслие. Т. 1. С. 332.
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литвы держишь внимание ума очень низко... бывают плотские движения и 
скверные хульные помыслы»5.

В отеческой литературе, при указании сердечного места, встречаем очень 
важное уточнение: внимание надо установить не просто в сердце, но стать имен
но «над сердцем», «в вершине сердца» или «у сердца», в «преддверии сердеч
ном», -  такие или подобные выражения указывают на область примерно совпа
дающую с расположением верхней части сердечной мышцы, чуть левее ее.

Вернемся к наставлениям прп. Василия Поляномерульского, проясняющим 
суть вопроса: «Следует с самого начала обучать ум в час молитвы, чтобы он на
ходился в верху сердца и зрел в глубину его», но не оказался бы «на конце сни
зу». Надлежит знать, что, «когда ум стоит сверху сердца и оттуда совершает мо
литву, тогда, как царь, сидящий на высоте, взирает совершенно свободно на все 
пресмыкающиеся внизу злые помыслы и разбивает их о камень имени Христо
ва... Притом же, будучи столь удален от чресл, может во всяком случае избежать 
похотного жжения, существующего в естестве нашем». Если же кто, пренебре
гая советом, станет сосредотачиваться в нижней части сердца, то тогда -  «или от 
случающегося оскудения теплоты сердечной, или же по изнеможению ума, или 
по причине воздвигнутой врагом брани -  ум сам по себе ниспадает к чреслам», 
из-за близости этих частей тела, и, хотя и невольно, «смешивается с похотною 
теплотою». Так «некоторые, по наивной нерассудительности или, лучше сказать, 
не зная, что такое верх или середина сердца... начинают творить молитву снизу, 
на конце сердца, при чреслах». Тогда «ум, возлегши весь на чреслах и оттуда 
смотря в глубину сердца и совершая молитву, прелюбодействует в сердце своем, 
распаляя члены свои сладострастием блудным, и добровольно впускает врага 
внутрь себя, что и есть явная прелесть»6.

Николай Новиков

5 Амвросий Оптинский, прп. Собр. писем. М., 1995. Ч. 3. С. 8 8 .
6 Василий Поляномерульский, прп. II Сб. о молитве Иисусовой. М., 1994. С. 346, 360.
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с точностью последовать им; тот полагает в основание прочные 
камни, кто прежде и превыше всех других подвигов заботится 
о том, чтоб исправить и направить свою нравственность сооб
разно поведению, учению и завещанию Господа нашего Иисуса 
Христа. Нет места для истинной молитвы в сердце, не благоуст
роенном и не настроенном евангельскими заповедями. Напротив 
того, прелесть насаждена в каждого из нас падением: «По этому 
состоянию самообольщения, составляющему неотъемлемую при
надлежность каждого из нас, „обычно44 уму, — говорит препо
добный Григорий Синаит, — особенно в людях легкомысленных, 
преждевременно стремиться к усвоению себе высоких молит
венных состояний, чем и малое устроение, данное Богом, утра
чивается, а делатель поражается мертвостью ко всему доброму. 
И потому должно тщательно рассматривать себя, чтоб не искать 
преждевременно того, что приходит в свое время и чтоб не отверг
нуть того, что подается в руки, направившись к исканию другого. 
Свойственно уму представлять себе мечтанием высокие состоя
ния молитвы, которых он еще не достиг, и „извращать44 их в сво
ей мечте или в своем мнении. Очень опасно, чтоб такой делатель 
не лишился и того, что дано ему, чтоб не подвергся умоповрежде- 
нию и сумасшествию от действия прелести122». Прелесть в боль
шей или меньшей степени есть необходимое логичное последс
твие неправильного молитвенного подвига.

Монашеское жительство — наука из наук, божественная 
наука. Это относится ко всем монашеским подвигам, — в осо
бенности относится к молитве. В каждой науке имеется свое 
начало, имеется своя постепенность в преподавании познаний, 
имеются свои окончательные упражнения, — так и в обучении 
молитве существует свой порядок, своя система. Тщательное 
последование порядку или, что то же, системе, служит в каждой

122 Глава 118. Добротолюбие, часть 1.
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науке ручательством основательного успеха в ней: так и правиль
ное упражнение в молитве служит ручательством преуспеяния 
в ней, — того преуспеяния, которым благоугодно Богу ущедрить 
подвижника. Отвержение системы при изучении науки служит 
источником превратных понятий, источником знания, которое 
хуже незнания, будучи знанием неправильным, отрицательным: 
таково и последствие беспорядочного упражнения в молитве. 
Неизбежное, естественное последствие такого упражнения — 
прелесть. Самочинное монашество — не монашество. Это — пре
лесть! Это — карикатура, искажение монашества! Это — насмеш
ка над монашеством! Это — обман самого себя! Это — актерство, 
очень способное привлечь внимание и похвалы мира, но отвергае
мое Богом, чуждое плодов Святого Духа, обильное плодами, исхо
дящими от сатаны.

Многие, ощутив расположение и усердие к духовному подви
гу, приступают к этому подвигу опрометчиво и легкомысленно. 
Они предаются ему со всею ревностью и разгорячением, со всею 
безрассудностью, не поняв, что эти ревность и разгорячение — 
наиболее кровяные и плотские; что они преисполнены нечистоты 
и примеси, не поняв, что при изучении науки из наук — молит
вы — нужно самое верное руководство, нужны величайшее бла
горазумие и осторожность. Увы! Скрываются от нас пути Божии, 
правые; скрываются они от нас по причине слепоты, произведен
ной и поддерживаемой в нас падением. Избираются нами в руко
водители преимущественно те наставники, которых мир провоз
гласил святыми и которые находятся или в глубине прелести, или 
в глубине неведения. Избираются в руководители книги, написан
ные инославными подвижниками, находящимися в ужаснейшей 
бесовской прелести, в общении с бесами. Избираются в руково
дители писания святых отцов Православной Церкви, изложи
вших возвышенный молитвенный подвиг преуспевших иноков, 
подвиг, недоступный для понимания новоначальных, не только
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для последования ему, — и плодом духовного подвига чудовищно 
является душевное расстройство, погибель. «Посеясте пшени
цу, а терние пожасте» (Иер. 12, 13), — говорит с болезнованием 
Святой Дух человекам, извращающим добро во зло неправиль
ным употреблением добра. Горестное, точно горестное зрелище! 
На возвышеннейшем делании ума, на делании, возводящем 
к Богу того, кто идет по установленным ступеням, стяжавается 
неправильным действованием омрачение и растление ума, умо- 
повреждение, умопомешательство, порабощение демонам, поги
бель. Такое зрелище, зрелище, которое нередко представлялось 
взорам моим, послужило причиною скорби для сердца моего при 
вопросе твоем. Не хотелось бы мне слышать его ни от тебя, ни 
от кого другого из новоначальных. «Не полезно тебе, — сказали 
отцы, — узнать последующее прежде, нежели стяжешь опытное 
знание предшествовавшего»123. Такое любопытство — признак 
праздности и кичащегося разума (см. 1 Кор. 8, I ) 124. Указал же 
я на предисловия схимонаха Василия, как на сочинение истин
ного делателя молитвы, особенно полезное для современности. 
Сочинение это наставляет непогрешительному пониманию оте
ческих писаний о молитвенном подвиге, писаний, составленных 
для преуспевших монахов, преимущественно для безмолвников.

Чтоб исполнить твое желание, повторю, лишь иными сло
вами, уже сказанное мною. Упражнение молитвою Иисусовою 
имеет два главнейших подразделения, или периода, оканчива
ющиеся чистою молитвою, которая увенчивается бесстрастием, 
или христианским совершенством, в тех подвижниках, кото
рым Богу благоугодно дать его. Святой Исаак Сирский говорит: 
«Не многие сподобились чистой молитвы, но малые: достигший 
же к таинству, совершающемуся после нее, и перешедший на

123 Преподобный Марк Подвижник. О законе духовном, глава 84.
124 По объяснению преподобного Марка Подвижника. Там же.
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другой берег (Иордана) едва встречается один из поколения 
в поколение, „по благодати и благоволению Божиим“»125. В пер
вом периоде предоставляется молящемуся молиться при одном 
собственном усилии; благодать Божия несомненно содействует 
молящемуся благонамеренно, но она не обнаруживает своего 
присутствия. В это время страсти, сокровенные в сердце, при
ходят в движение и возводят делателя молитвы к мучениче
скому подвигу, в котором побеждения и победы непрестанно 
сменяют друг друга126, в котором свободное произволение чело
века и немощь его выражаются с ясностью127. Во втором периоде 
благодать Божия являет ощутительно свое присутствие и дейс
твие, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность молиться 
непарительно или, что то же, без развлечения, с сердечным 
плачем и теплотою; при этом греховные помыслы утрачивают 
насильственную власть над умом. На эти два состояния указы
вают святые отцы. Из них преподобный Нил Сорский, ссылаясь 
на преподобного Григория Синаита, говорит: «Когда придет дей
ствие молитвы, тогда оно удерживает ум при себе, увеселяет его 
и освобождает от парения»128. Для не стяжавших благодатного 
действия, преподобный признает удержание ума от рассеян
ности и внимательную молитву подвигом самым трудным, тяж 
ким, неудобным129. Чтоб достичь второго состояния, необходимо 
пройти сквозь первое, необходимо выказать и доказать основа
тельность своего произволения и «принести плод в терпении» 
(Лк. 8, 15). Первое состояние молящегося можно уподобить 
обнаженным древам во время зимы; второе — тем же древам,

125 Слово 16. Здесь слово «благоволение» прибавлено для точного выражения 
мысли писателя.
126 Святой Исаак Сирский. Слово 55.
127 Там же. Слово 61, очень замечательное.
128 Слово 2.
129 Там же.
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покрывшимся листьями и цветами от действия теплоты весен
ней. Силу для произведения листьев и цветов деревья накопляют 
во время зимы, когда состояние их имеет весь образ состояния 
страдательного, состояние под областию смерти. Не дозволим 
себе искушать Господа! Не дозволим себе приступать к Нему 
легкомысленно, с бесстрашием, с двоедушием, с настроением 
сумнящейся пытливости, за которую возбраняется вход в землю 
обетованную (см. Евр. 3, 8—11, 18—19). Приступим как погиб
шие, как существенно нуждающиеся во спасении, которое дару
ется Богом за истинное покаяние. Душою и целью молитвы в том 
и другом состоянии должно быть покаяние. За покаяние, прино
симое при одном собственном усилии, Бог дарует в свое время 
покаяние благодатное, — и «Дух Святый», вселившись в чело
века, «ходатайствует» о нем «воздыхании неизглаголанными»: 
Он «ходатайствует о святых» сообразно воле Божией, которую 
ведает один Он (Рим. 8, 26—27).

Из этого явствует со всею очевидностью, что для новоначаль
ного искание места сердечного, то есть искание открыть в себе 
безвременно и преждевременно явственное действие благода
ти, есть начинание самое ошибочное, извращающее порядок, 
систему науки. Такое начинание — начинание гордостное, безум
ное! Столько же не соответствует новоначальному употребление 
механизмов, предложенных святыми отцами для преуспевших 
иноков, для безмолвников. Новоначальные должны держаться 
при упражнении молитвою одного благоговейнейшего внима
ния, одного заключения ума в слова молитвы, произнося слова 
очень неспешно, чтоб ум успевал заключаться в них, и производя 
дыхание тихо, но свободно. Некоторые подумали, что в самом 
производстве дыхания заключается нечто особенно важное, 
и, не поняв, что неспешное и тихое дыхание заповедано отца
ми для удержания ума от рассеянности, начали чрезмерно удер
живать дыхание и этим расстроили телесное здравие, столько
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способствующее в молитвенном подвиге. «Удерживай, — говорит 
преподобный Григорий Синаит, — и дыхание, то есть движение 
ума, смежив несколько уста при совершении молитвы, а не дыха
ние ноздрей, то есть чувственное, как это делают невежи, чтоб 
не повредить себя, надымаясь»130. Не только в процессе дыхания, 
но и во всех движениях тела должно наблюдать спокойствие, 
тихость и скромность. Всё это очень способствует к удержанию 
ума от рассеянности. Ум, молящийся внимательно, непременно 
привлечет сердце в сочувствие себе, в чувство покаяния. Между 
сочувствием сердца уму и соединением ума с сердцем или схо
ждением ума в сердце — величайшее различие. Святой Иоанн 
Лествичник признает значительным преуспеянием в молитве то, 
когда ум будет пребывать в словах ее131. Этот великий наставник 
иноков утверждает, что молитва молящегося постоянно и усерд
но, при заключении ума в слова молитвы, из чувства покаяния 
и плача непременно осенится Божественною благодатью132. 
Когда молитва осенится Божественною благодатью, тогда 
не только откроется сердечное место, но и вся душа повлечется 
к Богу непостижимою духовною силою, увлекая с собою и тело. 
Молитва преуспевших в ней произносится из всего существа. 
Весь человек делается как бы одними устами. Не только «сердце» 
обновленного человека, не только «душа», но и «плоть» исполня
ется духовного утешения и услаждения: радости «о Бозе живе» 
(Пс. 83, 3 ), о Боге, действующем ощутительно и могущественно 
благодатью Своею. «Вся кости» истинного молитвенника «рекут»: 
«Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляяй нища из руки 
креплыпих его, и нища и убога от расхищающих» его молитву 
и надежду: от помыслов и ощущений, возникающих из падшего

130 О прелести. Добротолюбие, часть 1. Надымаиие (церковнослав.) — на
полнение воздухом, вздутие. — Ред.
131 Лествица. Слово 28, глава 19.
132 Там же, главы 17, 21, 27, 28.
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естества и возбуждаемых демонами (см. Пс. 34, 10). К преу
спеянию в молитве покаяния должны стремиться все христиане; 
к упражнению в молитве покаяния и к преуспеянию в ней свя
тые отцы приглашают всех христиан. Напротив того, они строго 
воспрещают преждевременное усилие взойти умом в святилище 
сердца для благодатной молитвы, когда эта молитва еще не дана 
Богом. Воспрещение сопрягается со страшною угрозою. «Умная 
молитва, — говорит преподобный Нил Сорский, повторяя слова 
преподобного Григория Синаита, — выше всех деланий и добро
детелей глава, как любовь Божия. Бесстыдно и дерзостно хотя
щий войти к Богу и чисто беседовать с Ним, нудящийся стяжать 
Его в себе, удобно умерщвляется бесами»133.

Умоляю, умоляю обратить всё должное внимание на грозное 
воспрещение отцов. Мне известно, что некоторые благонамерен
ные люди, но впадающие в блуд на самом деле, не могущие, по 
несчастной привычке, воздержаться от падений, покушаются на 
упражнение в сердечной молитве. Может ли быть что-либо без
рассуднее, невежественнее, дерзостнее этого начинания? Молит
ва покаяния дана всем без исключения, дана и обладаемым страс
тями, и подвергающимся насильственно падениям. Они имеют 
всё право вопить ко Господу о спасении; но вход в сердце для 
молитвенного священнодействия возбранен для них: он предо
ставлен исключительно архиерею таинственному, хиротонисан
ному законно Божественною благодатью. Поймите, поймите, что 
единственно перстом Божиим отверзается этот вход: отверзается 
он тогда, когда человек не только престанет от деятельного гре
ха, но и получит от десницы Божией силу противиться страст
ным помыслам, не увлекаться и не услаждаться ими. Мало-пома
лу зиждется сердечная чистота: чистоте «постепенно и духовно» 
является Бог. Постепенно! Потому что и страсти умаляются,

133 Слово 11.
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и добродетели возрастают не вдруг: то и другое требует значи
тельного времени.

Вот тебе завет мой: не ищи места сердечного. Не усиливайся 
тщетно объяснить себе, что значит место сердечное: удовлетво
рительно объясняется это одним опытом. Если Богу угодно дать 
тебе познание, то Он даст в свое время, — и даст таким способом, 
какого даже не может представить себе плотский человек. Зани
майся исключительно и со всею тщательностью молитвою пока
яния; старайся молитвою принести покаяние: удостоверишься 
в успехе подвига, когда ощутишь в себе нищету духа, умиление, 
плач. Такого преуспеяния в молитве желаю и себе, и тебе. Дости
жение вышеестественных благодатных состояний было всегда ред
костью. Пимен Великий, инок Египетского Скита, знаменитого по 
высокому преуспеянию его монахов, живший в V веке, в котором 
особенно процветало монашество, говаривал: «О совершенстве 
беседуют между нами многие, а действительно достигли совер
шенства один или два»134. Святой Иоанн Лествичник, аскетический 
писатель VI века, свидетельствует, что в его время очень умалились 
сосуды Божественной благодати в сравнении с предшествовавшим
временем, причину этого святой видит в изменении духа в обществе

1человеческом, утратившем простоту и заразившемся лукавством . 
Святой Григорий Синаит, писатель XIV века, решился сказать, что 
в его время вовсе нет благодатных мужей, так сделались они редки; 
причину этого Синаит указывает в необыкновенном развитии поро
ков, происшедшем от умножившихся соблазнов136. Тем более в наше 
время делателю молитвы необходимо наблюдать величайшую осто
рожность. Боговдохновенных наставников нет у нас! Целомудрие, 
простота, евангельская любовь удалились с лица земли. Соблазны

134 Патерик Скитский.
135 Слово 26, глава 52.
136 Глава 118. Добротолюбие, часть 1.
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и пороки умножились до бесконечности! Развратом объят мир! Гос
подствует над обществом человеческим, как полновластный тиран, 
любовь преступная в разнообразных формах! Довольно, предо
вольно, если сподобимся принести Богу единое, существенно нуж
ное для спасения нашего делание: покаяние.

Ученик. Удобна ли для обучения молитве Иисусовой жизнь 
в монастыре, посреди более или менее многочисленного братства 
и молвы, неизбежной в многолюдстве? Не удобнее ли для этого 
жизнь в безмолвии?

Старец. Жизнь в монастыре, особенно в общежительном, 
способствует новоначальному к успешному и прочному обуче
нию молитве, если только он жительствует правильно. Житель
ствующему правильно в общежитии представляются непрестанно 
случаи к послушанию и смирению, а эти добродетели, более всех 
других, приготовляют и настраивают душу к истинной молит
ве. «От послушания — смирение», — сказали отцы137. Смирение 
рождается от послушания и поддерживается послушанием, как 
поддерживается горение светильника подливаемым елеем. Сми
рением вводится в душу «мир Божий» (Флп. 4, 7). Мир Божий 
есть духовное место Божие (Пс. 75, 3), духовное небо; вошедшие 
в это небо человеки соделываются равноангельными и, подобно 
ангелам, непрестанно поют в сердцах своих духовную песнь Богу 
(см. Еф . 5 ,19 ), то есть приносят чистую, святую молитву, которая 
в преуспевших есть точно песнь и песнь песней. По этой причине 
послушание, которым доставляется бесценное сокровище смире
ния, признано единодушно отцами138 за основную монашескую 
добродетель, за дверь, вводящую законно и правильно в умную 
и сердечную молитву, или, что то же, в истинное священное без
молвие. Святой Симеон Новый Богослов говорит о внимательной

137 Преподобный Кассиан. Собеседование 2. Лествица. Слово 4, глава 105.
138 Святые Каллист и Игнатий Ксанфопулы. О безмолвии и молитве, главы 
14—15. Добротолюбие, часть 2.
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молитве: «Как я думаю, это благо проистекает нам от послуша
ния. Послушание, являемое духовному отцу, соделывает всякого 
беспопечительным. Таковой какою привременною вещью может 
быть побежден или порабощен? Какую печаль и какое попече
ние может иметь такой человек?»139 Попечения и пристрастия, 
отвлекая постоянно мысль к себе, служат причиною развлечения 
при молитве; гордость служит причиною сердечного ожесточе
ния; гнев и памятозлобие, основывающиеся на гордости, служат 
причиною сердечного смущения. Послушание служит начальною 
причиною, уничтожающей рассеянность, от которой молитва 
бывает бесплодною; оно служит причиною смирения, смирение 
уничтожает ожесточение, при котором молитва мертва; про
гоняет смущение, при котором молитва непотребна, помазует 
сердце умилением, от которого молитва оживает, окрыляется, 
возлетает к Богу. Следовательно, послушание не только действу
ет против рассеянности, но и охраняет сердце от ожесточения 
и смущения, содержит его постоянно кротким, благим, посто
янно способным к умилению, постоянно готовым излиться пред 
Богом в молитве и плаче, столько искренних, что они по всей 
справедливости могут назваться и «исповеданием» души пред 
Богом (см. Пс. 103, 1; 104—106, 110) и духовным «явлением» 
Бога душе (там ж е). Если инок будет вести себя в монастыре 
подобно страннику, не заводя знакомства вне и внутри мона
стыря, не ходя по братским келиям и не принимая братию в свою 
келию, не заводя в келии никаких излишеств, не исполняя своих 
пожеланий, трудясь в монастырских послушаниях со смирени
ем и добросовестностью, прибегая часто к исповеди согрешений, 
повинуясь настоятелю и прочим властям монастырским безро
потно, в простоте сердца, то, без сомнения, преуспеет в моли
тве Иисусовой, то есть получит дар заниматься ею внимательно

139 О третьем образе внимания и молитвы. Добротолюбие, часть 1.
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и проливать при ней слезы покаяния. «Видел я, — говорит свя
той Иоанн Лествичник, — преуспевших в послушании и не нера
девших по возможности о памяти Божией140, действуемой умом, 
как они, внезапно встав на молитву, вскоре преодолевали ум свой 
и изливали слезы потоками, совершалось это с ними потому, что 
они были предуготовлены преподобным послушанием»141. Святой 
Симеон Новый Богослов, преподобный Никита Стифат и многие 
другие отцы обучились молитве Иисусовой и занимались ею в оби
телях, находившихся в столице Восточной империи, в обширном 
и многолюдном Константинополе. Святейший Патриарх Фотий 
обучился ей уже в сане Патриарха при многочисленных других 
занятиях, соединенных с этим саном. Святейший Патриарх Кал
лист обучился, проходя послушание повара в лавре преподобного 
Афанасия Афонского на Афонской Горе142. Преподобные Доро
фей143 и Досифей144 обучались ей в общежитии святого Серида, 
первый неся послушание начальника больницы, второй — при
служника в ней. В общежитии Александрийском, которое описы
вает святой Иоанн Лествичник, все братья упражнялись в умной 
молитве145. Этот святой, равно как и Варсонофий Великий, запо
ведует боримым блудною страстью особенно усиленное моление 
именем Господа Иисуса146. Блаженный старец, Серафим Саров
ский, свидетельствовал, наставленный собственным опытом, что

140 Памятью Божией и поучением называют отцы непрестанную молитву 
Иисусову. О поучении, или памяти Божией, имеется особенная статья во 2-й 
части «Аскетическихопытов» (в настоящем издании: т. 1, с. 117—131).
141 Слово 28, глава 31.
142 Предисловие схимонаха Василия (в настоящем издании: т. 1, с. 315).
143 Варсонофий Великий. Ответ 268.
144 Житие преподобного Досифея в начале поучения преподобного аввы До
рофея.
145 Лествица. Слово 4, глава 17.
146 Там же. Слово 15, глава 53. Варсонофий Великий. Ответы 252 и 255.
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молитва Иисусова есть бич против плоти и плотских похотений14'. 
Увядает пламень этих похотений от действия ее. Когда она воз
действует в человеке, тогда, от действия ее, плотские похотения 
утрачивают свободу в действовании своем. Так хищный зверь, 
посаженный на цепь, сохраняя способность умерщвлять и пожи
рать человеков и животных, теряет возможность действовать 
соответственно способности.

Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находи
лись в особеннейшем молитвенном преуспеянии, будучи воз
ведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим 
смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа 
к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гор
дости, своего я. Обильное действие сердечной молитвы святого 
Андрея описано сотаинником его, Никифором, иереем великой 
церкви царственного Константинополя. Действие это, по осо
бенности своей, достойно быть замеченным. «Он, — говорит 
Никифор, — приял такой дар молитвы в тайном храме серд
ца своего, что шепот уст его звенел далеко. Как котел воды, 
приведенный в движение безмерным кипением, издает из 
себя пар, так и у него выходил пар из уст от действия Святого 
Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон 
и потому выходит из него пар; другие говорили: нет! Сердце 
его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыха
ние. Ни то, ни другое мнение не было справедливым: в этом 
явлении отражалась непрестанная, богоприятная молит
ва, — и незнакомые с духовным подвигом составили о великом 
Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда 
при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков 
(см. Деян. 2, 13)»148. Очевидно, что угодник Божий производил

147 Из рукописного наставления архимандриту Никону.
148 Митрополит Макарий. Великие Четьи-Минеи.
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молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную 
молитву с гласною. Когда святой Андрей был восхищен в рай, 
то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, напол
няющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое 
обыкновенно производится умною молитвою в преуспевших: 
она привела в соединение ум его и сердце, причем человек при
ходит в состояние духовного упоения и некоторого самозаб
вения149. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение 
новой жизни. Святой Симеон говорил сотаиннику своему, диа
кону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его 
пребывает всецело устремленным к Богу и соблазны остаются 
без обычного действия своего130. В тех, которые сподобились 
благодатного осенения, постоянно восхищается душа из среды 
греховных и суетных помыслов и ощущений умной молитвою, 
как бы таинственною невидимой рукою, и возносится горе: 
действие греха и мира остается бессильным и бесплодным151.

Во дни новоначалия моего некоторый старец в искренней 
беседе поведал мне: «В мирской жизни, по простоте прошедших 
времен и господствовавшему тогда благочестивому направлению, 
узнал я о молитве Иисусовой, занимался ею и ощущал по временам 
необыкновенное изменение в себе и утешение. Вступив в мона
стырь, я продолжал заниматься ею, руководствуясь чтением отече
ских книг и наставлениями некоторых иноков, которые, казалось, 
имели понятие о ней. У них я видел и низменный стулец, упоми
наемый преподобным Григорием Синаитом, сделанный наподобие 
тех стульцев, которые употреблялись в Молдавии. В конце про
шедшего столетия и начале нынешнего процветало умное делание 
в разных обителях Молдавии, особливо в Нямецком монастыре. 
Сначала был я в послушании трапезного: занимаясь послушанием,

148 Великие Четьи-Минеи.
150 Житие преподобного Симеона. Четьи-Минеи, 21 июля.
151 Святой Исаак Сирский. Слово 43.
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занимался и молитвою, соединяя ее с содействующими ей смирен
номудрыми помышлениями, по наставлению отцов102. Однажды 
ставил я блюдо с пищею на последний стол, за которым сидели 
послушники и мысленно говорил: „Примите от меня, рабы Божии, 
это убогое служение14. Внезапно в грудь мою впало такое утеше
ние, что я даже пошатнулся; утешение продолжалось многие дни, 
около месяца. Другой раз случилось зайти в просфорню; не знаю 
с чего, по какому-то влечению, я поклонился братьям, трудив
шимся в просфорне, очень низко, — и внезапно так воздействова
ла во мне молитва, что я поспешил уйти в келию и лег на постель 
по причине слабости, произведенной во всем теле молитвенным

о 1действием» .
В описании кончины святителя Димитрия Ростовского 

повествуется, что он найден почившим на молитве. За несколь
ко часов до кончины был у него любимый его певчий; прощаясь 
с певчим, святитель поклонился ему едва не до земли. Из одного 
сердечного настроения истекли смирение и молитва. Иноческое 
общежитие, как уже сказано мною, служит величайшим посо
бием для обучения молитве Иисусовой в первых степенях ее, 
доставляя новоначальному непрестанные случаи к смирению. 
Удобно может испытать над собою, скоро может увидеть каждый 
инок действие послушания и смирения на молитву. Ежедневное 
исповедание духовному отцу или старцу своих помыслов, отре
чение от деятельности по своему разуму и по своей воле начнет 
в непродолжительном времени действовать против рассеян
ности, уничтожать ее, удерживать ум в словах молитвы. Сми
рение пред старцем и пред всеми братьями немедленно начнет

132 Смиренномудрые помышления, содействующие молитве, описаны в 1-м 
слове святого Симеона Нового Богослова. О них много говорят святые Исаак 
Сирский, Исаия Отшельник и другие отцы.
153 Об изнеможении, производимом благодатным утешением, упоминает свя
той Исаак Сирский. Слово 44.
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приводить сердце в умиление и содержать в умилении. Напротив 
того, от деятельности по своей воле и по своему разуму немед
ленно явится попечительность о себе, предстанут уму различ
ные соображения, предположения, опасения, мечты, уничтожат 
внимательную молитву. Оставление смирения для сохранения 
своего достоинства по отношению к ближнему отымет у сердца 
умиление, ожесточит сердце, убьет молитву, лишив ее сущест
венных свойств ее, внимания и умиления. Каждый поступок про
тив смирения есть наветник и губитель молитвы. На послушании 
и смирении да зиждется молитва! Эти добродетели — единствен
но прочное основание молитвенного подвига.

Безмолвие полезно для преуспевших, понявших внутреннюю 
брань, окрепших в евангельской нравственности основательным 
навыком к ней, отвергнувших пристрастия154: всё это должно 
стяжать предварительно в общежитии. Вступившим в безмолвие 
без предварительного, удовлетворительного обучения в мона
стыре, безмолвие приносит величайший вред: лишает преуспе
яния, усиливает страсти133, бывает причиною высокоумия156, 
самообольщения и бесовской прелести157. «Неопытных — не обу
ченных опытно тайнам монашеского жительства — безмолвие 
губит»138, — сказал святой Иоанн Лествичник. «К истинному 
безмолвию, — замечает этот же святой, — способны редкие: те, 
которые стяжали Божественное утешение в поощрение к трудам 
и Божественное содействие в помощь при бранях»159.

154 Цитата из жития преподобного Саввы Освященного в Слове Никифора 
Монашествующего. Добротолюбие, часть 2.
1э5 Преподобный Кассиан Римлянин. О духе гнева, книга 8 Общежительных 
постановлений.
156 Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Ответы 311 и 313.
15' Патерик Печерский, жития преподобных Исаакия и Никиты.
1,18 Лествица. Слово 27, глава 55.
159 Там же. Слово 4, глава 119.
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Ученик. Ты сказал прежде, что не очищенный от страстей 
не способен ко вкушению Божественной благодати, а теперь 
упомянул о молитвенном благодатном утешении в мирянине 
и новоначальном послушнике. Здесь представляется мне проти
воречие.

Старец. Научаемые Священным Писанием и писаниями 
святых отцов, мы веруем и исповедуем, что Божественная благо
дать действует как прежде, так и ныне в Православной Церкви, 
несмотря на то что обретает мало сосудов, достойных ее. Она осе
няет тех подвижников Божиих, которых ей благоугодно осенить. 
Утверждающие, что ныне невозможно христианину сделаться 
причастником Святого Духа, противоречат Священному Писа
нию и причиняют душам своим величайший вред, как об этом 
прекрасно рассуждает преподобный Макарий Великий160. Они, 
не предполагая в христианстве никакой особенно высокой цели, 
не ведая о ней, не стараются, даже нисколько не помышляют 
о достижении ее: довольствуясь наружным исполнением неко
торых добродетелей, лишают сами себя христианского совер
шенства. Что хуже всего — они, удовлетворись своим состояни
ем и признавая себя, по причине своего наружного поведения, 
восшедшими на верх духовного жительства, не только не могут 
иметь смирения, нищеты духовной и сердечного сокрушения, но 
и впадают в самомнение, в превозношение, в самообольщение, 
в прелесть, уже нисколько не заботятся об истинном преуспе
янии. Напротив того, уверовавшие существованию христиан
ского совершенства, устремляются к нему всеусердно, вступают 
в неослабный подвиг для достижения его. Понятие о христиан
ском совершенстве охраняет их от гордости: в недоумении и плаче 
предстоят они молитвою пред заключенным входом в этот духов
ный чертог. Введенные Евангелием в правильное самовоззрение,

180 Слово 3, главы 12, 13 и 14.
4  Трезвомыслие. Т. 1
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смиренно, уничиженно думают они о себе: признают себя раба
ми непотребными, не исполнившими назначения, приобретен
ного и предначертанного Искупителем для искупленных Им 
человеков161. Отвержение жительства по заповедям Евангелия 
и по учению святых отцов — жительство самовольное, основан
ное на собственном умствовании, хотя бы и очень подвижное 
или очень благовидное, — имеет самое вредное влияние на пра
вильное понимание христианства, даже на догматическую веру 
(см. 1 Тим. 1, 19). Это доказано со всею ясностью характером 
тех нелепых заблуждений и того разврата, в которые вринулись 
все отступники, все еретики и раскольники.

Вместе с этим, опять основываясь на Божественном Писании 
и на писаниях отеческих, мы утверждаем, что ум и сердце, не очи
щенные от страстей покаянием, неспособны соделаться причаст
никами Божественной благодати, — утверждаем, что сочиняю
щие для себя благодатные видения и благодатные ощущения, ими 
льстящие себе и обманывающие себя, впадают в самообольщение 
и бесовскую прелесть. Несомненно веруя существованию благодат
ного действия, столько же несомненно мы должны веровать недо- 
стоинству и неспособности человека, в его состоянии страстном, 
к принятию Божией благодати. По причине этого сугубого убеж
дения погрузимся всецело, бескорыстно в делание покаяния, пре
дав и вручив себя всесовершенной воле и благости Божией. «Нет 
неправды у Бога, — наставляет преподобный Макарий Великий, — 
Бог не оставит не исполненным того, что Он предоставил исполнять 
Себе, когда исполним то, что мы обязаны исполнить»162. Монах 
не должен сомневаться в получении дара Божественной благода
ти, — говорит святой Исаак Сирский, — как сын не сомневается

161 Заимствовано из вышеприведенных 12, 13 и 14-й глав 3-го слова препо
добного Макария Великого; также см. 2-е слово преподобного Нила Сорско
го, с. 100 по изданию Святейшего Синода 1852 года.
182 Слово 4, глава 8 .



О М О Л И Т В Е  И И С У С О В О Й .  Б Е С Е Д А  С Т А Р Ц А  С У Ч Е Н И К О М  99

в получении наследства от отца. Наследство принадлежит сыну по 
закону естества. Вместе с этим святой Исаак называет прошение 
в молитве о ниспослании явного действия благодати начинани
ем, заслуживающим порицания, прошением, внушенным горды
нею и превозношением; он признает желание и искание благо
дати настроением души неправильным, отверженным Церковью 
Божиею, душевным недугом. Усвоивших себе такое желание он 
признаёт усвоившими гордыню и падение, то есть самообольщение 
и демонскую прелесть. Хотя самая цель монашества и есть обнов
ление Святым Духом принявшего монашество, но святой Исаак 
предлагает идти к этой цели покаянием и смирением, стяжать плач 
о себе и молитву мытаря, столько раскрыть в себе греховность, чтоб 
совесть наша свидетельствовала нам, что мы — рабы непотребные 
и нуждаемся в милости. «Божие, — говорит святой, — приходит 
само собою, в то время, как мы и не помышляем о нем. Ей так! Но 
если место чисто, а не оскверненш»163.

Что ж касается до упомянутого новоначального: то из самых 
приведенных случаев с ним видно, что он вовсе не ожидал тако
го молитвенного действия, какое в нем внезапно открылось, 
даже не понимал, что оно существует. Это — строение Промысла 
Божия, постижение которого нам недоступно. Тог же святой Иса
ак говорит: «Чин (порядок) особенного смотрения (Промысла, 
суда Божия) отличается от общего человеческого чина. Ты сле
дуй общему чину и путем, по которому прошли все человеки, по 
последованию преемничества, взойди на высоту духовного пирга 
(башни)»164.

Ученик. Мне привелось узнать, что некоторые старцы, весь
ма преуспевшие в молитве Иисусовой, преподавали новоначаль
ным прямо молитву умную, даже сердечную.

183 Слова 55 и 2.
164 Слово 1.



1 0 0 С В Я Т И Т Е Л Ь  И Г Н А Т И Й  Б Р Я Н Ч А Н И Н О В

Старец. Знаю это. Такие частные случаи не должно прини
мать за общее правило или, основываясь на них, пренебрегать 
Преданием Церкви, то есть тем учением святых отцов, которое 
Церковь приняла в общее руководство. К отступлению от общего 
правила приведены были упомянутые тобою преуспевшие стар
цы или по замеченной ими особенной способности новоначаль
ных к упражнению в умной молитве, или по собственной неспо
собности быть удовлетворительными руководителями других, 
несмотря на свое молитвенное преуспеяние. И последнее случа
ется! В Египетском Скиту некоторый новоначальный монах про
сил наставления по одному из случаев иноческого подвижничест
ва у аввы Ивистиона, старца очень возвышенной жизни. Получив 
наставление, новоначальный нашел нужным поверить наставле
ние советом с преподобным Пименом Великим. Великий устра
нил наставление аввы Ивистиона, как слишком возвышенное, 
невыносимое для новоначального и страстного, преподал монаху 
способ более удобный и доступный, произнесши при этом следу
ющее, достойное внимания изречение: «Авва Ивистион и делание 
его на небе, с ангелами: утаилось от него, что мы с тобою на зем
ле и в страстях»163. Очень верно замечает преподобный Григорий 
Синаит, что находящиеся в молитвенном преуспеянии обучают 
молитве других сообразно тому, как сами достигли в ней преу
спеяния166. Из опытов я мог убедиться, что получившие благодат
ную молитву по особенному смотрению Божию скоро и не общим 
путем поспешают соответственно совершившемуся с ними сооб
щать новоначальным такие сведения о молитве, которые новона
чальными никак не могут быть поняты правильно, понимаются 
ими превратно и повреждают их. Напротив того, получившие 
дар молитвы после продолжительной борьбы со страстями, при

165 Патерик Скитский. Достопамятные сказания о Пимене Великом, глава 62.
1вб р| 3 1 5  гдав глава 5  Добротолюбие, часть 1.
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очищении себя покаянием и при образовании нравственно
сти евангельскими заповедями, преподают молитву с большою 
осмотрительностью, постепенностью, правильностью. Монахи 
Молдавского Нямецкого монастыря передавали мне, что знаме
нитый старец их, архимандрит Паисий Величковский, получив
ший сердечную благодатную молитву по особенному смотрению 
Божию, а не общим порядком, по этой самой причине не дове
рял себе преподавание ее братьям: он поручал это преподава
ние другим старцам, стяжавшим дар молитвы общим порядком. 
Святой Макарий Великий говорит, что по неизреченной благости 
Божией, снисходящей немощи человеческой, встречаются души, 
соделавшиеся причастницами Божественной благодати, преис
полненные небесного утешения и наслаждающиеся действием 
в них Святого Духа, — вместе с тем, по недостатку деятельной 
опытности, пребывающие как бы в детстве, в состоянии очень 
неудовлетворительном в отношении к тому состоянию, которое 
требуется и доставляется истинным подвижничеством167. Мне 
пришлось видеть такое дитя-старца, осененного обильно Боже
ственною благодатью. С ним познакомилась дама цветущих лет 
и здоровья, громкого имени, жизни вполне светской, и, полу
чив уважение к старцу, сделала ему некоторые услуги. Старец, 
движимый чувством благодарности, желая вознаградить вели
ким душеназиданием послугу вещественную и не поняв, что 
этой даме прежде всего нужно было оставить чтение романов 
и жизнь по романам, преподал ей упражнение молитвою Иису
совою, умною и сердечною, с пособием тех механизмов, кото
рые предлагаются святыми отцами для безмолвников и описаны 
в 1-й и 2-й частях Добротолюбия. Дама послушалась святого 
старца, пришла в затруднительнейшее положение и могла бы 
повредить себя окончательно, если б другие не догадались, что

187 Слово 7, глава 14.
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дитя-старец дал ей какое-нибудь несообразнейшее наставление, 
не извлекли у ней признания и не отклонили ее от последования 
наставлению.

Упомянутому здесь старцу говаривал некоторый, близко 
знакомый ему инок: «Отец! Твое душевное устроение подобно 
двухэтажному дому, которого верхний этаж отделан отлично, 
а нижний стоит вчерне, отчего доступ и в верхний этаж очень 
затруднителен». В монастырях употребляются о таких преуспе
вших старцах изречение: «Свят, но не искусен», — и наблюда
ется осторожность в совещаниях с ними, в совещаниях, которые 
иногда могут быть очень полезными. Осторожность заключается 
в том, чтоб не вверяться поспешно и легкомысленно наставле
ниям таких старцев, чтоб поверять их наставления Священным 
Писанием и писаниями отцов168, также беседою с другими пре
успевшими и благонамеренными иноками, если окажется воз
можность найти их. Блажен новоначальный, нашедший в наше 
время благонадежного советника! «Знай, — восклицает препо
добный Симеон Новый Богослов, — что в наши времена появи
лось много лжеучителей и обманщиков!»169 Таково было положе
ние христианства и монашества за восемь столетий до нас. Что 
ж сказать о современном положении? Едва ли не то, что сказал 
преподобный Ефрем Сирский о положении тех, которые займут
ся исканием живого слова Божия во времена последние. Они 
будут, пророчествует преподобный, проходить землю от восто
ка к западу и от севера к югу, ища такого слова, — и не най
дут его1/0. Как истомленным взорам заблудившихся в степях 
представляются высокие домы и длинные улицы, чем заблудив
шиеся вовлекаются еще в большее, неисходное, заблуждение:

168 Преподобный Симеон Новый Богослов, глава 33. Добротолюбие, часть 1.
169 Там же.
170 Слово 106 по славянскому тексту.
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так и ищущим живого слова Божия в нынешней нравственной 
пустыне представляются во множестве великолепные призраки 
слова и учения Божия, воздвигнутые из душевного разума, из 
недостаточного и ложного знания буквы, из настроения духов 
отверженных, миродержителей. Призраки эти, льстиво являясь 
духовным эдемом, преизобилующим пищею, светом, жизнью, 
отвлекают обманчивым явлением своим душу от истинной пищи, 
от истинного света, от истинной жизни, вводят несчастную душу 
в непроницаемый мрак, изнуряют голодом, отравляют ложью, 
убивают вечною смертию.

Преподобный Кассиан Римлянин повествует, что в современ
ных ему египетских монастырях, в которых особенно процвета
ло монашество и соблюдались с особенной тщательностью и точ
ностью предания духоносных отцов, никак не допускали того 
инока, который не обучился монашеству правильно, в послуша
нии, к обязанности наставника и настоятеля, хотя бы этот инок 
и был весьма возвышенной жизни, даже украшенный дарами бла
годати. Египетские отцы признавали дар руководить братьев ко 
спасению величайшим даром Святого Духа. Не обученный науке 
монашества правильно, утверждали они, не может и препода
вать ее правильно171. Некоторые были восхищены Воинственною 
благодатью из страны страстей и перенесены в страну бесстрас
тия, — этим избавлены от тяжкого труда и бедствий, испытыва
емых всеми, преплывающими бурное, обширное, глубокое море, 
которым отделяется страна от страны. Они могут поведать под
робно и верно о стране бесстрастия, но не могут дать должного 
отчета о плавании чрез море, о том плавании, которое не изведа
но ими на опыте. Великий наставник монашествующих святой 
Исаак Сирский, объяснив, что иные, по особенному смотрению 
Божию, скоро получают Божественную благодать и освящение,

171 Книга 1, об уставе ночных молитв и псалмов, глава 3.
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решился присовокупить, что, по мнению его, тот, кто не обра
зовал себя исполнением заповедей и не шествовал по пути, по 
которому прошли апостолы, «недостоин называться святым»172. 
«Кто же победил страсти при посредстве исполнения заповедей 
и многотрудного жительства в благом подвиге: тот да ведает, что 
он стяжал здравие души законно»173. «Порядок предания таков: 
терпение с понуждением себя борется против страстей для приоб
ретения чистоты. Если страсти будут побеждены, то душа стяжа
ет чистоту. Истинная чистота доставляет уму дерзновение во вре
мя молитвы»174. В послании к преподобному Симеону чудотворцу 
святой Исаак говорит: «Ты пишешь, что чистота сердца зачалась 
в тебе и что память Божия» — умная молитва Иисусова — «очень 
воспламенилась в сердце твоем, разогревает и разжигает его. 
Если это — истинно, то оно — велико, но я не хотел бы, чтоб ты 
написал мне это, потому что тут нет никакого порядка»175. «Если 
хочешь, чтоб сердце твое было вместилищем таинств нового века, 
то прежде обогатись подвигом телесным, постом, бдением, слу
жением братии, послушанием, терпением, низложением помыс
лов и прочим тому подобным. Привяжи ум твой к чтению и изуче
нию Писания; изобрази заповеди пред очами твоими и отдай долг 
страстям, побеждаясь и побеждая; приучайся к непрестанным 
молитве и молению, и постоянным упражнением в них исторг
ни из сердца всякий образ и всякое подобие, которыми грех 
запечатлел тебя в прежней жизни твоей»176. «Ты знаешь, что зло 
взошло в нас при посредстве преступления заповедей: из этого 
явствует, что здравие возвращается исполнением заповедей. Без

172 Избрано из разных мест 55-го слова.
173 Там же.
174 Там же.
175 Там же.
176 Там же.
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делания заповедей нам даже не должно желать очищения души 
или надеяться на получение его, когда не ходим по тому пути, 
который ведет к очищению души. Не скажи, что Бог может и без 
делания заповедей, благодатью даровать очищение души: это — 
судьбы Божии, и Церковь воспрещает просить, чтоб соверши
лось с нами такое чудо. Иудеи, возвращаясь из Вавилона во 
Иерусалим, шли обыкновенным путем и в течение определенно
го на такой путь времени; совершив путешествие, они достигли 
святого града своего и увидели чудеса Господа. Но пророк Иезе
кииль сверхъестественно восхищен был действием духовным, 
поставлен во Иерусалим и по Божественному откровению соде
лался зрителем будущего обновления. По образу этого соверша
ется и относительно чистоты души. Некоторые входят в чистоту 
души путем, проложенным для всех, путем законным: хранени
ем заповедей в жительстве многотрудном, проливая кровь свою. 
Иные же сподобляются чистоты по дару благодати. Дивно то, что 
не дозволено испрашивать молитвою даруемое нам благодатью, 
оставя деятельное жительство по заповедям»177. «Немощному, 
нуждающемуся быть вскормленным млеком заповедей, полезно 
жительство со многими, чтоб он и обучился, и был обуздан, чтоб 
был заушен многими искушениями, падал и восставал, и стяжал 
здравие души. Нет такого младенца, который не был бы вскорм
лен молоком, — и не может быть истинным монахом тот, кто 
не воспитан млеком заповедей, исполняя их с усилием, побеждая 
страсти и таким образом сподобляясь чистоты»178.

Можно и новоначальному, и юному преподать умную и сер
дечную молитву, если он к ней способен и подготовлен. Такие 
личности были очень редки и в прежние времена, предшество
вавшие времени общего растления нравов. Я был свидетелем,

177 Избрано из разных мест 55-го слова.
178 Там же.
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что старец, стяжавший благодатную молитву и духовное рассуж
дение, преподал советы об умной и сердечной молитве некоторо
му новоначальному, сохранившему девство, предуготовленному 
с детства к принятию таинственного учения о молитве изучением 
христианства и монашества, ощутившему уже в себе действие 
молитвы. Старец объяснил возбуждение молитвенного действия 
в юноше его девственностью. Совсем другому правилу подлежат 
и молодые люди, и люди зрелых лет, проводившие до вступления 
в монастырь жизнь рассеянную, при скудных, поверхностных 
понятиях о христианстве, стяжавшие различные пристрастия, 
особливо растлившие целомудрие блудом. Грех блуда имеет то 
свойство, что соединяет два тела, хотя и незаконно, в одно тело 
(см. 1 Кор. 6, 16): по этой причине хотя он прощается немедлен
но после раскаяния в нем и исповеди его, при непременном усло
вии, чтоб покаявшийся оставил его; но очищение и истрезвление 
тела и души от блудного греха требует продолжительного време
ни, чтоб связь и единение, установившиеся между телами, наса- 
дившиеся в сердце, заразившие душу, изветшались и уничтожи
лись. Для уничтожения несчастного усвоения Церковь полагает 
впавшим в блуд и в прелюбодеяние весьма значительные сроки 
для покаяния, после чего допускает их к причащению всесвя- 
тым Телу и Крови Христовым. Точно так для всех проводивших 
рассеянную жизнь, для запечатленных различными пристрасти
ями, особливо для низвергшихся в пропасть блудных падений, 
для стяжавших навык к ним, нужно время и время, чтоб предо- 
чиститься покаянием, чтоб изгладить из себя впечатления мира 
и соблазнов, чтоб истрезвиться от греха, чтоб образовать нрав
ственность заповедями Евангелия и таким образом соделать себя 
способным к благодатной, умной и сердечной молитве. «Каж
дый да обсуждает душу свою, — говорит преподобный Макарий 
Великий, — рассматривая и исследуя тщательно, к чему она 
чувствует привязанность, и если усмотрит, что сердце находится



О М О Л И Т В Е  И И С У С О В О Й .  Б Е С Е Д А  С Т А Р Ц А  С У Ч Е Н И К О М 1 0 7

в разногласии с законами Божиими, то да старается всеусильно 
охранить как тело, так и душу от растления, отвергая общение 
с нечистыми помыслами, если хочет ввести душу в сожитель
ство и лики чистых дев, по данному обету» при крещении и при 
вступлении в иночество, «потому что вселение и хождение 
Болше обетовано Богом только в душах вполне чистых и утвер
жденных в правильной любви»179. «Рачительный к пашне зем
леделец сперва обновляет ее и исторгает из нее плевелы, потом 
уя«е засевает ее семенами: так и тот, кто ожидает, чтоб душу 
его засеял Бог семенами благодати, во-первых, должен очистить 
душевную ниву, чтоб семя, которое впоследствии повергнет на 
эту ниву Святой Дух, принесло совершенный и многочисленный 
плод. Если этого не будет сделано прежде всего и если человек 
не очистит себя от всякой скверны плоти и духа, то он пребу
дет плотью и кровью и далеко отстоящим от жизни» в Боге180. 
«Кто принуждает себя исключительно и всеусильно к молитве, 
но не трудится о приобретении смирения, любви, кротости и все
го сонма прочих добродетелей, не внедряет их в себя насильно, 
тот может достигнуть только до того, что „иногда“ , по проше
нию его, касается его Божественная благодать, потому что Бог 
по естественной благости Своей человеколюбиво дарует прося
щим то, чего они хотят. Если же получивший не приобучит себя 
к прочим добродетелям, упомянутым нами, и не стяжет навы
ка в них, то или лишается полученной благодати, или, вознес
шись, ниспадает в гордость, или, оставаясь на низшей степени, 
на которую взошел, уже не преуспевает более и не растет. Пре
столом и покоем, так сказать, для Святого Духа служат смире
ние, любовь, кротость и последовательно все святые заповеди

179 Patrologiae Graecae Tomus 34, Macarii Aegiptii liber de libertate men
tis, cap. 5, 6 .
180 Там же.
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Христовы. Итак, кто захотел бы, совокупляя и собирая в себе 
все добродетели равно и без исключения, тщательным приумно
жением их достичь совершенства, тот, во-первых, да насилует 
себя, как мы уже сказали, и, постоянно поборая упорное серд
це, да тщится представить его покорным и благоугодным Богу. 
Употребивший, во-первых, такое насилие над собою и всё, что 
ни есть в душе противодействующего Богу, возвративший как 
бы укрощенного дикого зверя в покорность повелениям Божи
им, в повиновение направлению истинного, святого учения, бла
гоустроивший таким образом свою душу, если будет молиться 
Богу и просить Бога, чтоб Бог даровал преуспеяние начинаниям 
его, то получит вкупе всё просимое, человеколюбивейший Бог 
предоставит ему всё во всеобилии, чтоб дар молитвы в нем воз
рос и процвел, будучи услажден Святым Духом»181. «Впрочем, 
знай, что во многом труде и в поте лица твоего восприимешь 
утраченное сокровище твое, потому что беструдное получение 
блага несообразно с твоею пользою. Полученное без труда ты 
потерял и предал врагу наследие твое»182.

Ученик. Когда я молюсь, то уму моему представляется мно
жество мечтаний и помыслов, не допускающих чисто молиться: 
не может ли возникнуть из этого прелесть или какой другой вред 
для меня?

Старец. Множеству помыслов и мечтаний естественно воз
никать из падшего естества. Даже свойственно молитве откры
вать в падшем естестве сокровенные признаки падения его 
и впечатления, произведенные произвольными согрешениями183. 
Также диавол, зная, какое великое благо — молитва, стара
ется во время ее возмутить подвижника греховными, суетными 
помыслами и мечтаниями, чтоб отвратить его от молитвы или

181 Patrologiae Graecae Tomus 34, Macarii Aegiptii liber de libertate mentis, cap. 19.
182 Liber de patientia et discretione, cap. 19.
183 Святые Каллист и Игнатий Ксанфопулы, глава 49. Добротолюбие, часть 2.
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молитву сделать бесплодною184. Из среды помыслов, мечтаний 
и ощущений греховных, из среды этого порабощения и плинфо- 
делания185 нашего, тем сильнее возопием и будем вопить молит
вою ко Господу, подобно израильтянам, «возстенавшим от дел 
и возопившим. И взыде, — говорит Писание, — вопль их к Богу 
от дел. И услыша Бог стенание их» (Исх. 2, 23—24).

Общее правило борьбы с греховными начинаниями заклю
чается в том, чтоб отвергать грех при самом появлении его, 
убивать таинственных вавилонян, доколе они — младенцы 
(Пс. 136, 9 ). «Разумно борющийся, — сказал преподобный 
Нил Сорский, — отражает матерь злого мысленного сонмища, 
то есть первое прикосновение лукавых мыслей к уму его. Отра
зивший это первое прикосновение разом отразил и всё после
дующее за ним сонмище лукавых мыслей»186. Если же грех, по 
причине предварившего порабощения ему и навыка к нему, 
насилует нас, то и тогда не должно унывать и приходить в рас
слабление и отчаяние; должно врачевать невидимые побеж- 
дения покаянием и пребывать в подвиге с твердостью, муже
ством, постоянством. Греховные и суетные помыслы, мечтания 
и ощущения тогда могут несомненно повредить нам, когда мы 
не боремся с ними, когда услаждаемся ими и насаждаем их 
в себя. От произвольного содружества с грехом и от произволь
ного общения с духами отверженными зарождаются и укреп
ляются страсти; может вкрасться в душу неприметным обра
зом прелесть. Когда же мы противимся греховным помыслам, 
мечтам и ощущениям, тогда сама борьба с ними доставит нам 
преуспеяние и обогатит нас деятельным разумом. Некоторый 
старец, преуспевший в умной молитве, спросил другого инока,

184 Преподобный Нил Сорский. Слово 3 (в настоящем издании: т. 1, с. 401-403).
185 Плинфоделание (церковнослав.) — изготовление кирпичей (ср.: 
Исх. 1, 14). — Ред.
186 Слово 2, в начале (в настоящем издании: т. 1, с. 391).
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также занимавшегося ею: «Кто обучил тебя молитве?» Инок 
отвечал: «Демоны». Старец улыбнулся и сказал: «Какой соб
лазн произнес ты для не знающих дела! Однако скажи, каким 
образом демоны выучили тебя молитве?» Инок отвечал: «Мне 
попущена была тяжкая и продолжительная брань от лютых 
помыслов, мечтаний и ощущений, не дававших мне покоя ни 
днем, ни ночью. Я истомился и исхудал неимоверно от тяжести 
этого неестественного состояния. Угнетенный натиском духов, 
я прибегал к молитве Иисусовой. Брань достигла такой сте
пени, что привидения начали мелькать в воздухе пред глазами 
моими чувственно. Я ощущал постоянно, что горло мое пере
тянуто как бы веревкой. Потом, при действии самой брани, я 
начал чувствовать, что молитва усиливается и надежда обнов
ляется в сердце моем. Когда же брань делалась легче и легче, 
наконец совсем утихла, — внезапно появилась молитва в серд
це моем сама собою».

Будем молиться постоянно, терпеливо, настойчиво. Бог, 
в свое время, даст благодатную, чистую молитву тому, кто 
молится без лености и постоянно своею нечистою молитвою, кто 
не покидает малодушно молитвенного подвига, когда молитва 
долго не поддается ему. Образец успеха настойчивой молитвы 
Иисусовой видим в Евангелии. Когда Господь выходил из Иери
хона в сопровождении учеников и народного множества, тогда 
слепец Вартимей, сидевший при пути и просивший милостыни, 
узнав, что Господь проходит мимо, начал кричать: «Сыне Дави
дов, Иисусе, помилуй мя». Ему воспрещали кричать, но он тем 
более кричал. Последствием неумолкающего крика было исце
ление слепца Господом (см. Мк. 10, 46—52). Так и мы будем 
вопить, несмотря на восстающие из падшего естества и прино
симые диавол ом помыслы, мечтания и ощущения греховные, 
для воспрепятствования нашему молитвенному воплю, — 
и несомненно получим милость.
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Ученик. Какие истинные плоды молитвы Иисусовой, по кото
рым новоначальный мог бы узнать, что он молится правильно?

Старец. Первоначальные плоды молитвы заключаются во 
внимании и умилении. Эти плоды являются прежде всех других 
от всякой правильно совершаемой молитвы, преимущественно 
же от молитвы Иисусовой, упражнение которою превыше псал
мопения и прочего молитвословия187. От внимания рождается 
умиление, а от умиления усугубляется внимание. Они усили
ваются, рождая друг друга; они доставляют молитве глубину, 
оживляя постепенно сердце; они доставляют ей чистоту, устра
няя рассеянность и мечтательность. Как истинная молитва, так 
и внимание, и умиление суть дары Божии. Как желание стя
жать молитву мы доказываем принуждением себя к ней, так 
и желание стяжать внимание и умиление доказываем понуж
дением себя к ним. Далее плодом молитвы бывает постепенно 
расширяющееся зрение своих согрешений и своей греховности, 
отчего усиливается умиление и обращается в плач. Плачем 
называется преизобильное умиление, соединенное с болезнова
нием сердца сокрушенного и смиренного, действующее из глу
бины сердца и объемлющее душу. Потом являются ощущения 
присутствия Божия, живое воспоминание смерти, страх суда 
и осуждения. Все эти плоды молитвы сопровождаются пла
чем и в свое время осеняются тонким, святым духовным ощу
щением страха Божия. Страх Божий невозможно уподобить 
никакому ощущению плотского, даже душевного человека. 
Страх Божий — ощущение совершенно новое. Страх Божий — 
действие Святого Духа. От внушения этого чудного действия 
начинают истаивать страсти, — ум и сердце начинают привле
каться к непрерывному упражнению молитвою. По некотором 
преуспеянии приходит ощущение тишины, смирения, любви

187 Преподобный Нил Сорский. Слово 2 (см. в настоящем издании: т.1,
с. 3 9 4 -3 9 6 ).
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к Богу и ближним без различия добрых от злых, терпения скор
бей, как попущений и врачеваний Божиих, в которых необхо
димо нуждается наша греховность. Любовь к Богу и ближним, 
являющаяся постепенно из страха Божия, вполне духовна, 
неизъяснимо свята, тонка, смиренна, отличается отличием бес
конечным от любви человеческой в обыкновенном состоянии 
ее, не может быть сравнена ни с какою любовью, движущеюся 
в падшем естестве, как бы ни была эта естественная любовь 
правильною и священною. Одобряется закон естественный, 
действующий во времени; но закон вечный, закон духовный 
настолько выше его, насколько Святой Дух Божий выше духа 
человеческого. О дальнейших плодах и последствиях моления 
светлейшим именем Господа Иисуса останавливаюсь говорить: 
пусть блаженный опыт научит им и меня, и других. Послед
ствия и плоды эти подробно описаны в Добротолюбии, этом 
превосходном, боговдохновенном руководстве к обучению 
умной молитве для преуспевших иноков, способных вступить 
в пристанище священного безмолвия и бесстрастия. Призна
вая и себя, и тебя новоначальными в духовном подвиге, имею 
преимущественно в виду, при изложении правильных поня
тий о упражнении молитвою Иисусовою, потребность ново
начальных, потребность большинства. «Стяжи плач, — ска
зали отцы, — и он научит тебя всему»188. Восплачем и будем 
постоянно плакать пред Богом: Божие не может прийти иначе, 
как по благоволению Божию, — и приходит оно в характере 
духовном, в характере новом, в таком характере, о котором мы 
не можем составить себе никакого понятия в нашем состоянии 
плотском, душевном, ветхом, страстном189.

is» Патерик Скитский, изречения Феодора Енатского. Также преподобного
Симеона Нового Богослова.
1811 Святой Исаак Сирский. Слово 55.
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Достойно особенного замечания то мнение о себе, которое 
насаждается правильно молитвою Иисусовою в делателя ее. 
Иеромонах Серафим Саровский достиг в ней величайшего пре
успеяния. Однажды настоятель прислал к нему монаха, которо
му благословил начать пустынножитие, с тем чтоб отец Серафим 
наставил этого монаха пустынножитию столько, сколько сам 
знает этот многотрудный образ иноческого жительства. Отец 
Серафим, приняв инока очень приветливо, отвечал: «И сам я 
ничего не знаю». При этом он повторил иноку слова Спасителя 
о смирении (см. Мф. 11, 29) и объяснение их святым Иоанном 
Лествичником чрез действие сердечной молитвы Иисусовой190. 
Рассказывали мне следующее о некотором делателе молитвы. 
Он был приглашен благотворителями монастыря в губернский 
город. Посещая их, инок постоянно затруднялся, не находя, 
что говорить с ними. Однажды был он у весьма благочестивого 
христолюбца. Этот спросил монаха: «Отчего ныне нет бесную
щихся?» «Как нет? — отвечал монах. — Их много». «Да где же 
они?» — возразил христолюбец. Монах отвечал: «Во-первых, 
вот — я». «Полноте! Что вы говорите!» — воскликнул хозяин, 
посмотрев на монаха с дикою улыбкою, в которой выража
лись и недоумение, и ужас. «Будьте уверены...» — хотел было 
продолжать монах. — «Полноте, полноте!» — прервал хозя
ин и начал речь с другими о другом, а монах замолчал. «Слово 
крестное» и самоотвержение «юродство есть» (1 Кор. 1 ,18) для 
не понимающих действия и силы их. Кто, не знающий молит
венного плача и тех таинств, которые он открывает, поймет 
слова, исшедшие из глубины плача? Достигший самовоззрения 
посредством духовного подвига видит себя окованным страс
тями, видит действующих в себе и собою духов отверженных. 
Брат вопросил Пимена Великого, как должен жительствовать

190 Наставления отца Серафима. Издание 1844 года.
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безмолвник? Великий отвечал: «Я вижу себя подобным челове
ку, погрязшему в болото по шею, с бременем на шее, и вопию 
к Богу: помилуй меня»191. Этот святой, наученный плачем глу
бочайшему, непостижимому смиренномудрию, говаривал сожи
тельствовавшим ему братьям: «Поверьте мне: куда ввергнут 
диавола, туда ввергнут и меня»192. Воспоминанием о совершен
ном иноке, о Пимене Великом, заключим нашу беседу о молит
ве Иисусовой.

Ученик. Мое сердце жаждет слышания: скажи еще что- 
нибудь.

Старец. Очень полезно для упражняющегося молитвою 
иметь в келии иконы Спасителя и Божией Матери, довольно 
значительного размера. По временам можно обращаться при 
молитве к иконам, как бы к самим присутствующим тут Гос
поду и Божией Матери. Ощущение присутствия Божия в келии 
может делаться обычным. При таком постоянном ощущении 
мы будем пребывать в келии со страхом Божиим, как бы посто
янно под взорами Бога. Точно: мы находимся всегда в при
сутствии Бога, потому что Он вездесущ, — находимся всегда 
под взорами Бога, потому что Он всё и всюду видит. Слава 
всемилосердому Господу, видящему нашу греховность и согре
шения, долготерпеливо ожидающему нашего покаяния, даро
вавшему нам не только дозволение, но и заповедь умолять Его 
о помиловании.

Воспользуемся неизреченною милостью Божией к нам! При
мем ее с величайшим благоговением, с величайшею благодар
ностью! Возделаем ее во спасение наше с величайшим усердием, 
с величайшею тщательностью! Милость даруется Богом во всем 
обилии, но принять ее или отвергнуть, принять ее от всей души

191 Патерик Скитский.
192 Там же.
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или с двоедушием предоставляется на произвол каждого чело
века. «Чадо! От юности твоея избери наказание, и даже до седин 
обрящеши премудрость. Якоже оряй и сеяй приступи к ней, 
и жди благих плодов ея: в делании бо ея мало потрудишися, 
и скоро ясти будеши плоды ея» (Сир. 6, 18—20). «В заутрии сей 
семя твое, и в вечер да не оставляет рука твоя» (Еккл. 11, 6 ) 193. 
«Исповедайтеся Господеви и призывайте имя Его... Взыщите 
Господа и утвердитеся: взыщите лица Его выну» (Пс. 104, 1 и 4). 
Этими словами Священное Писание научает нас, что подвиг слу
жения Богу, подвиг молитвы, долаген быть совершаем от всей 
души, постоянно и непрерывно. Скорби внешние и внутренние, 
долженствующие непременно повстречаться на поприще этого 
подвига, подобает преодолевать верою, мужеством, смирением, 
терпением и долготерпением, врачуя покаянием уклонения 
и увлечения. И оставление молитвенного подвига, и проме
жутки на нем крайне опасны. Лучше не начинать этого подвига, 
нежели, начавши, оставить. Душу подвижника, оставившего 
предпринятое им упражнение в молитве Иисусовой, можно 
уподобить земле обработанной и удобренной, но впоследствии 
заброшенной: на такой земле с необыкновенной силою вырас
тают плевелы, пускают глубокие корни, получают особенную 
дебелость. В душу, отрекшуюся от блаженного союза с молит
вой, оставившую молитву и оставленную молитвою, вторгаются 
страсти бурным потоком, наводняют ее. Страсти стяжают осо
бенную власть над такою душой, особенную твердость и проч
ность, запечатлеваются ожесточением и мертвостью сердца, 
неверием. Возвращаются в душу демоны, изгнанные молит
вою, разъяренные предшествовавшим изгнанием, возвраща
ются они с большим неистовством и в большем числе. «Пос
ледняя человеку тому» бывают «горша первых» (Мф. 12, 45),

193 По объяснению преподобного Григория Синаита.
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по определению Евангелия: состояние подвергшегося владыче
ству страстей и демонов после избавления от них при посредстве 
истинной молитвы несравненно бедственнее, нежели состояние 
того, кто не покушался свергнуть с себя иго греховное, кто меча 
молитвы не вынимал из ножен его. Вред от промежутков или 
от периодического оставления молитвенного подвига подобен 
вреду, происходящему от совершенного оставления; вред этот 
тем значительнее, чем промежуток продолжительнее. Во время 
«сна» подвижников, то есть во время нерадения их о молитве, 
«приходит враг», не видимый чувственными очами, не приме
ченный подвижниками, попустившими себе увлечение и рассе
янность, «насевает плевелы посреде пшеницы» (Мф. 13, 25). 
Сеятель плевелов очень опытен, коварен, исполнен злобы: 
легко ему посеять плевел самый злокачественный, ничтожный 
по наружности и в начале своем, но впоследствии обхватыва
ющий и перепутывающий многочисленными отпрысками всю 
душу. «Иже несть со Мною, — сказал Спаситель, — на Мя есть, 
и иже не собирает со Мною, расточает» (Лк. 11, 23). Молитва 
не доверяет себя делателям двоедушным, непостоянным; «стро- 
потна есть зело ненаказанным, и не пребудет в ней безумный: 
якоже камень искушения крепок будет на нем, и не замедлит 
отврещи ея... Слыши, чадо, и приими волю мою, и не отвержи 
совета моего: и введи нозе твои в оковы ея и в гривну ея выю 
твою. Подложи рамо твое и носи ю, и не гнушайся узами ея. 
Всею душею твоею приступи к ней и всею силою твоею соблюди 
пути ея. Изследи и взыщи, и познана ти будет, и емься за ню 
не остави ея. Напоследок бо обрящеши покой ея, и обратится 
тебе на веселие. И будут ти пута ея на покой крепости, и гривны 
ея на одеяние славы» (Сир. 6, 21—22, 24—30). Аминь.
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СЛОВО О ПОУЧЕНИИ, 
ИЛИ ПАМЯТИ БОЖИЕЙ*

Под именем поучения, или памяти Божией, святые отцы разу
меют какую-либо краткую молитву или даже какую-либо крат
кую духовную мысль, к которой они приобучились и которую они 
старались усвоить уму и памяти вместо всякой мысли.

Можно ли заменить одной духовною, краткою мыслию о Боге 
все прочие мысли? — Можно. Святой апостол Павел говорит: 
«Не судих бо ведети что... точию Иисуса Христа, и Сего распя
та» (1 Кор. 2, 2). Мысль суетная, земная, постоянно занимая 
человека, производит в нем оскудение разума, препятствует 
приобретению полезных и нужных познаний: напротив того, 
мысль о Боге, усвоившись христианину, обогащает его духов
ным разумом. Стяжавшему в себе Христа непрестанным воспо
минанием о Нем поверяются Божественные тайны, неведомые 
плотским и душевным человекам, неведомые ученым земным, 
неприступные для них: «В Немже (во Христе) суть вся сокро
вища премудрости и разума сокровенна» (Кол. 2, 3 ). Соделы- 
вается обладателем этих сокровищ стяжавший в себе Господа 
Иисуса Христа.

Поучение, или память Божия, есть установление Божествен
ное. Оно заповедано Самим вочеловечившимся Божиим Словом, 
подтверждено Святым Духом чрез посланников Слова (апосто
лов). «Бдите убо на всяко время молящеся» (Лк. 21, 36), — заве
щал некогда Господь предстоявшим ученикам Его. Завещает Он 
это и нам, ныне предстоящим Ему и умоляющим Его, да сподо
бит нас творить волю Его и быть Его учениками, христианами

* Печатается по изданию: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Репр. 
воспр. изд. 1904 г. М.: Сретенский монастырь, 1998. Т. 2. Аскетические 
опыты. С. 189—201.
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не только по имени, но и по жительству. Сказал Господь приве
денные здесь слова, указывая на те нравственные и веществен
ные бедствия, которыми будет окружено земное странствова
ние каждого ученика Его, — на те страдания и страхи, которые 
предшествуют смерти каждого из нас, сопровождают ее, после
дуют за ней, — на те соблазны и горести, которые постигнут 
мир пред пришествием антихриста и во время его господства, — 
наконец, на сотрясение и превращение вселенной во время вто
рого славного и страшного пришествия Христова. «Бдите убо на 
всяко время молящеся, да сподобитеся убежати всех сих, хотя
щих быти, и стати пред Сыном Человеческим» в радости спасе
ния; «стати» в этой радости и после суда частного, наступающего 
для каждого человека вслед за разлучением души его от тела, 
и на суде общем, на котором поставятся избранные одесную 
Судии, а отверженные ошуюю (см. Мф. 25, 32—33). «Трезвитеся 
в молитвах», — говорит святой апостол Петр, повторяя верую
щим заповедь Господа. «Трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат 
ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити, ему 
же противитеся тверди верою» (1 Пет. 4, 7; 5, 8—9). Повторяя 
и подтверждая эту всесвятую, спасительную заповедь, святой 
апостол Павел говорит: «Непрестанно молитеся» (1 Сол. 5, 17). 
«Ни о чемже пецытеся, но во всем молитвою и молением со бла
годарением прошения ваша да сказуются Богу» (Флп. 4, 6). 
«В молитве терпите (пребывайте), бодрствующе в ней со бла
годарением» (Кол. 4, 2). «Хощу убо, да молитвы творят мужие 
на всяком месте, воздеюще преподобный руки без гнева и раз
мышления» (1 Тим. 2 ,8 ) .  «Прилепляяйся же Господеви» непре
станною молитвою «един дух есть с Господем» (1 Кор. 6, 17). 
Прилепляющегося к Господу и соединяющегося с Господом 
непрестанною молитвою Господь избавляет от порабощения 
и служения греху и диаволу: «Бог же, — возвещает нам Спа
ситель, — не имать ли сотворити отмщение избранных Своих,
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вопиющих к Нему день и нощь, и долготерпя о них? Глаголю 
вам, яко сотворит отмщение их вскоре» (Лк. 18, 7—8). Признак 
иноческого совершенства — непрестанная молитва. «Достигший 
сего, — говорит святой Исаак Сирский, — достиг высоты всех 
добродетелей и соделался жилищем Святого Духа»1. Упражне
ние в непрестанной молитве, приобучение себя к ней необхо
димо для всякого инока, желающего достигнуть христианского 
совершенства. Упражнение в непрестанной молитве и приобу
чение себя к ней есть обязанность каждого инока, возложенная 
на него заповедью Божиею и иноческими обетами2.

Очевидно, что святые апостолы, получившие лично от 
Господа заповедь о непрестанной молитве, передавшие ее веру
ющим, сами занимались непрестанною молитвою. До приятия 
Святого Духа они пребывали в одном доме, занимаясь молитвой 
и молением (см. Деян. 1, 13—14). Под именем молитвы здесь 
разумеются те молитвословия, которые они совершали вме
сте, а под именем моления — постоянное молитвенное направ
ление их духа, непрестанная молитва. Когда низошел на апо
столов Святой Дух, то, соделав их храмами Божиими, соделал 
вместе храмами непрестанной молитвы, как говорит Писание: 
«Дом Мой дом молитвы наречется» (Ис. 56, 7). «Дух, когда 
вселится в кого из человеков, тогда человек тот не престает от 
молитвы, ибо Сам Дух непрестанно молится»3. Апостолы име
ли только два духовных подвига: молитву и проповедь слова 
Божия. От молитвы они переходили к возвещению человекам 
слова Божия; от проповеди слова они возвращались к молитве.

1 Слово 2. (Здесь и далее примечания святителя Игнатия.)
2 Требник или особая книжица, содержании! чин пострижения в малую схи
му. Настоятель, вручая новопострпженному четки, завещает ему непрестан
ную молитву Иисусову. Принятием четок новопостриженный дает обет ис
полнять завещание настоятеля.
3 Святой Исаак Сирский. Слово 21.
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Они находились в непрестанной духовной беседе: то беседова
ли молитвою с Богом, то беседовали от лица Божия с челове
ками. В той и другой беседе действовал один и тот же Святой 
Дух (см. Деян. 6, 2 и 4 ). Чему мы научаемся из примера свя
тых апостолов? Тому, что вслед за послушанием, послушанием 
деятельным слову Божию, должно сосредоточить всю деятель
ность свою в непрестанную молитву, потому что непрестанная 
молитва приводит христианина в состояние, способное к при
ятию Святого Духа. Господь, возлагавший на апостолов раз
личные служения, когда соделал их способными приять Свя
того Духа, то повелел им пребывать «во граде Иерусалимсте», 
во граде мира и безмолвия, вне всякого служения: «Седите во 
граде Иерусалимсте, — сказал Он им, — дондеже облечетеся 
силою свыше» (Лк. 24, 49).

Из писаний преподобных иноков видно, что память Божия, 
или поучение, были в общем употреблении у иноков первен
ствующей Церкви Христовой. Преподобный Антоний Великий 
завещает непрестанное памятование имени Господа нашего 
Иисуса Христа: «Не предавай забвению, — говорит он, — имени 
Господа нашего Иисуса Христа, но непрестанно обращай его во 
уме твоем, содержи в сердце, прославляй языком, говоря: „Гос
поди Иисусе Христе, помилуй меня“ . Также: „Господи Иису
се Христе, помоги мне“ . Также: „Славословлю Тебя, Господь 
мой, Иисус Христос"»4.

Занимались непрестанною молитвой не только безмолв- 
ники и отшельники, но и общежительные иноки. Святой 
Иоанн Лествичник говорит об иноках посещенного им 
Александрийского общежития, что они «и за самою трапезою 
не престают от умственного подвига, но условленным и введен
ным в обычай знаком и мановением, блаженные, напоминают

4 S. Antonii Magni Opera. Patrologiae Graecae. Tom. 40, pag. 1080.
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друг другу о молитве, совершаемой в душе. И делают они это 
не только за трапезою, но и при всякой встрече, при всяком 
собрании»5. Преподобный Исаак, безмолвник Египетского 
Скита, поведал преподобному Кассиану Римлянину, что ему 
для непрестанной молитвы служит второй стих 69-го псалма: 
«Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися»6. 
Преподобный Дорофей, инок общежительного монастыря аввы 
Серида в Палестине, преподал ученику своему преподобному 
Досифею, — сказано в житии Досифея, — непрестанно упраж
няться в памяти Божией, заповедав ему постоянно произносить: 
«Господи Иисусе Христе, помилуй мя» и «Сыне Божий, помоги 
мне»7. Преподобный Досифей молился попеременно то первыми, 
то вторыми словами преподанной ему молитвы. Она преподана 
была ему в таком виде по причине новоначалия ума его, чтоб ум 
не уныл от единообразия молитвы. Когда блаженный Досифей 
тяжело заболел и приближался к кончине, то святой настав
ник его напоминал ему о непрестанной молитве: «Досифей! 
Заботься о молитве; смотри, чтоб не потерять ее». Когда болезнь 
Досифея еще более усилилась, опять святой Дорофей гово
рит: «Что, Досифей? Как молитва? Пребывает ли?» Из этого 
видно то высокое понятие, которое имели о поучении древние 
святые иноки. Преподобный Иоанникий Великий непрестанно 
повторял в уме молитву: «Упование мое Отец, прибежище мое 
Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе»8. 
Ученик Иоанникия Великого, преподобный Евстратий, кото
рого святой писатель жития его назвал божественным, стяжал

5 Слово 4, глава 17.
6 Collatio 10, cap. 10.
7 Житие преподобного Досифея в книге преподобного аввы Дорофея, также 
в Четьих-Минеях, 19 февраля.
8 Канонник. Молитвы на сон грядущим. Также житие преподобного.
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непрестанную молитву: «Он всегда „Господи помилуй“ в себе 
глаголаше», — говорит писатель жития его9. Некоторый отец 
Раифской пустыни постоянно сидел в келии, занимаясь плете
нием веревок, причем говорил с воздыханием, колебля главою: 
«Что будет?» — Произнесши эти слова и несколько помолчав, 
опять повторял: «Что будет?» В таком поучении он провел все 
дни жизни своей, непрестанно сетуя о том, что последует по 
исшествии его из тела10. Святой Исаак Сирский упоминает 
о некотором отце, который в течение сорока лет молился одною 
следующею молитвою: «Я, как человек, согрешил; Ты, как Бог, 
прости меня». Другие отцы слышали, что он поучается в этом 
стихе с печалью: он плакал, не умолкая, и все молитвословия 
заменяла для него эта одна молитва день и ночь11. Большинство 
монашествующих всегда употребляли для поучения молитву 
Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного». Иногда, смотря по надобности, они разделяли ее для 
новоначальных на две половины и говорили в течение несколь
ких часов: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного»; 
потом в течение другого промежутка времени: «Сыне Божий, 
помилуй мя грешного». Впрочем, не должно часто переменять 
слов молитвы, потому что деревья, часто пересаживаемые, 
не укореняются, замечает святой Григорий Синаит12. Избрание 
молитвы Иисусовой для поучения весьма основательно как 
потому, что имя Господа Иисуса Христа содержит в себе осо
бенную Божественную силу, так и потому, что при упражне
нии молитвой Иисусовой воспоминание о смерти, об истяза
нии от духов воздушных, об изречении Богом окончательного

9 Четьи-Минеи, 9 января.
10 Письменный Патерик, принадлежащий к библиотеке епископа Игнатия.
11 Слово 52.
12 Добротоюбие, 15 глав о безмолвии, глава 2.
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определения, о вечных муках начинает приходить в свое время 
само собою, и столь живо, что приведет подвижника в обиль
ные непрестанные слезы, в горькое рыдание о себе, как о мер
твеце, уже погребенном и смердящем, ожидающем оживления 
от всесильного Божия слова (см. Ин. 11, 39, 43—44).

Польза от поучения, или памяти Божией, неисчислима: она 
превыше слов, превыше постижения. И те, которые ощутили 
ее, не в силах вполне объяснить ее. Непрестанная молитва, как 
заповедь Божия и дар Божий, необъяснима человеческим разу
мом и словом. — Краткая молитва собирает ум, который, если 
не будет привязан к поучению, — сказал некто из отцов, — то 
не может престать от парения и скитания всюду13. — Краткую 
молитву подвижник может иметь на всяком месте, во всякое вре
мя, при всяком занятии, особенно телесном. Даже присутствуя 
при церковном богослужении, полезно заниматься ею, не толь
ко при не вполне внятном чтении, но и при чтении отчетливом. 
Она способствует внимать чтению, особливо когда вкоренится 
в душе, сделается как бы естественною человеку.

Поучение вообще, в особенности Иисусова молитва, служит 
превосходным оружием против греховных помыслов. Следу
ющее изречение святого Иоанна Лествичника повторено мно
гими святыми писателями: «Иисусовым именем поражай рат
ников сопротивного: ибо ни на небеси, ни на земли не найдешь 
оружия более крепкого»14. От непрестанной молитвы подвижник 
приходит в нищету духовную: приучаясь непрестанно просить 
Божией помощи, он постепенно теряет упование на себя; если 
сделает что благопоспешно, видит в том не свой успех, а милость 
Божию, о которой он непрестанно умоляет Бога. — Непре
станная молитва руководствует к стяжанию веры, потому что

13 Святой Исаак Сирский. Слово 72.
14 Слово 21, глава 7.
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непрестанно молящийся начинает постепенно ощущать присут
ствие Бога. Это ощущение мало-помалу может возрасти и уси
литься до того, что око ума яснее будет видеть Бога в Промысле 
Его, нежели сколько видит чувственное око вещественные пред
меты мира; сердце ощутит присутствие Бога. Узревший таким 
образом Бога и ощутивший Его присутствие, не может не уве
ровать в Него живою верою, являемой делами. Непрестанная 
молитва уничтожает лукавство надеждой на Бога, вводит в свя
тую простоту, отучая ум от разнообразных помыслов, от соста
вления замыслов относительно себя и ближних, всегда содержа 
его в скудости и смирении мыслей, составляющих его поучение. 
Непрестанно молящийся постепенно теряет навык к мечтатель
ности, рассеянности, суетной заботливости и многопопечитель- 
ности, теряет тем более, чем более святое и смиренное поучение 
будет углубляться в его душу и вкореняться в ней. Наконец, он 
может прийти в состояние младенчества, заповеданное Еванге
лием, соделаться буим ради Христа, то есть утратить лжеименный 
разум мира и получить от Бога разум духовный. Непрестанною 
молитвой уничтожается любопытство, мнительность, подозри
тельность. От этого все люди начинают казаться добрыми; а от 
такого сердечного залога к людям рождается к ним любовь. 
Непрестанно молящийся пребывает непрестанно в Господе, 
познает Господа как Господа, стяжает страх Господень, страхом 
входит в чистоту, чистотою в Божественную любовь. Любовь 
Божия исполняет храм свой дарованиями Духа.

Говорит преподобный авва Исаия Отшельник о поучении: 
«Благоразумный богач скрывает внутри дома сокровища свои, — 
сокровище, выставленное наружу, подвергается хищ ничеству 
воров и наветуется сильными земли; так и монах смиренномуд- 
ренный и добродетельный таит свои добродетели, как богач сокро
вища, не исполняет пожеланий падшего естества. Он укоряет 
себя ежечасно и упражняется в тайном поучении, по сказанному
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в Писании: „Согрелся сердце мое во мне, и в поучении моем раз
горится огнь" (Пс. 38, 4). О каком огне говорит здесь Писание? 
О Боге: „Бог наш огнь поядаяй есть“ (Евр. 12, 29). Огнем растоп
ляется воск и иссушается тина скверных нечистот: так и тайным 
поучением иссушаются скверные помыслы и истребляются из души 
страсти; просвещается ум, уясняется и утончается мысль, излива
ется радость в сердце. Тайное поучение уязвляет бесов, отгоняет 
злые помыслы: им оживотворяется внутренний человек. Воору
жающегося тайным поучением укрепляет Бог, ангелы преподают 
ему силу; человеки прославляют его. Тайное поучение и чтение 
соделывают душу домом, отовсюду затворенным и заключенным, 
столпом неподвижным, пристанищем тихим и безмятеяшым. Оно 
спасает душу, охраняя ее от колебания. Очень смущаются и мол
вят бесы, когда инок вооружает себя тайным поучением, которое 
заключается в молитве Иисусовой: „Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй меня“ , — чтением в уединении споспешествует 
упражнению в поучении. Тайное поучение есть зеркало для ума, 
светильник для совести. Тайное поучение иссушает блуд, укрощает 
ярость, отгоняет гнев, отъемлет печаль, удаляет дерзость, уничто
жает уныние. Тайное поучение просвещает ум, отгоняет леность. 
От тайного поучения рождается умиление, вселяется в тебя страх 
Божий: оно приносит слезы. Тайным поучением доставляет
ся монаху смиренномудрие нелестное, бдение благоумиленное, 
молитва несмущенная. Тайное поучение есть сокровище молит
венное: оно отгоняет помыслы, уязвляет бесов, очищает тело. 
Тайное поучение научает долготерпению, воздержанию; причаст
нику своему возвещает о геенне. Тайное поучение соблюдает ум 
немечтательным и приносит ему размышление о смерти. Тайное 
поучение исполнено всех благих дел, украшено всякою добродете
лью, всякого скверного дела непричастно и чуждо»10.

15 Алфавитный Патерик Скитский, буква «Н».
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Святой Исаак Сирский: «Кого поучение непрестанно в Боге, 
тот отгоняет от себя бесов и искореняет семя злобы их. Веселится 
сердце во откровениях у того, кто непрестанно внимает душе 
своей. Обращающий зрение ума своего в себя, зрит в себе зарю 
Духа. Возгнушавшийся всяким парением (скитанием, рассеян
ностью) зрит Владыку во внутренней клети сердца своего... Небо 
внутри тебя, если будешь чист, и в самом себе увидишь ангелов со 
светом их, и с ними Владыку их, и внутри их... Сокровище сми
ренномудрого внутри его, и оно — Господь... Страсти изгоняются 
и искореняются непрестанным поучением о Боге: оно — меч, уби
вающий их... Желающий увидеть Господа внутри себя старается 
очистить свое сердце непрестанной памятью Божией: таким обра
зом светлостью очей ума будет на всякий час зреть Господа. Что 
приключается рыбе, вынутой из воды, то приключается и уму, 
исшедшему из памяти Божией и блуждающему в воспоминаниях 
мира... Страшен бесам, любезен Богу и ангелам Его тот, кто ночью 
и днем с горячею ревностию взыскует Бога в сердце своем и иско
реняет из него прозябающие прилоги врага16. Без непрестанной 
молитвы невозможно приблизиться к Богу»17.

Преподобный Кассиан Римлянин: «Моление сим малым сти
хом (вышеупомянутым вторым стихом 69-го псалма) должно 
быть непрестанное, чтоб искушения нас не ниспровергли, чтоб 
в благополучии сохраниться от превозношения. Поучение в сем 
малом стихе, говорю, да вращается в персях твоих непрестанно. 
Не преставай повторять его, в каком бы ни был деле, или послу
шании, или если б ты находился в путешествии. Поучайся в нем 
и отходя ко сну, и употребляя пищу, и при исправлении нижай
ших нужд телесных. Такое упражнение сердца соделается для 
тебя спасительным правилом, которое не только сохранит тебя

16 Слово 8 .
17 Слово 69.
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неповрежденным при всяком нападении демонов, но и, очистив 
от всяких телесных страстей, возведет к невидимым и небесным 
видениям, вознесет к неизреченной, весьма немногим по опыту 
известной, высоте молитвы. Сей малый стих будет удалять от тебя 
сон, доколе ты, образовавшись сим неизъяснимым словами упраж
нением, не приучишься заниматься им и во время сна. Он, когда 
случится тебе пробудиться, первый будет приходить тебе на мысль, 
он, когда проснешься, будет предупреждать все прочие помышле
ния; он, когда встанешь с одра твоего, будет занимать тебя, доколе 
не начнешь коленопреклонений; он будет препровождать тебя ко 
всякому труду и делу; он во всякое время будет за тобою следо
вать. В нем поучайся по заповеданию законодателя (то есть Мои
сея, законодателя израильского), сидя в дому и шествуя по пути, 
ложась спать и вставая от сна; напиши его на дорогах и на две
рях уст твоих; напиши его на стенах дома твоего и во внутренних 
сокровищах персей твоих, так, чтоб он, когда ты возлежишь, был 
готовым для тебя псалмопением, когда же встанешь и приступишь 
к исправлению всего необходимого для жизни, удобной к отправ
лению и непрестанной молитвой»18.

Святой Иоанн Златоуст: «Братия! Умоляю вас: не допустите 
себе когда-либо престать от совершения правила сей молитвы 
или презреть его... Инок употребляет ли пищу или питие, сидит 
ли или служит, путешествует ли или что другое делает, должен 
непрестанно вопить: „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя!“ Чтоб имя Господа Иисуса, сходя в глубину серд
ца, смирило змея, обладающего сердечными пажитями, спасло 
и оживотворило душу. Непрестанно пребывай в имени Госпо
да Иисуса, да поглотит сердце Господа и Господь сердце, и да 
будут сии два — едино»19.

18 Cassiani callatio 10, cap. 10.
19 Добротолюбие, часть 2. Ксанфопулы, глава 21.
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Брат спросил преподобного Филимона: «Что значит, отец, 
сокровенное поучение?» Старец отвечал: «Иди, трезвись в серд
це твоем и говори в мысли твоей трезвенно, со страхом и трепе
том: Господи Иисусе Христе, помилуй мя»20.

Отчего непрестанная молитва или непрестанное памятова
ние Бога названы поучением? Оттого что подвижники, на дела
ние которых низошла роса Божественной благодати, обрели 
в повторяемой ими краткой молитве духовный, глубочайший, 
неисчерпаемый смысл, постоянно привлекавший и усугубля
вший их внимание своею духовной новизной. И соделывался 
для них краткий стих обширнейшею наукою, наукою из наук, 
а занятие им в точном смысле поучением.

Таковы наставления святых отцов, таково было их делание. 
Не только все дела и слова — все помышления их были посвяще
ны Богу. Вот причина обилия в них дарований Духа. Напротив 
того, мы небрежем о делах наших; поступаем не так, как пове
левают заповеди Божии, но как случится, по первому влечению 
чувств, по первой представившейся мысли. О словах небрежем 
еще более, нежели о делах, а на помышления не обращаем ника
кого внимания; они рассыпаны у нас всюду, они все принесены 
нами в жертву суете. Ум наш, в противность состоянию ума, 
огражденного поучением21, подобен четверовратной храмине, 
которой все двери отверсты, при которой нет никакой стражи, 
куда может входить и откуда может выходить всякий желаю
щий, внося и вынося всё, что угодно.

Братья! Престанем от такового жительства невниматель
ного и бесплодного. Будем подражать деланию святых отцов, 
а между прочими деланиями и памятованию Бога, в котором

20 О авве Филимоне слово зело полезно. Добротолюбие, часть 4.
21 Смотри выше о поучении преподобного Исаии Отшельника, уподобляющего 
душу, огражденную поучением, дому, отвсюду затворенному и заключенному.
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они непрестанно содержали ум свой. Юноша! Сей с прилежани
ем семена добродетелей, приучайся с терпением и понуждением 
себя ко всем боголюбезным упражнениям и подвигам, приучай
ся и к памяти Божией, заключая ум твой в святое поучение. 
Если увидишь, что он непрестанно ускользает в посторонние 
и суетные помышления, не приди в уныние. Продолжай 
с постоянством подвиг: «Старайся возвращать, — говорит свя
той Иоанн Лествичник, — или, правильнее, заключать мысль 
в словах молитвы. Если она по младенчеству исторгается 
(из заключения в слова .молитвы) — опять вводи ее (в них). 
Свойственна уму нестоятельность (присноподвиж ностъ), но 
может дать ему стояние Тот, Кто всё уставляет. Если постоян
но пребудешь в сем подвиге, то придет Полагающий границы 
морю ума твоего в тебе и скажет ему в молитве твоей: „До сего 
дойдеши, и не прейдеши“ (Иов. 38, I I)» 22. Поучение по наруж
ности кажется деланием странным, сухим, скучным; но в сущ
ности есть делание многоплоднейшее, драгоценнейшее Цер
ковное Предание, установление Божие, сокровище духовное, 
достояние апостолов и святых отцов, приявших и предавших 
его нам по велению Святого Духа. Ты не можешь представить 
себе тех богатств, которых сделаешься наследником в свое вре
мя, стяжав навык непрестанно памятовать Бога. На ум и сер
дце новоначального «не взыдоша, яже уготова Бог любящим 
Его» (1 Кор. 2, 9) не только в будущем веке, но и в сей жиз
ни (см. Мк. 10, 30), в которой они предвкушают блаженство 
будущего века. «Приуготовляйся, — сказал святой Иоанн Лест
вичник, — непрестанной молитвой, совершаемой в тайне души 
твоей, к молитвенному предстоянию, и вскоре преуспеешь»23.

22 Слово 28, глава 17 .0  стоянии и приснодвижимости ума смотри главы свя
того Каллиста Катафигиота. Добротолюбие, часть 4.
23 Слово 28, глава 31.

5 Трезвомыслие. Т. 1
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В свое время поучение обымет всё существование твое; ты соде- 
лаешься от него как бы упоенным, как бы принадлежащим сему 
миру и вместе не принадлежащим, чуждым ему: принадлежа
щим по телу, не принадлежащим по уму и сердцу. Упоенный 
чувственным вином не помнит себя, забывает горе, забывает 
свой сан, свое благородство и достояние: и упоенный Боже
ственным поучением соделывается хладным, бесчувственным 
к земным похотениям, к земной славе, ко всем земным выгодам 
и преимуществам. Мысль его непрестанно при Христе, Который 
поучением действует как священным «благоуханием: овем» как 
«воня смертная в смерть», «овем» как «воня животная в живот» 
(2 Кор. 2, 15—16). Поучение умерщвляет в человеке сочувствие 
к миру и страстям, оживляет в нем сочувствие к Богу, ко всему 
духовному и святому, к блаженной вечности. «„Что бо ми есть 
на небеси“ , — вопиет упоенный поучением. — Ничто. — „И от 
Тебе что восхотех на земли? “ — только того, чтоб мне непре
станно прилепляться к Тебе молитвою безмолвною. Иным вож
деленно богатство, иным слава, но мне вожделенно — „прилеп- 
лятися Богови моему и полагати“ на Него упование бесстрастия 
моего (см. Пс. 72, 25 и 28)»24.

Слова поучения первоначально должно произносить язы
ком, весьма тихим голосом, неспешно, со всевозможным вни
манием, заключая, по вышеприведенному совету святого Иоан
на Лествичника, ум в слова поучения. Мало-помалу молитва 
устная перейдет в умственную, а потом и в сердечную. Но на 
переход этот нужны многие годы. Не должно искать его пре
ждевременно; пусть он совершится сам собою, или правильнее, 
да дарует его Бог в известное Ему время, смотря по духовному 
возрасту и обстоятельствам подвижника. Смиренный подвиж
ник довольствуется тем, что сподобляется памятовать Бога.

24 Лествица. Слово 28, глава 25.
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И это уже считает он великим благодеянием Создателя для бед
ной и немощной твари — человека. Он признает себя недостой
ным благодати, не ищет раскрыть в себе действий ее, позна
вая из учения святых отцов, что такое искание имеет началом 
своим тщеславие, от которого — прелесть и падение, что это 
искание само собою уже есть обольщение, потому что при все- 
усильном искании получение благодати зависит единственно от 
Бога2'1. Он жаждет открыть в себе свою греховность и стяжать 
способность плача о ней. Он предоставляет себя воле всеблаго
го и премилосердого Бога, ведающего кому полезно даровать 
благодать и для кого полезно удержать пришествие ее. Многие, 
получив благодать, пришли в небрежение, высокоумие и само
надеянность; данная им благодать послужила, по причине их 
неразумия, только к большему осуждению их. Блажен залог 
сердца в иноке, по которому он, упражняясь в каком бы то ни 
было подвиге, упражняется вполне бескорыстно, алчет и ж аж 
дет единственно исполнить волю Божию, а себя предает со всею 
верою и простотою, с отвержением своих разумений, власти, 
воле, управлению милосердого Господа Бога нашего, желаю
щего всем человекам спастись и в разум истины прийти. Ему 
слава во веки веков. Аминь.

25 Преподобный Исаак Сирский. Слово 55.
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СЛОВО О МОЛИТВЕ 
УМНОЙ, СЕРДЕЧНОЙ И ДУШЕВНОЙ*

Кто с постоянством и благоговением занимается вниматель
ной молитвою, произнося слова ее громко или шепотом, смот
ря по надобности, и заключает ум в слова; кто при молитвенном 
подвиге постоянно отвергает все помыслы и мечтания, не только 
греховные и суетные, но по-видимому и благие, тому милосер
дый Господь дарует в свое время умную, сердечную и душевную 
молитву.

Брат! Неполезно тебе преждевременное получение сердеч
ной, благодатной молитвы! Неполезно тебе преждевременное 
ощущение духовной сладости! Получив их преждевременно, 
не приобретши предварительных сведений, с каким благого
вением и с какою осторожностью должно хранить дар благо
дати Божией, ты можешь употребить этот дар во зло, во вред 
и погибель души твоей1. Притом собственными усилиями рас
крыть в себе благодатную, умную и сердечную молитву невоз
можно, потому что соединить ум с сердцем и душою, разъеди
ненные в нас падением, принадлежит единому Богу. Если же 
будем безрассудно принуждать себя и искать раскрытия одним 
собственным усилием тех даров, которые ниспосылаются един
ственно Богом, то понесем труды тщетные. И хорошо, если б 
вред ограничивался потерей трудов и времени! Часто гордост-

* Печатается по изданию: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Репр. 
воспр. изд. 1904 г. М.: Сретенский монастырь, 1998. Т. 2. Аскетические 
опыты. С. 202—232.
1 Святой Исаак Сирский (слово 5): «Не должно нам преждевременно искать 
великих мер, чтоб Божие дарование не потребилось по причине скорости 
приятия его. Всё, легко приобретаемое, легко и утрачивается; всё же, приоб
ретенное с сердечною болезнию, хранится тщательно». (Здесь и далее приме
чания святителя Игнатия.)



С Л О В О  о  М О Л И Т В Е  У М Н О Й ,  С Е Р Д Е Ч Н О Й  И Д У Ш Е В Н О Й 1 3 3

ные искатели состояний, свойственных обновленному естеству 
человеческому, подвергаются величайшему душевному бедс
твию, которое святые отцы называют прелестью. Это логично: 
сама основная точка, от которой они начинают действие, лож
на. Как же от ложного начала не быть и последствиям ложным? 
Таковые последствия, называемые прелестью, имеют различные 
виды и степени. Прелесть бывает по большей части прикрыта, 
а иногда и явна; нередко поставляет человека в состояние рас
строенное и вместе смешное и самое жалостное, нередко при
водит к самоубийству и конечной погибели душевной2. Но пре
лесть, понятная для многих в ее явных последствиях, должна 
быть изучаема, постигаема в самом ее начале: в мысли ложной, 
служащей основанием всех заблуждений и бедственных душев
ных состояний, в ложной мысли ума уже существует всё здание 
прелести, как в зерне существует и то растение, которое должно 
произойти из него по насаждении его в землю. Сказал святой 
Исаак Сирин: «Писание говорит: „Не приидет Царствие Божие 
с соблюдением41 (Лк. 17, 20) ожидания. Те, которые подвиза
лись с таким душевным залогом, подверглись гордыне и паде
нию. Но мы установим сердце в делах покаяния и в жительстве, 
благоугодном Богу. Дары же Господа приходят сами собою, 
если сердечный храм будет чист, а не осквернен. То, чтоб искать 
с наблюдением, говорю, высоких Божиих дарований, отвергну
то Церковью Божией. Предпринявшие это подверглись гордыне 
и падению. Это не признак, что кто-либо любит Бога, но недуг 
души. И как нам домогаться высоких Божиих дарований, ког
да божественный Павел хвалится скорбями и признает высшим 
Божиим даром общение в страданиях Христовых»3.

2 Преподобный Симеон Новый Богослов. О первом образе внимания и моли
твы. Добротолюбие, часть 1. Также: Аскетические опыты, часть 1. О Иисусо
вой молитве. Разговор старца с учеником его (в настоящем издании: т Л , с. 40).
3 Слово 55.
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Положись в молитвенном подвиге твоем вполне на Бога, 
без Которого невозможно ни малейшее преуспеяние. Каж
дый шаг к успеху в этом подвиге есть дар Божий. Отвергнись 
себя, отдайся Богу, да творит с тобою, что хочет. А хочет Он, 
Всеблагий, даровать тебе то, что ни на ум, ни на сердце наше 
«не взыде» (1 Кор. 2, 9); хочет даровать толикие блага, каких 
наш ум и сердце, в падшем их состоянии, не могут даже пред
ставить себе. Невозможно, невозможно не стяжавшему чисто
ты получить о духовных дарах Божиих ни малейшего понятия, 
ни посредством воображения, ни посредством сличения с при
ятнейшими душевными ощущениями, какие только известны 
человеку! С простотою и верою возложи попечение свое на Бога. 
Не послушайся представлений лукавого, который еще в раю 
говорил праотцам нашим: «Будете яко бози» (Быт. 3, 5). Ныне 
же он предлагает тебе безвременное и гордостное стремление 
к приобретению духовных дарований сердечной молитвы, кото
рые, повторяю, подает един Бог, которым определено свое время 
и свое место. Это место — весь сосуд, как душевный, так и теле
сный, очищенный от страстей.

Позаботимся освободить храм — душу и тело — от идолов, 
от жертвоприношений идолам, от идоложертвенного, от всего, 
что принадлежит к кумирослужению. Как святой пророк Илия 
свел на поток Киссонов всех жрецов и пророков Вааловых и там 
предал их смерти, так и мы погрузимся в плач покаяния и на 
блаженном потоке этом умертвим все начала, принуждающие 
сердце наше приносить жертвы греху, все оправдания, которы
ми оправдывается, извиняется такое жертвоприношение. Омоем 
алтарь и всё, что окружает его, слезами; удвоим, утроим омове
ние, потому что нечистота душевная для омытия своего требу
ет обильнейших слез. Алтарь да будет устроен из камней во имя 
Господне, из ощущений, заимствованных единственно из Еван
гелия; да не будет тут места для ощущений ветхого человека, как
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бы они ни казались невинными и изящными (см. 3 Цар. 18). 
Тогда великий Бог низведет свой всесвятой огнь в сердца наши 
и соделает наши сердца храмом благодатной молитвы, как Он 
изрек Божественными устами Своими: «Храм Мой, храм моли
твы наречется» (Мф. 21, 13).

Сперва обратим внимание на страсти телесные, на употребле
ние пиши и на наиболее зависящие от излишества при сем упот
реблении блудные стремления наши. Постараемся мудро устро
ить состояние плоти нашей, давая ей столь много пищи и сна, 
чтоб она не изнемогла излишне и оставалась способной к под
вигам; давая их столь мало, чтоб она постоянно носила в себе 
мертвость, не оживая для движений греховных. По замечанию 
отцов, при употреблении пищи и сна много значит сделанный 
навык, почему очень полезно приучить себя заблаговременно 
к умеренному, малому по возможности их употреблению4. Свя
той Исаак Сирский так выразился о посте и бдении: «Кто возлю
бил общение с этими двумя добродетелями в течение всего жития 
своего, тот соделается наперсником целомудрия. Как начало всех 
зол есть удовлетворение чрева и расслабление себя сном, возжи
гающие блудную страсть, так и святой Божий путь и основание 
всех добродетелей есть пост, и бдение, и бодрствование в службе 
Божией при распятии тела в течение целой ночи отъятием у него 
сладости сна. Пост есть ограждение всякой добродетели, нача
ло подвига, венец воздержников, красота девства и освящение, 
светлость целомудрия, начало христианского пути, мать молит
вы, источник целомудрия и разума, учитель безмолвия. Он пред
шествует всем добрым делам. Как последует здравию очей жела
ние света, так посту, совершаемому с рассуждением, последует 
желание молитвы. Когда кто начнет поститься, тогда от поста

4 Житие преподобного Досифея, в книге поучений преподобного аввы 
Дорофея.
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приходит в желание беседы с Богом во уме своем. Не терпит 
тело постящегося провести на постели всю ночь. Когда печать 
пощений наложена на уста человека, тогда помысл его поуча
ется в умилении, сердце его источает молитву, лице его облече
но сетованием, далеко отстоят от него помышления постыдные. 
Веселье не видится в глазах его; он — враг прихотям и суетным 
беседам. Никогда не было видно, чтоб постящийся с рассуждени
ем был порабощен злым пожеланием. Пост с рассуждением есть 
великий храм всех добродетелей. Нерадящий о нем не оставля
ет не потрясенною ни одной добродетели. Пост есть заповедь, 
с самого начала данная естеству нашему во охранение его при 
вкушении пищи; от нарушения поста пало созданное начало 
бытия нашего. Откуда истекла пагуба, оттуда обратно начина
ют подвижники шествовать к страху Божию, когда они начнут 
хранить закон Божий»3. Предающийся излишнему сну и чрево
угодию не может не оскверняться сладострастными движения
ми. Доколе волнуются этими движениями душа и тело, доколе ум 
услаждается плотскими помыслами, дотоле человек неспособен 
к новым и неведомым ему движениям, которые возбуждаются 
в нем от осенения его Святым Духом.

Сколько нужен пост для желающего заняться и преуспеть 
в умной молитве, столько нужно для него и безмолвие или край
нее уединение, — вообще возможное удаление от скитания. 
Живя в монастыре, выходи из монастыря как можно реже; 
при отлучках из монастыря как можно скорее возвращайся 
в монастырь; посещая город и село, со всею внимательностью 
храни свои чувства, чтоб не увидеть, не услышать чего-либо 
душевредного, чтоб не получить нечаянной и непредвиденной 
смертоносной раны. В монастыре знай церковь, трапезу и свою 
келию; в келии к другим братьям ходи только по уважительной

5 Слово 21.
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причине, — если можно, отнюдь не ходи; посещай келию тво
его наставника и духовного отца, если ты так счастлив, что 
в наши времена нашел наставника; и то посещай своевременно 
и по требованию нужды, а никак не от уныния и не для празд
нословия. Приучи себя к молчанию, чтоб ты мог безмолвство
вать и среди людей. Говори как можно меньше, и то по крайней 
нужде. Тяжко претерпевать злострадание безмолвия для при
выкшего к рассеянности, но всякий желающий спастись и пре
успеть в духовной жизни непременно должен подчинить себя 
этому злостраданию и приучить себя к уединению и безмолвию. 
После кратковременного труда безмолвие и уединение соделают- 
ся вожделенными по причине плодов, которые не замедлит вку
сить душа благоразумного безмолвника. Преподобный Арсений 
Великий, находясь в миру, молил Бога, чтоб Бог наставил его, 
как спастись, и услышал голос, провещавший ему: «Арсений! 
Беги от человеков, и спасешься». Когда преподобный поступил 
в Египетский Скит, в котором проводили жительство великие по 
святости иноки, он снова молил Бога: «Научи меня спастись», — 
и услышал голос: «Арсений! Беги, молчи, безмолвствуй: это 
корни безгрешия». Святой Исаак Сирский говорит о преподоб
ном Арсении Великом: «Молчание помогает безмолвию. Как же 
это? Ж ивя в многолюдной обители, невозможно нам не встре
чаться с кем-либо. Не мог избежать этого ниже равноангельский 
Арсений, более других возлюбивший безмолвие. Невозможно 
не встречаться с отцами и братьями, живущими с нами; встреча 
эта прилучается неожиданно, и в то время, когда кто идет в цер
ковь или в какое другое место. Когда достоблаженный тот муж 
(преподобный Арсений) увидел всё это — что ему, как житель
ствующему близ селения человеческого (хотя он и жил в Египет
ском Скиту, наполненном совершенными иноками), невозможно 
было избежать по большей части сближения с мирскими людь
ми и иноками, обитавшими в тех местах, тогда он научился от
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благодати сему способу — постоянному молчанию. Если по необ
ходимости он отверзал дверь келии своей для некоторых, то они 
утешались только лицезрением его: беседа и потребность ее оста
вались излишними»6. Говорит тот же святой Исаак: «Более всего 
возлюби молчание: оно приближает тебя к плоду. Язык недоста
точен к изложению тех благ, которые рождаются от молчания. 
Во-первых, понудим себя к молчанию: тогда от молчания рожда
ется в нас нечто, наставляющее нас родившему его молчанию. Да 
дарует тебе Бог ощутить нечто, рождаемое молчанием. Если ты 
начнешь жить сим жительством, то не умею и сказать, коликий 
свет воссияет тебе отсюда. Не подумай, брат, что дивный Арсе
ний — как сказывают о нем, что когда входили к нему отцы и бра
тия, приходившие видеть его, то он принимал их молча и отпускал 
молча — поступал так только потому, что хотел: он поступал так 
потому, что сначала понудил себя на это делание. Сладость неко
торая рождается по времени в сердце от обучения деланию сему 
и с понуждением наставляет тело пребывать в безмолвии. В сем 
жительстве рождается нам множество слез и видение дивное»7. 
Святой Исаак в 75-м слове говорит: «В течение многого време
ни будучи искушаем десными и шуими, сам искусив себя много
кратно следующими двумя образами жительства, приняв от про
тивника (диавола) бесчисленные язвы, сподобившись великих 
таинственных заступлений, я, вразумленный благодатью Божи
ею, приобрел многими годами и опытами опытное нижеследую
щее познание. Основание всех добродетелей, воззвание души из 
плена вражия, путь, ведущий к Божественному свету и животу, 
заключается в сих двух образах жительства: в том, чтоб в одном 
месте собрать себя в себя и непрестанно поститься. Это значит: 
установить себе премудро и разумно правило воздержания чрева

6 Слово 41.
7 Там же.
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в постоянном, неисходном жилище, при непрестанном упражне
нии и поучении о Боге. Отсюда проистекает покорность чувств, 
отсюда трезвение ума, отсюда укрощение свирепых страстей, 
движущихся в теле, отсюда кротость помыслов, отсюда движение 
светлых мыслей, отсюда тщание к деланию добродетелей, отсюда 
высокие и тонкие разумения, отсюда безмерные слезы во всякое 
время и памятование смерти; отсюда то чистое целомудрие, кото
рое отстоит от всякого мечтания, искушающего ум; отсюда быст- 
розрение и острота уразумения далеко отстоящих (то есть добра 
и зла, могущих быть отдаленными последствиями всякого дела
ния); отсюда глубочайшие таинственные разумения, которые 
постигает ум силою Божия слова, и внутреннейшие движения, 
возникающие в душе, и различение и рассуждение духов от свя
тых сил и истинных видений от суетных мечтаний; отсюда страх 
путей и стезь в море мысли, отсекающий нерадение и небреже
ние, отсюда пламень ревности, попирающий всякую беду, воз
вышающий превыше всякого страха, — та горячность, которая 
презирает всякую похоть и истребляет ее из мысли, производит 
забвение всякого воспоминания о преходящем и о всем, при
надлежащем сему миру и веку. Короче сказать: отсюда свобода 
истинного человека, радость и воскресение души, упокоение ее 
со Христом в Царстве Небесном.

Если же кто вознерадит о сих двух образах жительства, тот 
да знает, что он не только лишит себя всего вышесказанного, 
но и потрясает презрением сих двух добродетелей основание 
всех добродетелей. Как сии две добродетели суть начало и глава 
божественного делания в душе, дверь и путь ко Христу, если кто 
удержит их и претерпит в них, так, напротив, если кто оставит 
их и отступит от них, тот приходит к двум противоположным им 
образам жительства, то есть к телесному скитанию и к бесстыд
ному чревообъедению. Это — начала противному сказанного 
выше, и устрояют место в душе для страстей.
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Первое из этих начал прежде всего разрешает чувства, уже 
пришедшие в повиновение, от уз, которыми они удерживались. 
Что же делается от этого? Отсюда неподобающие и неожидан
ные приключения, близкие к падениям8; восстание сильных 
волн; лютое разжжение, возбуждаемое зрением, овладеваю
щее телом и содержащее его в своей власти; удобные пополз
новения в (принятом благочестивом) образе мыслей; неудер
жимые помыслы, влекущие к падению; охлаждение теплоты 
к делам Божиим и постепенное изнеможение в любви к безмол
вию, наконец совершенное оставление начатого образа жиз
ни; обновление забытых зол и научение новым, дотоле неиз
вестным, по причине непрестанных новых встреч, невольно 
и многообразно представляющихся зрению при переселении из 
страны в страну, из места в другое место. Страсти, благодатью 
Божиею уже умерщвленные в душе и истребленные в уме забве
нием воспоминания о них, опять начинают приходить в движе
ние и понуждать душу к деланию их. Вот что — не исчисляю 
подробно всего прочего — открывается (в иноке) от первого 
начала, то есть от скитания тела, по отвержении терпеливого 
злострадания в безмолвии.

Что же бывает и от другого начала, то есть когда начато будет 
дело свиней? В чем заключается дело свиней, как не в оставле
нии чрева без устава для него, как не в непрестанном насыщении

8 Опыт показывает, что встреча с женским полом, с развратным обществом 
и с другими соблазнами, действует несравненно сильнее на инока, нежели 
на мирянина, всегда вращающегося среди соблазнов. Действие это на 
инока тем сильнее, чем внимательнее и строже его жительство. Страсти 
в нем измучены голодом и кидаются с неистовством и исступлением на 
свои предметы, когда не будет принята осторожность. Если возбужденная 
страсть и не совершит убийства, то может нанести страшную язву, для 
врачевания которой потребуются многие годы, кровавые труды, а более 
всего особеннейшая милость Божия.
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его, без определенного времени для удовлетворения потребности 
его, в противоположность обычаю словесных? Что последует за 
этим? Тяжесть головы, значительное отягчение тела с ослабле
нием плеч. От сего делается необходимым упущение в службе 
Божией; является леность, недопущающая творить поклонов 
при молитвенном правиле; нерадение об обычных коленопре
клонениях; помрачение и хладность мысли; дебелость ума, нерас
судительность его по причине возмущения и особенного помраче
ния помыслов; дебелый и густой мрак, распростертый на всей 
душе; обильное уныние при всяком деле Божием, равно и при 
чтении, по причине неспособности ко вкушению сладости сло
ва Божия; оставление нужнейших упражнений; неудержимый 
ум, парящий по всей земле; накопление обильной влаги во всех 
членах; нечистые мечтания ночью, представляющие душе сквер
ные и непотребные образы, исполненные похоти и в самой душе 
исполняющие свое нечистое хотение. Постеля окаянного сего, 
одеяния его и самое тело оскверняются множеством постыдного 
истицания, источающегося из него, как из источника. И это слу
чается с ним не только ночью, но и днем; тело постоянно точит 
нечистоты и оскверняет мысль; так что человек по причине сих 
обстоятельств лишается надежды сохранить целомудрие, ибо 
сладость скоктаний9 действует во всем теле его с непрестанным 
и с нестерпимым разжжением, и пред ним образуются обольсти
тельные мысленные образы, изображающие пред ним красоту, 
раздражающие его во всякое время, и склоняют ум к сочетанию 
с собою (с этими мысленными образами красоты). Без сомне
ния, он сочетается с ними размышлением о них и похотением их, 
по причине омрачения рассудительности его. Сие-то и есть, о чем 
сказал пророк: „Таково воздаяние сестры твоея Сод омы, которая

9Скоктание (церковнослав.) — щекотание, любострастное раздражение. — 
Ред.
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наслаждалась, вкушая хлеб до сытости11, и прочее10. Но и следу
ющее было сказано некоторым из великих мудрецов: если кто 
будет питать тело свое, доставляя ему наслаждение, тот вверга
ет душу свою в великую брань (борение). Таковой, если когда 
и придет в себя, захочет понудить себя и удержать, то не возмо
жет (сего сделать) по причине чрезмерного разжжения телес
ных движений, по причине насилия и могущества раздражений 
и обольщений, пленяющих душу похотениями своими. Видишь 
ли здесь тонкость безбожных сил? Опять, тот же говорит: насла
ждение тела, при его мягкости и влажности юношеских, соделы- 
вается причиною скорого стяжания душою страстей; ее обымает 
смерть, и таким образом она подпадает под суд Божий.

Напротив того, душа, непрестанно поучающаяся в памято
вании своих обязанностей, почивает в свободе своей; попечения 
ее умалены; она не заботится ни о чем (временном), заботится 
о добродетели, обуздывая страсти и храня добродетели; она нахо
дится постепенно в преуспеянии, в беспопечительной радости, 
в животе благом и пристанище безбедном. Телесное же насла
ждение не только укрепляет страсти и восстановляет их на душу, 
но даже искореняет ее из ее оснований. Притом возжигается им 
чрево к невоздержанию и к блудным бесчинным ощущениям. 
Они побуждают безвременно употреблять пищу. Ратуемый им 
не хочет потерпеть небольшого голода, чтобы возобладать собою, 
потому что он в плену у страстей». Подобным образом рассужда
ют все святые отцы, которых мы не приводим здесь, чтоб не очень 
распространить слово.

Оградив наше жительство снаружи воздержанием от изли
шества и наслаждения при употреблении пищи и пития, оградив

10 Подлинный стих Писания читается так: «Сие беззаконие Содомы, сестры 
твоея, гордость в сытости хлеба, и во изобилии вина, и сластолюбствоваша, 
та и дщери ея» (Иез. 16,49).
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его зависящим от нас уединением, то есть безвыходным пре
быванием в монастыре и уклонением от знакомства вне и вну
три монастыря, обратим внимание на душевные страсти. Обра
тим внимание прежде всего, по заповеди Господа, на гнев 
(см. Мф. 5, 22), имеющий основанием своим гордость11. Простим 
отцам и братьям нашим, близ и далече пребывающим, живым 
и отшедшим, все оскорбления и обиды, нанесенные ими нам, как 
бы эти обиды тяжки ни были. Завещал нам Господь: «Егда стоите 
молящеся, отпущайте, аще что имате на кого, да и Отец ваш, 
Иже есть на небесех, отпустит вам согрешения ваша. Аще ли же 
вы не отпущаете, ни Отец ваш, Иже есть на небесех, отпустит 
вам согрешений ваших» (Мк. 11, 25—26). Прежде всего помо
лись о врагах твоих и благослови их (см. Мф. 5, 44), как орудия 
Божественного Промысла, которыми воздано тебе за грехи твои 
во время кратковременной земной жизни, чтоб избавить тебя 
от заслуженного тобою воздаяния в вечности адскими муками. 
Когда ты будешь поступать так, когда возлюбишь врагов своих 
и будешь молить о них, чтоб им дарованы были все блага, вре
менные и вечные, тогда только низойдет к тебе Бог на помощь, 
и ты будешь попирать молитвою твоею всех супостатов твоих, 
вступишь умом в сердечный храм для поклонения Отцу духом 
и истиною (см. Ин. 4, 24). Но если попустишь сердцу твоему 
ожесточиться памятозлобием и оправдаешь гнев твой гордо
стью твоею, то отвратится от тебя Господь Бог твой и предан 
будешь в попрание под ноги сатане. Всеми скверными помысла
ми и ощущениями он будет топтать тебя: ты не будешь в силах 
воспротивиться ему12. Если же Господь сподобит положить тебе 
в основание молитвенного подвига незлобие, любовь, неосу
ждение ближних, милостивое извинение их, тогда с особенною

11 Преподобный Марк Подвижник. Слово к Николаю иноку.
12 Там же. Слово 7, о пощении и смирении.
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легкостью и скоростью победишь противников твоих, дости
гнешь чистой молитвы.

Знай, что все страсти и все падшие духи находятся в ближай
шем сродстве и союзе между собою. Это сродство, этот союз — 
грех. Если ты подчинился одной страсти, то чрез подчинение этой 
одной страсти ты подчинился и всем прочим страстям. Если ты 
попустил пленить тебя одному духу злобы, собеседованием с вла
гаемыми им помыслами и увлечением этими помыслами или меч
таниями, то ты поступил в рабство ко всем духам. По побежде- 
нии твоем, они будут передавать тебя друг другу, как пленника13. 
Этому научают святые отцы, этому научает самый опыт. Замечай 
за собою и увидишь, что, допустив себе в чем-либо победиться 
произвольно, вслед за тем, в совсем ином, в чем бы ты и не 
хотел уступить победы, будешь побеждаться невольно, дотоле, 
доколе тщательным покаянием не восстановишь своей свободы. 
Положив в основание молитвенному подвигу безгневие, любовь 
и милость к ближним, заповеданные Евангелием, с решитель
ностью отвергни всякую беседу с помыслами и всякое мечтание. 
Навстречу всем помыслам и мечтаниям говори: «Я всецело пре
дал себя воле Бога моего, и потому нет для меня никакой нужды 
разглагольствовать, предполагать, предугадывать, ибо „Господь 
близ“. „Ни о чемже пецытеся, — завещает Дух Святой мне вку
пе со всеми истинно верующими во Христа, — но во всем молит
вою и молением со благодарением прошения ваша да сказуются 
к Богу“ (Флп. 4, 5—6)». «Уцеломудритеся», то есть отвергните 
пресыщение и наслаждение, отвергните обманчивые помыслы 
и мечтания «и трезвитеся в молитвах», всё попечение ваше «воз- 
вергше нань (на Бога), яко Той печется о вас» (1 Пет. 4, 7; 5, 7).

13 Преподобный Исаия Отшельник. Слово 8 , глава 1. Этот глубоко вникавший 
в себя инок говорил: «Иногда вижу себя подобным коню, блуждающему 
без всадника: кто найдет его, садится на него; когда же сей отпустит, то 
схватывает другой и равным образом садится на него».



С Л О В О  о  М О Л И Т В Е  У М Н О Й ,  С Е Р Д Е Ч Н О Й  II Д У Ш Е В Н О Й 1 4 5

«Хощу убо, да молитвы творят мужие», то есть христиане, усо- 
вершившиеся в молитвенном подвиге, «на всяком месте, возде- 
юще преподобныя руки», ум и сердце, очищенные от страстей, 
исполненные смирения и любви, «без гнева и размышления», то 
есть будучи чужды всякой злобы на ближнего, чужды сложения 
с помыслами и услаждения мечтаниями (1 Тим. 2, 8). «Возне
навидь всяк путь неправды», и «направишься ко всем заповедям» 
Господним (Пс. 118, 128). Путь неправды — беседа с помысла
ми и мечтание. Отвергший эту беседу и мечтание может наследо
вать все заповеди Божии, может волю Божию совершить посреди 
сердца своего (см. Пс. 39, 9), непрестанно прилепляясь молит
вою ко Господу, окрыляя молитву свою смирением и любовью. 
«Любящии Господа, ненавидите злая» (Пс. 96, 10), — увещает 
нас Дух Святой.

Делателю молитвы необходимо узнать и увидеть действие 
страстей и духов на кровь его. Не без причины говорит Священное 
Писание, что не только плоть, но и «кровь Царствия Божия насле- 
дити не могут» (1 Кор. 15, 50). Не только грубые плотские ощуще
ния ветхого человека, но и ощущения более тонкие, иногда очень 
тонкие, происходящие от движения крови, отвергнуты Богом. 
Тем более этот предмет нуждается во внимании подвижника, что 
утонченное действие страстей и духов на кровь тогда только дела
ется ясным, когда сердце ощутит в себе действие Святого Духа. 
Ощущение объясняется ощущением. Стяжав духовное ощуще
ние, подвижник со всей ясностью внезапно усматривает действие 
крови на душу, усматривает, каким образом страсти и духи, дей
ствуя посредством крови самым тонким образом на душу, содер
жат душу в порабощении у себя. Тогда он поймет и убедится, что 
всякое действие крови на душу, не только грубое, но и утончен
ное, мерзостно пред Богом, составляет жертву, оскверненную гре
хом, недостойно быть помещенным в области духовной, недостой
но быть сопричисленным к действиям и ощущениям духовным.
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До явления действий Духа в сердце утонченное действие крови 
остается или вовсе непонятным, или малопонятным и даже может 
быть признано за действие благодати, если не будет принята над
лежащая осторожность. Предосторожность эта заключается в том, 
чтобы до времени очищения и обновления Духом не признавать 
никакого сердечного ощущения правильным, кроме ощущения 
покаяния, спасительной печали о грехах, растворенной надеждою 
помилования. От падшего естества принимается Богом только 
одна жертва сердца, одно ощущение сердца, одно его состояние: 
«Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог 
не уничижит» (Пс. 50, 19).

Действие крови на душу вполне очевидно при действии страс
ти гнева и помыслов гнева на кровь, особливо в людях, склонных 
к гневу. В какое исступление приходит человек, воспламенен
ный гневом! Он лишается всей власти над собою: поступает во 
власть страсти, во власть духов, жаждущих его погибели и жела
ющих погубить его, употребив во орудие злодеяния его же самого; 
он говорит и действует, как лишенный рассудка. Очевидно так
же действие крови на душу, когда кровь воспалится страстью 
блудной. Действие прочих страстей на кровь менее явно, но оно 
существует. Что такое печаль? Что — уныние? Что — леность? 
Это разнообразные действия на кровь разных греховных помыс
лов. Сребролюбие и корыстолюбие непременно имеют влияние 
на кровь: услаждение, которое производят на человека мечты об 
обогащении, что иное, как не обольстительное, обманчивое, гре
ховное играние крови? Духи злобы, неусыпно и ненасытно ж аж 
дущие погибели человеческой, действуют на нас не только помыс
лами и мечтаниями, но и разнообразными прикосновениями, 
осязая нашу плоть, нашу кровь, наше сердце, наш ум, стараясь 
всеми путями и средствами влить в нас яд свой14. Нужна

14 Святой Иоанн Карпафийский, глава 87. Добротолюбие, часть 4.
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осторожность, нужна бдительность, нужно ясное и подробное 
знание пути мысленного, ведущего к Богу. На этом пути множе
ство татей, разбойников, убийц. При виде бесчисленных опас
ностей восплачем пред Господом Богом и будем умолять Его 
с постоянным плачем, чтобы Он Сам руководил нас по пути тес
ному и прискорбному, ведущему в живот. Разнообразные воспа
ления крови от действия различных помыслов и мечтаний демон
ских составляют то пламенное оружие, которое дано при нашем 
падении падшему херувиму, которым он вращает внутри нас, 
возбраняя нам вход в таинственный Бояшй рай духовных помыш
лений и ощущений13.

Особенное внимание должно обратить на действие в нас 
тщеславия, которого действие на кровь очень трудно усмотреть 
и понять. Тщеславие почти всегда действует вместе с утончен
ным сладострастием и доставляет человеку самое тонкое грехов
ное наслаждение. Яд этого наслаждения так тонок, что многие 
признают наслаждение тщеславием и сладострастием за утеше
ние совести, даже за действие Божественной благодати. Оболь
щаемый этим наслаждением подвижник мало-помалу прихо
дит в состояние самообольщения; признавая самообольщение 
состоянием благодатным, он постепенно поступает в полную 
власть падшего ангела, постоянно принимающего вид ангела 
светлого, — делается орудием, апостолом отверженных духов. 
Из этого состояния написаны целые книги, восхваляемые сле- 
потствующим миром и читаемые не очистившимися от страстей 
людьми с наслаждением и восхищением. Это мнимодуховное 
наслаждение есть не что иное, как наслаждение утонченны
ми тщеславием, высокоумием и сладострастием. Не наслажде
ние — удел грешника, удел его — плач и покаяние. Тщеславие

15 По объяснению преподобного Макария Великого, беседа 37, глава 5. 
Преподобный Марк Подвижник. Слово 6 .
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растлевает душу точно так же, как блудная страсть растлевает 
душу и тело. Тщеславие делает душу неспособной для духовных 
движений, которые тогда начинаются, когда умолкнут движения 
душевных страстей, будучи остановлены смирением. Потому-то 
святыми отцами предлагается в общее делание всем инокам, 
в особенности занимающимся молитвою и желающим преуспеть 
в ней, святое покаяние, которое действует прямо против тще
славия, доставляя душе нищету духовную. Уже при значитель
ном упражнении в покаянии усматривается действие тщеславия 
на душу, весьма сходное с действием блудной страсти. Блудная 
страсть научает стремиться к непозволительному совокупле
нию с постороннею плотью и в повинующихся ей, даже одним 
услаждением нечистыми помыслами и мечтаниями, изменяет все 
сердечные чувствования, изменяет устроение души и тела; тще
славие влечет к противозаконному приобщению славе человече
ской и, прикасаясь к сердцу, приводит в нестройное сладостное 
движение кровь, — этим движением изменяет всё растворение 
(расположение) человека, вводя в него соединение с дебелым 
и мрачным духом мира и таким образом отчуждая его от Духа 
Божия. Тщеславие в отношении к истинной славе есть блуд. 
«Оно, — говорит святой Исаак Сирский, — на естество вещей 
блудным видением взирает»16. Сколько оно омрачает человека, 
как делает для него приближение и усвоение Богу затруднитель
ным, это засвидетельствовал Спаситель: «Како вы можете веро- 
вати, — сказал Он тщеславным фарисеям, искавшим похвалы 
и одобрения друг от друга и от слепотствующего человеческого 
общества, — славу друг от друга приемлюще, и славы, яже от 
единаго Бога, не ищете?» (Ин. 5, 44). Так называемое препо
добными Иоанном Лествичником и Нилом Сорским17 гордостное

16 Слово 56.
17 Преподобный Нил Сорский. Слово 11 (в настоящем издании: т. 1, с. 444).
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усердие к преждевременному исканию того, что приходит в свое 
время, можно непогрешительно отнести к страсти тщеславия 
при непременном содействии крови; кровь разгорячают и при
водят в движение тщеславные помыслы, а тщеславие, обратно, 
растит и размножает обольстительные мечты и напыщенное мне
ние о себе, именуемое апостолом «дмением» плотского ума, «без 
ума» дмящегося (см. Кол. 2, 18).

Из всего вышесказанного можно усмотреть и время, прили
чествующее для умной, сердечной молитвы. Для занятия ею при
личествует возраст зрелый, при котором уже естественно укроща
ются в человеке порывы. Не отвергается юность, когда она имеет 
качество зрелости, в особенности когда имеет руководителя. Но 
для зрелости недостаточно одного числа лет от рождения или от 
вступления в монастырь; зрелость должна наиболее истекать 
из продолжительного предварительного рассматривания себя, 
рассматривания не произвольного, но о Господе Иисусе Хри
сте, при свете Евангелия, в котором изображен новый человек 
и все оттенки недугов ветхого, — при изучении писаний святых 
отцов Православной Восточной Церкви, наставляющих непог
решительно пользоваться светом Евангелия. Чем более чело
век вникает в себя, чем более познает себя, чем более познает 
свои страсти, их разнообразное действие, средства борения, 
свою немощь, чем более старается истребить в себе свойства 
греховные, привитые падением, и стяжать свойства, указуемые 
Евангелием, тем основание для здания молитвы будет прочнее. 
Не должно торопиться при выводе основания; напротив того, 
должно позаботиться, чтоб оно имело удовлетворительные глу
бину и твердость. Мало — изучить страсти с их многоплетен- 
ными отраслями в чтении книг отеческих: надо прочитать их 
в живой книге душевной и стяжать знание о них опытное. Оче
видно, что нужны многие годы для того, чтоб таковое упражне
ние было плодоносно, особливо в наше время, когда беструдное
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получение какого-либо духовного знания от человека — редко, 
когда должно доискиваться в книгах до каждого такого познания 
и потом усмотреть в книгах же порядок, постепенность духов
ных знаний, деланий, состояний. Не позаботившиеся достаточно 
о прочности основания увидели в здании своем многие недостат
ки и неудобства, значительные трещины и другие повреждения, 
а часто видели они и горестное разрушение самого здания. Бра
тия! Не будем спешить: по совету Евангелия (см. Лк. 6, 48), 
ископаем, углубим, положим в основание твердые, тяжеловес
ные камни. Копание и углубление есть подробное исследование 
сердца, а твердые камни — утвержденные долгим временем 
и деланием — навыки в евангельских заповедях.

Когда подвижник Христов, по силе своей, возобладает дви
жениями крови и ослабит действия ее на душу, тогда в душе 
начнут мало-помалу возникать духовные движения; начнут 
являться уму тонкие божественные разумения, привлекать его 
к рассматриванию их и отвлекать от скитания всюду, сосредото
чивая в себе18; сердце начнет сочувствовать уму обильным умиле
нием. От действий духовных окончательно ослабевают действия 
крови на душу: кровь вступает в отправление своего естествен
ного служения в телесном составе, перестав служить, вне есте
ственного своего назначения, орудием греху и демонам. Святой 
Дух согревает человека духовно, вместе орошая и прохлаждая 
душу, доселе знакомую только с разнообразными разгорячени- 
ями крови19. При явлении мысленного Солнца Правды отходят 
мысленные звери в свои логовища и подвижник исходит из мрака 
и плена, в котором держали его грех и падшие духи, на духовное

18 «Прежде всех (духовных даров) непарение даруется уму Господем». Каллист 
и Игнатий Ксаифопулы, глава 24. Добротолюбие, часть 2.
19 Беседа преподобного Максима Кавсокаливита с преподобным Григорием 
Синаитом. Добротолюбие, часть 1.
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делание в преуспеяние до самого вечера земной жизни, до пре- 
селения в вечную, невечернюю жизнь (см. Пс. 103, 22—23). 
От блаженного действия Святого Духа в человеке сперва начи
нает веять в нем необычная тишина, является мертвость к миру, 
к наслаждению его суетностью и греховностью, к служениям 
посреди его. Христианин примиряется ко всему и ко всем при 
посредстве странного, смиренного и вместе высокого духовного 
рассуждения, неизвестного и недоступного плотскому и душев
ному состоянию. Он начинает ощущать сострадание ко всему 
человечеству и к каждому человеку в частности. Сострадание 
переходит в любовь. Потом начинает усугубляться внимание 
при молитве его: слова молитвы начинают производить сильное, 
необычное впечатление на душу, потрясать ее. Наконец, мало- 
помалу сердце и вся душа двинутся в соединение с умом, а за 
душою повлечется в это соединение и само тело. Такая молитва 
называется

умною, когда произносится умом с глубоким вниманием, 
при сочувствии сердца;

сердечною, когда произносится соединенными умом и серд
цем, причем ум как бы нисходит в сердце и из глубины сердца 
воссылает молитву;

душевною, когда совершается от всей души, с участием самого 
тела, когда совершается из всего существа, причем всё существо 
соделывается как бы едиными устами, произносящими молитву.

Святые отцы в писаниях своих часто заключают под одно 
именование умной молитвы и сердечную, и душевную, а иногда 
различают их. Так, преподобный Григорий Синайский сказал: 
«Непрестанно зови умне или душевне». Но ныне, когда учение из 
живых уст об этом предмете крайне умалилось, весьма полезно 
знать определительное различие. В иных более действует умная 
молитва, в других сердечная, а в иных душевная, смотря по тому, 
как каждый наделен Раздаятелем всех благ, и естественных,
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и благодатных20, иногда же в одном и том же подвижнике дей
ствует то та, то другая молитва. Такая молитва весьма часто и по 
большей части сопутствуется слезами. Человек тогда отчасти 
познает, что значит блаженное бесстрастие. Он начинает ощу
щать чистоту, а от чистоты живой страх Божий, снедающий 
дебелость плоти наводимым странным, доселе незнакомым чело
веку ужасом, от ясного ощущения предстояния своего пред 
Богом, как пред Богом. Христианин вступает в новую жизнь 
и новый подвиг, соответствующие его обновленному душевному 
состоянию: прежнее млеко для питания его нейдет. Все делания 
его стекаются во одно — «в блаженное непрестанное покаяние». 
Разумеваяй да разумевает: сказано нужнейшее, душеспаситель- 
нейшее, величайшей важности сведение для истинного делателя, 
хотя слова и просты. Это состояние изобразил Великий Пимен 
в ответе своем на вопрос, как должен вести себя внимательный 
безмолвник? Великий отвечал: «Подобно человеку, который 
погряз в тину по выю, который имеет бремя на вые и вопиет 
к Богу: помилуй меня»21. Глубокий плач, плач духа человеческо
го, подвигнутого к плачу Духом Божиим, есть неотъемлемый 
спутник сердечной молитвы; духовным ощущением страха 
Божия, благоговения и умиления сопутствуется молитва душев
ная. В совершенных христианах оба эти ощущения переходят 
в любовь. Но и эти ощущения принадлежат к разряду благодат
ных. Они — дары Божии, подаваемые в свое время, чуждые 
даже постижению подвизающегося в области их, хотя бы 
он и подвизался правильно. Сердечная молитва действует наибо
лее при молении именем Господа Иисуса; душевною молитвой 
молятся получившие сердечную молитву, когда они занимаются 
молитвословием и псалмопением.

20 Различие показано выше.
21 Алфавитный Патерик.
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Умная, сердечная, душевная молитва заповедана человеку 
Богом и в Ветхом и в Новом Завете. «Возлюбиши Господа Бога 
твоего,— повелевает Бог, — всем сердцем твоим, всею душею 
твоею, всем умом твоим, всею крепостию твоею: сия есть пер
вая заповедь» (Мк. 12, 30; Втор. 6, 5). Очевидно, что исполне
ния величайшей, возвышеннейшей заповеди из всех заповедей 
невозможно иначе достигнуть, как умною, сердечною и душев
ною молитвой, которою молящийся отделяется от всей твари, 
весь, всем существом своим, устремляется к Богу. Находясь 
в этом устремлении к Богу, молящийся внезапно соединяется сам 
с собою и видит себя исцелевшим от прикосновения к нему пер
ста Божия. Ум, сердце, душа, тело, доселе рассеченные грехом, 
внезапно соединяются воедино о Господе. Так как соединение 
произошло о Господе, произведено Господом, то оно есть вместе 
и соединение человека с самим собою, и соединение его с Госпо
дом. За соединением, или вместе с соединением, последует явле
ние духовных дарований. Правильнее: соединение — дар Духа. 
Первое из духовных дарований, которым и производится чудное 
соединение, есть мир Христов22. За миром Христовым последует 
весь лик даров Христовых и плодов Святого Духа, которые апо
стол исчисляет так: «Любы, радость, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22—23). 
Молитва исцеленного, соединенного, примиренного в себе 
и с собою чужда помыслов и мечтаний бесовских. Пламенное ору
жие падшего херувима престает действовать: кровь, удержанная 
силою Свыше, престает кипеть и волноваться. Это море делается 
неподвижным; дыхание ветров — помыслы и мечтания бесов
ские — уже на него не действуют. Молитва, чуждая помыслов 
и мечтаний, называется чистою23, непарительною. Подвижник,

22 Варсонофий Великий. Ответ 184. Святой Григорий Палама, послание 
к монахине Ксении.
23 Святой Исаак Сирский. Слово 15.
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достигший чистой молитвы, начинает посвящать упражнению 
в ней много времени, часто сам не замечая того. Вся жизнь его, 
вся деятельность обращается в молитву. Качество молитвы, ска
зали отцы, непременно приводит к количеству. Молитва, объяв
ши человека, постепенно изменяет его, соделывает духовным от 
соединения со Святым Духом, как говорит апостол: «Прилепля- 
яйся же Господеви, един дух есть с Господем» (1 Кор. 6, 17). 
Наперснику Духа открываются тайны христианства.

Благодатный мир Христов, которым подвижник вводит
ся в чистую молитву, совершенно отличен от обыкновенного 
спокойного, приятного расположения человеков: вселившись 
в сердце, он оковывает возмутительные движения страстей, отъ- 
емлет страх не удалением страшного, но блаженным доблестным 
состоянием о Христе, при котором страшное не страшно, как 
Господь сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не якоже 
мир дает, Аз даю вам. Да не смущается сердце ваше, ни устра
шает» (Ин. 14, 27). В мире Христовом сокровенно жительствует 
такая духовная сила, что он попирает ею всякую земную скорбь 
и напасть. Эта сила заимствуется из Самого Христа: «Во Мне мир 
имате. В мире скорбни будете: но дерзайте, яко Аз победих мир» 
(Ин. 16, 33). Призываемый сердечною молитвою, Христос нис
посылает в сердце духовную силу, называемую миром Христо
вым, непостижимую умом, невыразимую словом, непостижимо 
постигаемую одним блаженным опытом. «Мир Божий, — гово
рит апостол христианам, — превосходяй всяк ум, да соблюдет 
сердца ваша и разумения ваша о Христе Иисусе» (Флп. 4, 7). 
Такова сила мира Христова. Он — «превосходяй всяк ум». Это 
значит: он превыше всякого ума созданных, и ума человеческо
го, и ума ангелов света, и ума ангелов падших. Он, как действие 
Божие, властительски, Божественно распоряжается помышле
ниями и чувствованиями сердечными. При появлении его отбе
гают все помышления демонские и зависящие от них ощущения,
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а помышления человеческие вместе с сердцем поступают под 
его всесвятое управление и водительство. Отселе он делается 
царем их и соблюдает их, то есть хранит неприкосновенными 
для греха, о Христе Иисусе. Это значит: он содержит помыш
ления неисходно в евангельском учении, просвещает ум таин
ственным истолкованием этого учения, а сердце питает хлебом 
насущным, сходящим с неба и дающим жизнь всем, причаща
ющимся его (см. Ин. 6, 33). Святой мир, при обильном дей
ствии своем, наводит молчание на ум и к блаженному вкушению 
себя влечет и душу, и тело. Тогда прекращается всякое движе
ние крови, всякое ее влияние на состояние души: бывает тиши
на велия. Веет во всем человеке некий тонкий хлад и слышится 
таинственное учение. Христианин, держимый и хранимый свя
тым миром, соделывается неприступным для супостатов: он при
леплен к наслаждению миром Христовым и, упиваясь им, забы
вает наслаждения не только греховные, но все вообще земные, 
и телесные, и душевные. Целительный напиток! Божественное 
врачевство! Блаженное упоение! Точно: какое может быть дру
гое начало обновления человека, как не благодатное ощущение 
мира, которым составные части человека, разделенные грехом, 
соединяются опять воедино! Без этого предварительного дара, 
без этого соединения с самим собою, человек может ли быть спо
собным к какому-либо духовному, божественному состоянию, 
созидаемому всеблагим Святым Духом? Разбитый сосуд, прежде 
нежели он будет исправлен, может ли быть вместилищем чего- 
либо? Ощущение о Христе мира, как и всех вообще благодатных 
дарований, начинает прежде всего проявляться при молитве, как 
при том делании, в котором подвижник бывает наиболее при
готовлен благоговением и вниманием к приятию божественных 
впечатлений. Впоследствии, соделавшись как бы принадлеж
ностью христианина, он постоянно сопутствует ему, постоянно 
и повсюду возбуждая его к молитве, совершаемой в душевной
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клети, указуя издали мысленных врагов и наветников, отражая 
и поражая их всесильною десницею своею.

Величие духовного дара, мира Христова, его явление в избран
ном народе Божием, новом Израиле, христианах, силу его исце
лять души, силу поддерживать здравие душ, начало этого дара 
от Богочеловека, подаяние этого дара Богочеловеком описано 
святым пророком Исаиею так: «Бог крепкий, — говорит пророк 
о вочеловечившемся Господе, — Властелин, Князь мира, Отец 
будущаго века: приведу бо мир на князи», на преуспевших хри
стиан, побеждающих страсти и потому заслуживших название 
князей, «мир и здравие Ему. И велие начальство Его, и мира Его 
несть предела на престоле Давидове, и на царстве Его, исправити 
е, и заступити Его в суде и правде, от ныне и до века: ревность 
Господа Саваофа сотворит сия» (Ис. 9, 6—7). «Возсияег во днех 
Его правда и множество мира» (Пс. 71, 7), «Господь благословит 
люди своя (христиан) миром» (Пс. 28, 11), «Кротцыи наследят 
землю, и насладятся о множестве мира» (Пс. 36, 11). Как Святой 
Дух возвещает Сына (см. Ин. 16, 14), так действие в человеке 
Святого Духа, мир Христов, возвещает, что помыслы человека 
вступили во всесвятую область Божественной правды и истины, 
что Евангелие принято его сердцем: «Милость и истина срето- 
стеся, правда и мир облобызастася» (Пс. 84, 11). Действие мира 
Христова в человеке есть признак пребывания его в заповедях 
Христовых, вне заблуждения и самообольщения: напротив того, 
смущение, самое тончайшее, какими бы оно ни прикрывалось 
оправданиями, служит верным признаком уклонения с тесного 
пути Христова на путь широкий, ведущий в погибель24. Не осуждай 
ни нечестивого, ни явного злодея: «Своему Господеви стоит» он 
«или падает» (Рим. 14, 4). Не возненавидь ни клеветника твоего,

24 Руководство к духовной жизни преподобных Варсонофия Великого и Иоанна 
Пророка. Ответ 59.
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ни ругателя, ни грабителя, ни убийцы: они распинают тебя одес
ную Господа, по непостижимому устроению судеб Божиих, чтоб 
ты от сердечного сознания и убеждения мог сказать в молитве 
твоей Господу: «Достойное по делам приемлю, помяни мя, Гос
поди, в Царстве Твоем». Уразумей из попущаемых тебе скорбей 
твое несказанное благополучие, твое избрание Богом и помолись 
теплейшею молитвою о тех благодетелях твоих, посредством 
которых доставляется тебе благополучие, руками которых ты 
отторгаешься от мира и умерщвляешься для него, руками кото
рых ты возносишься к Богу. Ощути к ним милость по подобию той 
милости, которую ощущает к несчастному, утопающему в грехах 
человечеству Бог, Который предал Сына Своего в искупитель
ную жертву за враждебное создание Создателю, ведая, что это 
создание в большинстве своем посмеется и этой Жертве, прене
брежет ею. Такая милость, простирающаяся до любви к врагам, 
изливающаяся в слезных молитвах о них, приводит к опытному 
познанию Истины. Истина есть слово Божие, Евангелие; Истина 
есть Христос. Познание Истины вводит в душу Божественную 
правду, изгнав из души падшую и оскверненную грехом правду 
человеческую: вшествие свое в душу Божественная правда сви
детельствует Христовым миром. Мир Христов соделывает чело
века и храмом, и священником Бога живого: «В мире место Его 
(Божие), и жилище Его в Сионе. Тамо сокруши крепости луков, 
оружие, и меч, и брань» (Пс. 75, 3—4).

О блаженном соединении человека с самим собою от действия 
мира Христова свидетельствуют величайшие наставники иночес
тва. Святой Иоанн Лествичник говорит: «„Воззвах всем сердцем 
моим “ , то есть телом, душою и духом: „ идеже бо два “ сии последние 
соединены, тамо и Бог посреди их (см. Пс. 118,145; Мф. 18, 20)»25. 
Преподобный Исаия Отшельник: «Если ты, подобно мудрым

25 Лествица. Слово 28, глава 61.
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девам, знаешь, что сосуд твой исполнен елея, и ты можешь войти 
в чертог, а не должен остаться вне; если ты ощутил, что дух твой, 
душа и тело соединились непорочно и восстали нескверными 
в день Господа нашего Иисуса Христа; если совесть не обличает 
и не осуждает тебя; если ты соделался младенцем по слову Спа
сителя, сказавшего: „Оставите детей, и не возбраняйте им при
ити ко Мне: таковых бо есть Царство Небесное44 (Мф. 19, 14), 
то воистину ты соделался невестою (Христовою); Святой Дух 
почил на тебе, хотя ты и находишься еще в теле»26. Святой Исаак 
Сирский: «Не сравни творящих знамения, чудеса и силы посре
ди мира с безмолвствующими разумно. Возлюби праздность без
молвия больше, нежели насыщение алчущих в мире и обращение 
многих язычников к поклонению Богу. Лучше тебе разрешить 
себя от уз греха, нежели освободить рабов от работы. Лучше тебе 
умириться с душою твоею во единомыслие имеющейся в тебе 
троицы — говорю тела, души и духа, — нежели умирять учением 
твоим разномыслящих»27. Святой мир есть то недвижение ума, 
рождающееся от исполнения евангельских заповедей, упомина
емое святым Исааком Сирским в 55-м слове, которое ощутили 
святой Григорий Богослов и святой Василий Великий и, ощутив, 
удалились в пустыню. Там занявшись внутренним своим челове
ком и окончательно образовав его Евангелием, они соделались 
зрителями таинственных видений Духа. Очевидно, что недви
жение ума, или непарительность (уничтожение рассеяннос
ти), стяжевается умом по соединении его с душою. Без этого он 
не может удержаться от парения и скитания всюду. Когда ум, 
действием Божественной благодати, соединится с сердцем, тогда 
он получает молитвенную силу, о которой говорит преподобный 
Григорий Синайский: «Если б Моисей не принял от Бога жезла

26 Слово 19. Эта же мысль помещена преподобным и в 17-м слове его.
27 Слово 56.
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силы, то не поразил бы им Бог фараона и Египет: так и ум, если 
не будет иметь в руке молитвенной силы, то не возможет сокру
шить грех и сопротивные силы»28. С необыкновенною ясностью 
и простотою изображено учение о Христовом мире, показана 
высота и важность этого дара в духовных наставлениях иеро
монаха Серафима Саровского; там всё снято прямо с сердечного 
святого опыта: «Когда ум и сердце будут соединены в молитве 
и помыслы души не рассеяны, тогда сердце согревается тепло
тою духовною, в которой просиял свет Христов, исполняя мира 
и радости всего внутреннего человека»29. «Ничтоже лучше есть 
во Христе мира, в нем же разрушается всякая брань воздушных 
и земных духов. Признак разумной души, когда человек погру
жает ум внутрь себя и имеет делание в сердце своем. Тогда бла
годать Божия приосеняет его, и он бывает в мирном устроении, 
а посредством сего и в премирном: в мирном, то есть с совестию 
благою; в премирном же, ибо ум созерцает в себе благодать Свя
того Духа, по слову Божию: „В мире место Его“ (Пс. 75, 3). 
Когда кто в мирном устроении ходит, тот как бы лжицею черпа
ет духовные дары. Когда человек приидет в мирное устроение, 
тогда может от себя и на прочих издавать свет просвещения разу
ма. — Сей мир, как некое бесценное сокровище, оставил Гос
подь наш Иисус Христос ученикам Своим пред смертью Своею, 
глаголя: „Мир оставляю вам, мир Мой даю вам“ (Ин. 14, 27). 
Мы должны все свои силы, желания и действия сосредоточить 
к тому, чтоб получить мир Божий, и с Церковью всегда вопи
ять: „Господи Боже наш, мир даждь нам“ (Ис. 26, 12). Всеми 
мерами надобно стараться, чтоб сохранить мир душевный и не 
возмущаться оскорблениями от других: для сего нужно всячески 
стараться удерживать гнев и посредством внимания ум и сердце

28 Добротолюбие, часть 1, глава 114.
20 Наставление 1 1 .0  молитве.
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соблюдать от непристойных движений... оскорбления от других 
переносить должно равнодушно и приобучаться к такому рас
положению духа, как бы их оскорбления относились не к нам, 
а к кому-либо из лиц, чуждых нам. Таковое упражнение может 
доставить тишину сердцу человеческому и соделать его обите
лью Самого Бога... Каким образом побеждать гнев, сие можно 
видеть из жития Паисия Великого30. Он просил явившегося ему 
Господа Иисуса Христа, чтоб освободил его от гнева. И рече ему 
Христос: „Аще гнев и ярость купно победити хощеши, ничесоже 
возжелай, ни возненавиди кого, ни уничижи44. Чтоб сохранить 
мир душевный, должно отдалять от себя уныние и стараться 
иметь радостный дух, а не печальный, по слову Сираха: „Мно
ги бо печаль уби, и несть пользы в ней44 (Сир. 30, 25)... Для 
сохранения мира душевного должно всячески избегать осуж
дения других. Неосуждением и молчанием сохраняется мир 
душевный: когда в таком устроении бывает человек, то полу
чает Божественные откровения»31. Царство Божие — «правда, 
и мир, и радость о Дусе Святе. Иже бо сими служит Христови, 
благоугоден есть Богови» (Рим. 14, 17—18).

Мир Христов есть источник непрестанной умной, сердечной, 
душевной, благодатной, духовной молитвы, молитвы, приносимой 
из всего существа человеческого, действием Святого Духа; мир 
Христов есть постоянный источник благодатного, превышающего 
ум человеческий смирения Христова. Не погрешит тот, кто ска
жет, что благодатная молитва есть благодатное смирение и бла
годатное смирение есть непрестанная молитва. Признаём необ
ходимым изложить здесь теснейший союз молитвы со смирением. 
Что — смирение? «Смирение, — сказали отцы, — божественно

30 Житие преподобного Паисия Великого. Четьи-Минеи, 19 июня.
31 Наставления 3 и 4. О мире душевном и хранении его. Второе издание, 1844 
года, Москва.
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и непостижимо»32. Не то ли же это значит, что и сказанное апо
столом: «Мир Божий, превосходяй всяк ум» (Флп. 4, 7)? Мы 
безошибочно определим смирение, если скажем: смирение есть 
непостижимое действие непостижимого мира Божия, непости
жимо постигаемое одним блаженным опытом. К составлению 
такого определения смирению мы имеем руководителем Самого 
Господа. «Приидите ко Мне вси труждающиися и обременен
нии, — сказал Господь, — и Аз упокою вы. Возмите иго Мое на 
себе, и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, 
и обрящете покой душам вашим» (Мф. 11, 28—29). Преподоб
ный Иоанн Лествичник, объясняя эти слова Спасителя, гово
рит: «,,Научитеся“ не от ангела, не от человека, не из книги, но 
„от Мене“ , то есть из Моего в вас пребывания, осияния и дей
ствования, „яко кроток есмь и смирен сердцем“ , и помыслом, 
и усвоенным образом мыслей, „и обрящете покой“ от браней 
и облегчение от страстных помыслов „душам вашим“»33. Это 
научение — деятельное, опытное, благодатное! Далее в слове 
о смирении святой Иоанн Лествичник, исчислив разные при
знаки смирения, которые могут быть известны и постижимы 
не только обладателю сего духовного сокровища, но и его при
сным и друзьям о Господе, присовокупляет: «Имеются признаки 
для обладателя сим великим богатством (смирением) в душе его 
(по которым он может познать, что соделался обладателем сми
рения), превысшие всех вышесказанных. Ибо те все, за исклю
чением сего, могут быть усмотрены посторонними зрителями. 
Ты уразумеешь и не обманешься, что в тебе это преподобное 
(смирение) присутствует, по множеству неизреченного света 
и по несказанному рачению к молитве»34. Святой Исаак Сирский

32 Преподобный авва Дорофей. Поучение о смирении.
33 Слово 25, глава 4.
34 Там же, глава 28.

6  Трезвомыслие. Т. 1
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на вопрос: какие отличительные признаки смирения? — отве
чал: «Как возношение души есть ее расточение, понуждающее ее 
парить (при посредстве производимого им мечтания) и не пре
пятствующее ей воскрыляться облаками своих помыслов, на 
которых она обтекает всю тварь, так (в противоположность 
возношению) смирение собирает душу в безмолвие; при посред
стве смирения душа сосредоточивается в себе самой. Как душа 
неведома и невидима телесными очами, так смиренномудрый 
не познается, находясь среди людей. Как душа сокрыта внутри 
тела от видения человеками и от общения с ними, так истинно 
смиренномудрый не только не хочет быть видим и понят челове
ками по причине своего удаления и отречения от всего, но даже 
он желал бы и от самого себя погрузиться внутрь себя, житель
ствовать и пребывать в безмолвии, вполне забыв прежние свои 
помышления и чувствования, соделаться каким-то несуще
ствующим и не начинавшим существовать, даже неизвестным 
для самой души своей. Таковой насколько сокровен, скрыт 
и отлучен от мира, настолько весь бывает в своем Владыке»35. 
Какое это состояние, как не состояние, производимое благо
датною, умною, сердечною и душевною молитвою? Можно ли 
пребывать в Господе иначе, как не соединясь с Ним чистою 
молитвой? В этом же слове помещен ответ святого Исаака 
на вопрос: что есть молитва? — святой сказал: «Молитва есть 
упразднение и праздность мысли от всего здешнего и сердце, 
совершенно обратившее взоры свои к уповаемому будущему». 
И так не то ли же, по действиям и последствиям, и истинная 
молитва, и истинное смирение? Молитва есть мать доброде
телей и дверь ко всем духовным дарам. Тщательною с терпе
нием и понуждением себя совершаемою внимательною молит
вой приобретаются и благодатная молитва, и благодатное

35 Слово 48.
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смирение. Податель их — Дух Святой; податель их — Христос: 
как им не быть столько сходственными между собою, когда 
источник их один? Как из такого источника не явиться всем 
вообще добродетелям, в чудном согласии и соотношении между 
собою? Внезапно они являются в том христианине, во вну
треннюю клеть которого вошел Христос для внимания плачу 
заключенного в клети и для отъятия причин плача. «Молитва 
есть мать добродетелей, — сказал преподобный Марк Подвиж
ник, — она рождает их от соединения со Христом»36. Святой 
Иоанн Лествичник назвал молитву матерью добродетелей, 
а смирение губителем страстей37.

Надо объяснить и сделать сколько-нибудь понятным 
соединение ума, души и тела для не ощущавших его, чтоб 
они познали его, когда оно, по милости Божией, начнет про
являться в них. Это соединение вполне явственно, вполне 
ощутительно, — не какое-либо мечтательное или усвояемое 
обольстительным мнением. Оно может несколько объясниться 
из противоположного состояния, в котором обыкновенно все 
мы находимся. Противоположное состояние, разделение ума, 
души и тела, несогласное их действие, часто обращающееся 
в противодействие одного другому, есть горестное следствие 
нашего падения в праотцах наших38. Кто не видит в себе 
этого разногласного действия? Кто не ощущает внутренней 
борьбы и производимого ею мучения? Кто не признает этой 
борьбы, этого мучения — часто невыносимых — нашим неду
гом, признаком, убедительным доказательством падения? 
Ум наш молится или находится в размышлении и намерении

36 Слово о мнящихся от дел оправдатися, глава 35.
37 Слова 28 и 25.
38 Преподобный Симеон Новый Богослов называет такое состояние нашего 
естества раздранием его. Слово 3.
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благочестия, а в сердце движутся различные порочные поже
лания, различные страстные стремления, влекут с насилием 
ум от его упражнения и по большей части увлекают! Самые 
телесные чувства, в особенности зрение и слух, противодей
ствуют уму: доставляя ему непрестанные впечатления вещест
венного мира, они приводят его в развлечение и рассеянность. 
Когда ж, по неизреченному милосердию Божию, ум начнет 
соединяться в молитве с сердцем и душою, тогда душа, сперва 
мало-помалу, а потом и вся начнет устремляться вместе с умом 
в молитву. Наконец, устремится в молитву и самое бренное 
наше тело, сотворенное с вожделением Бога, а от падения 
заразившееся вожделением скотоподобным. Тогда чувства 
телесные остаются в бездействии: глаза смотрят и не смотрят; 
уши слышат и вместе не слышат19. Тогда весь человек бывает 
объят молитвою: самые руки его, ноги и персты несказанно, 
но вполне явственно и ощутительно участвуют в молитве 
и бывают исполнены необъяснимой словами силы. Человек, 
находясь в состоянии мира о Христе и молитвы, недоступен 
ни для каких греховных помыслов, — тот самый человек, 
для которого прежде всякое сражение с грехом было верным 
побеждением. Душа ощущает, что приближается к ней супо
стат; но молитвенная сила, ее наполняющая, не попускает 
врагу приблизиться и осквернить храм Божий. Молящийся 
знает, что приходил к нему враг, но не ведает с каким помы
слом, с каким видом греха. Сказал святой Иоанн Лествичник: 
«„Уклоняющагося от мене лукаваго не познах“ (Пс. 100, 4 ), 
ни как он приходил, ни для чего приходил, ни как отошел; но 
в таковых случаях пребываю без всякого ощущения, будучи 
соединен с Богом ныне и всегда»40.

39 Преподобный Симеон Новый Богослов. Слово 10.
40 Лествица. Слово 29, глава 10.
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При соединении ума с душою всего удобнее заниматься памя
тью Божией, в особенности молитвой Иисусовою: при ней чув
ства телесные могут оставаться в бездействии, а такое бездей
ствие их крайне способствует глубочайшему вниманию и его 
последствиям. Чтение молитвенное псалмов и прочих молитво- 
словий не только можно, но и должно производить при соедине
нии, как особенно способствующем ко вниманию. Но как при 
псалмопении уму представляются разнообразные мысли, то он 
при псалмопении не может быть так чист от рассеянности, как 
при краткой единообразной молитве. При чтении Священного 
Писания и книг отеческих также должно соединять ум с душою: 
чтение будет гораздо плодоноснее. «Требуется от ума, — говорит 
святой Иоанн Лествичник, — при каждой его молитве (а потому 
и при чтении, которым питается молитва и которое составляет 
отрасль молитвы и умного делания) изъявление той силы, кото
рая дарована ему Богом: почему долишо внимать»41.

Брат! Если ты еще не ощутил соединение ума, души и тела, 
то занимайся внимательною молитвою, соединяя устную и по 
временам гласную с умною. Пребывай в евангельских запо
ведях, с терпением и долготерпением борясь против страс
тей, не приходя в уныние и безнадежие при побеждении тво
ем помыслами и ощущениями греховными; впрочем, и не 
попускай себе произвольно побеждения. Упав, вставай; опять 
упав, опять вставай, — доколе не научишься ходить без пре
ткновения. Чаша немощи имеет свою пользу: до известного 
времени она попускается Промыслом Божиим подвижнику для 
очищения от гордости, гнева, памятозлобия, осуждения, высо- 
комудрия и тщеславия. Особенно важно усмотреть в себе дей
ствие тщеславия и обуздать его. Доколе оно действует, дотоле 
человек не способен вступить в страну жительства духовного,

41 Слово 28, глава 38.
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в которое вход есть беспристрастие, даруемое пришествием 
мира Христова.

Если же ты ощутил, что соединился ум твой с душой 
и телом, что ты уже не рассечен грехом на части, но соста
вляешь нечто единое и целое, что святой мир Христов возве- 
ял в тебе, то храни со всевозможным тщанием дар Божий. Да 
будет главным твоим делом молитва и чтение святых книг; 
прочим делам давай второстепенное значение, а к делам зем
ным будь хладен, — если можно, чужд их. Священный мир, 
как веяние Святого Духа, тонок, — немедленно отступает от 
души, ведущей себя неосторожно в присутствии его, наруша
ющей благоговение, нарушающей верность послаблением гре
ху, позволяющей себе нерадение. Вместе с миром Христовым 
отступает от недостойной души благодатная молитва, и втор
гаются в душу, как гладные звери, страсти, начинают терзать 
самопредавшуюся жертву, предоставленную самой себе отсту
пившим от нее Богом (см. Пс. 103, 20—21). Если ты пресы
тишься, в особенности упиешься, — святой мир престанет в тебе 
действовать. Если разгневаешься, — надолго прекратится его 
действие. Если позволишь себе дерзость, — он престанет дейс
твовать. Если возлюбишь что земное, заразишься пристрастием 
к вещи, к какому-либо рукоделию или особенным расположе
нием к человеку, — святой мир непременно отступит от тебя. 
Если попустишь себе услаждение блудными помыслами, — он 
надолго, весьма надолго оставит тебя, как не терпящий никако
го зловония греховного, в особенности блудного и тщеславного. 
Поищешь его и не обрящешь. Восплачешь о потере его, но он 
не обратит никакого внимания на плач твой, чтоб ты научился 
давать дару Божию должную цену и хранить его с подобающи
ми тщательностью и благоговением.

Возненавидь всё, влекущее тебя долу, в развлечение, в грех. 
Распнись на кресте заповедей евангельских; непрестанно содержи
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себя пригвожденным к нему. Мужественно и бодренно отвергай 
все греховные помыслы и пожелания; отсекай попечения земные; 
заботься об оживлении в себе Евангелия ревностным исполнением 
всех его заповедей. Во время молитвы снова распинайся, распи
найся на кресте молитвы. Отклоняй от себя все воспоминания, 
самые важнейшие, приходящие тебе во время молитвы, — пре
небрегай ими. Не богословствуй, не увлекайся в рассматривании 
мыслей блестящих, новых и сильных, если они начнут внезапно 
плодиться в тебе. Священное молчание, наводимое на ум во время 
молитвы ощущением величия Божия, вещает о Боге возвышеннее 
и сильнее всякого слова. «Если ты истинно молишься, — сказали 
отцы, — то ты богослов»42.

Имеешь сокровище! Видят это невидимые тати, — угадывают 
о нем по утрате своего влияния на тебя43. Они алчут похитить 
у тебя дар Божий! Они искусны, — богаты и опытностью, и изо
бретательностью злою. Будь внимателен и осторожен. Храни 
в себе и расти чувство покаяния; не любуйся своим состоянием: 
взирай на него как на средство к стяжанию истинного покаяния. 
Нищета духовная сохранит в тебе дар благодати и оградит от всех 
вражеских козней и обольщений: «сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит» (Пс. 50, 19) преданием его во власть врагу 
и лишением спасения и благодати. Аминь.

42 Преподобный Нил Синайский. Главы о молитве, глава 61.
43 «Внегда возвратити Господу плен Сионь, быхом яко утешени. Тогда испол- 
нишася радости уста наша, и язык наш веселия: тогда рекут во языцех: воз
величил есть Господь сотворити с ними» (Пс. 125, 1—2). В Псалтири повсюду 
под именем языков разумеются, в таинственном значении, демоны. Тогда 
подвижник познает избавление свое от порабощения демонам, когда ум его 
престанет увлекаться приносимыми ими помыслами и мечтаниями, когда он 
начнет молиться чистой молитвою, всегда соединенной с духовным утешени
ем. Избавление это понятно и для демонов: «Тогда рекут во языцех: возвели
чил есть Господь сотворити с ними».
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СЛОВО О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ*1

Начиная говорить о молитве Иисусовой, призываю в помощь ску
доумию моему всеблагого и всемогущего Иисуса. Начиная говорить
0 молитве Иисусовой, воспоминаю изречение о Господе правед
ного Симеона: «Се, лежит сей на падение и на востание многим во 
Израили, и в знамение пререкаемо» (Лк. 2, 34). Как Господь был 
и есть истинным знамением, знамением пререкаемым, предметом 
несогласия и спора между познавшими и не познавшими Его, так 
и моление всесвятым именем Его, будучи, в полном смысле, зна
мением великим и дивным, соделалось с некоторого времени пред
метом несогласия и спора между занимающимися таким молением 
и не занимающимися им. Справедливо замечает некоторый отец, 
что отвергают этот способ моления только те, которые не знают 
его, отвергают по предубеждению и по ложным понятиям, соста
вленным о нем2. Не внимая возгласам предубеждения и неведения, 
в надежде на милость и помощь Божию, мы предлагаем возлюблен
ным отцам и братьям наше убогое слово о молитве Иисусовой на 
основании Священного Писания, на основании Церковного Пре
дания, на основании отеческих писаний, в которых изложено уче
ние об этой всесвятой и всесильной молитве. «Немы да будут устны

* Печатается по изданию: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Репр. 
воспр. изд. 1904 г. Сретенский монастырь, 1998. Т. 2. Аскетические опыты. 
С. 233-313.
1 О молитве Иисусовой помещена статья в 1-й части «Опытов»: как в этом 
Слове имеются свои особенности, то не сочтено излишним предложение его 
вниманию боголюбцев. О повторениях же, по необходимости вступивших 
в него из упомянутой статьи, можно сказать, что повторение столько спаси
тельных истин отнюдь не бесполезно. «Таяжде писати вам, — говорит апо
стол, — мне убо неленостно, вам же твердо» (Флп. 3, 1 ). (Здесь и далее при
мечания святителя Игнатия.)
2 Схимонах Василий Поляномерульский. Сочинения его изданы Введенскою 
Оптиною пустынею вместе с сочинениями старца Паисия Величковского. 
Москва, 1847 год (в настоящем издании: т. 1, с. 317—318).
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льстивыя, глаголющия на праведнаго» и на великолепное имя 
его «беззаконие», «гордынею» своею, своим глубоким неведением 
и соединенным с ними «уничижением» чуда Божия. Рассмотрев 
величие имени Иисусова и спасительную силу моления им, мы вос
кликнем в духовной радости и удивлении: «Коль многое множество 
благости Твоея, Господи, юже скрыл еси боящимся Тебе, соделал 
еси уповающим на Тя пред сыны человеческими» (Пс. 30, 19—20). 
«Сии на колесницах, и сии на конех» — на плотском и суетном 
умствовании своем — «мы же», с простотою и верою младенцев, 
«имя Господа Бога нашего призовем» (Пс. 19, 8).

Молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешного». Первоначально произноси
лась она без прибавки слова «грешного»; слово это присовокуплено 
к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее 
в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил 
Сорский, нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссы
лать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности3. 
Для новоначальных, снисходя к их немощи, отцы позволяют разде
лять молитву на две половины, иногда говорить: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя грешного», а иногда: «Сыне Божий, помилуй 
мя грешного». Впрочем, это — только дозволение и снисхождение, 
а отнюдь не приказание и не установление, требующее непремен
ного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную, 
цельную молитву, не занимая и не развлекая ума переменою и забо
тою о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи 
своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно: можно 
одной половиною молитвы молиться до обеда, другою после обеда. 
Воспрещая частую перемену, преподобный Григорий Синаит гово
рит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто»4.

3 Слово 2.
4 15 глав о безмолвии, глава 2. Добротолюбие, часть 1.
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Моление молитвой Иисусовой есть установление Божествен
ное. Установлено оно не чрез посредство пророка, не чрез посред
ство апостола, не чрез посредство ангела; установлено Самим 
Сыном Божиим и Богом. После Тайной вечери, между прочими 
возвышеннейшими, окончательными заповеданиями и завеща
ниями, Господь Иисус Христос установил моление Его именем, 
дал этот способ моления как новый, необычный дар, дар цены 
безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса: они 
исцеляли им неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе 
бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Это могуществен
нейшее, чудное имя Господь повелевает употреблять в молитвах, 
обещая от него особенную действительность для молитвы. «Еже 
аще что просите, — сказал Он святым апостолам, — от Отца во 
имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. И аще чесо 
просите во имя Мое, Аз сотворю» (Ин. 14, 13—14). «Аминь, 
аминь глаголю вам, яко елика аще чесо просите от Отца во имя 
Мое, даст вам. Доселе не просисте ничесоже во имя Мое: просите 
и приимите, да радость ваша исполнена будет» (Ин. 16, 23—24). 
О, какой дар! Он — залог нескончаемых, безмерных благ! Он 
истек из уст неограниченного Бога, облекшегося в ограничен
ное человечество, нарекшегося именем человеческим — Спаси
тель5. Имя, по наружности своей ограниченное, но изобража
ющее собою Предмет неограниченный, Бога, заимствующее из 
Него неограниченное, Божеское достоинство, Божеские свой
ства и силу. Податель бесценного, нетленного дара! Как нам, 
ничтожным, бренным, грешным, принять дар? Неспособны для 
этого ни руки наши, ни ум, ни сердце. Ты научи нас познать, по 
возможности нашей, и величие дара, и значение его, и способ 
принятия, и способ употребления, чтоб не приступить нам к дару 
погрешительно, чтоб не подвергнуться казни за безрассудство

5 Спаситель — на еврейском Иисус. Мф. 1,21. Благовестник.
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и дерзость, чтоб за правильное познание и употребление дара, 
приять от Тебя другие дары, Тобою обетованные, Тебе единому 
известные.

Из Евангелия, Деяний и Посланий апостольских мы видим 
неограниченную веру во имя Господа Иисуса и неограниченное 
благоговение к этому имени святых апостолов. Именем Господа 
Иисуса они совершали поразительнейшие знамения. Нет случая, 
из которого можно б было научиться, каким образом они моли
лись именем Господа; но они молились им непременно. Как могли 
они не молиться им, когда это моление было преподано и запо
ведано Самим Господом, когда заповедание укреплено двукрат
ным повторением и подтверждением его? Если умалчивает о сем 
Писание, то умалчивает единственно потому, что моление это 
было в общем употреблении, не нуждаясь в особенном внесении 
в Писание по известности своей и общеупотребительности. Обще
употребительность и общеизвестность молитвы Иисусовой явству
ет со всей очевидностью из постановления Церкви, которым 
повелевается неграмотным заменять для себя все молитвословия 
молитвой Иисусовою6. Древность этого постановления — несом
ненна. Впоследствии оно пополнялось по мере появления новых 
молитвословий в Церкви. Святой Василий Великий изложил 
молитвенное правило на письме для своей паствы, почему некото
рые приписывают ему самое учреждение правила. Оно — отнюдь 
не изобретение и не учреждение великого святителя; святитель 
лишь заменил устное предание письменным, точно так же, как 
написал чин литургии, чин, который существовал в Кесарии от 
времен апостольских, не был изложен письменно, а передавался 
по преемству устно, чтоб великое священнодействие охранить от 
кощунства язычников. Правило монашеское заключается наибо
лее в молитве Иисусовой. В таком виде преподается это правило

6 Псалтирь с восследованием.
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вообще для всех монахов Православной Церкви7; в таком виде 
преподано оно ангелом преподобному Пахомию Великому для его 
общежительных монахов. Преподобный жил в IV веке; в прави
ле говорится о молитве Иисусовой точно так, как о молитве Гос
подней, о 50-м псалме и о Символе веры, — как о общеизвест
ных и общепринятых. Преподобный Антоний Великий, отец III 
и IV веков, завещает ученикам своим тщательнейшее упражнение 
молитвой Иисусовою, говоря о ней как о предмете, не нуждаю
щемся в каком-либо объяснении. Объяснение этой молитвы нача
ло появляться впоследствии, по мере оскудения живого познания 
о ней. Подробнее учение о молитве Иисусовой изложено отцами 
XIV и XV столетий, когда упражнение в ней начало почти забы
ваться даже между монахами.

В дошедших до нас исторических памятниках первых времен 
христианства не говорится о молении именем Господа отдельно, 
но лишь упоминается о нем при изложении других обстоятельств. 
В жизнеописании святого Игнатия Богоносца, епископа Антиохий
ского, увенчавшегося в Риме мученической кончиной при импера
торе Траяне, повествуется следующее: «Когда его вели на съедение 
зверям и он непрестанно имел в устах имя Иисуса Христа, то спро
сили его нечестивые: для чего он непрестанно воспоминает это имя? 
Святой отвечал, что он, имея в сердце своем имя Иисуса Христа 
написанным, устами исповедует Того, Кого в сердце всегда носит. 
После того как святой съеден был зверями, при оставшихся его 
костях, по изволению Божию, сохранилось целым сердце. Невер
ные, нашедши его и вспомнив слова святого Игнатия, разрезали 
это сердце на две половины, желая узнать, справедливо ли сказан
ное святым. Они нашли внутри, на обеих половинах разрезанного 
сердца, надпись золотыми буквами: Иисус Христос. Таким обра
зом, священномученик Игнатий был именем и делом Богоносец,

7 Псалтирь с восследованием.
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всегда нося в сердце своем Христа Бога, написанного Богомыслием 
ума, как бы тростив». Богоносец был учеником святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова и сподобился в детстве своем 
видеть Самого Господа Иисуса Христа. Это — тот блаженный 
отрок, о котором сказано в Евангелии, что Господь поставил его 
среди апостолов, препиравшихся о первенстве, обнял и сказал: 
«Аминь глаголю вам, аще не обратитеся, и будете яко дети, не вни- 
дете в Царство Небесное. Иже убо смирится яко отроча сие, той 
есть болий во Царствии Небеснем» (Мф. 18, 3—4; Мк. 9, 36)8. 
Конечно, святой Игнатий научен был молитве Иисусовой святым 
евангелистом и занимался ею в эти цветущие времена христианс
тва подобно всем прочим христианам. Тогда молитве Иисусовой 
обучали всех христиан, во-первых, по великому значению этой 
молитвы, потом — по редкости и дороговизне рукописных свя
щенных книг, по редкости грамотности (большая часть апосто
лов были неграмотными), по удобству, удовлетворительности, по 
особеннейшим действию и силе Иисусовой молитвы. «Имя Сына 
Божия, — сказал ангел святому Ерму, непосредственному ученику 
апостолов, — велико и неизмеримо: оно держит весь мир». Услы
шав это учение, Ерм спросил ангела: «Если всё творение держится 
Сыном Божиим, то поддерживает ли Он тех, которые призваны 
Им, носят имя Его и ходят в заповедях Его?» — ангел отвечал: «Он 
поддерживает тех, которые от всего сердца носят имя Его. Он Сам 
служит для них основанием и с любовью держит их, потому что 
они не стыдятся носить имя Его»9.

В церковной истории читаем следующее повествование. Воин, 
по имени Неокора, уроженец Карфагенский, находился в римском

8 Четьи-Минеи, 20 декабря.
9 Подобие 9, глава 14. Книга святого Ерма особенно уважалась в первен
ствующей церкви Христовой. Иногда присовокуплялась она к Новому Завету 
и читалась при богослужении.
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отряде, охранявшем Иерусалим, в то время как Господь наш Иисус 
Христос претерпел вольные страдания и смерть для искупления рода 
человеческого. Видя чудеса, совершившиеся при смерти и воскре
сении Господа, Неокора уверовал в Господа и был крещен апостола
ми. По окончании срока службы Неокора возвратился в Карфаген 
и сокровище веры сообщил всему семейству своему. В числе при
нявших христианство находился Каллистрат, внук Неокоры. Кал- 
листрат, достигши надлежащего возраста, вступил в войско. Отряд 
воинов, в который он был помещен, состоял из идолопоклонников. 
Они присматривали за Каллистратом, заметив, что он не покло
няется кумирам, а по ночам, в уединении, совершает продолжи
тельные молитвы. Однажды они подслушивали его при молитве 
его и, услышав, что он непрестанно повторяет имя Господа Иисуса 
Христа, донесли об этом воеводе. Святой Каллистрат, исповедовав
ший Иисуса наедине и при темноте ночи, исповедал Его и при свете 
дня, всенародно, — исповедание запечатлел кровью10.

Писатель У века, преподобный Исихий Иерусалимский уже 
жалуется, что упражнение в этой молитве очень оскудело среди 
монахов11. Оскудение это с течением времени более и более уси
ливалось, почему святые отцы писаниями своими старались под
держать его. Последний писатель об этой молитве был блаженный 
старец иеромонах Серафим Саровский. Не сам старец написал 
наставления, украшенные его именем; они были записываемы со 
слов его одним из наставлявшихся у него иноков; они отмечены 
благодатным помазанием12. Ныне упражнение молитвою Иисусо
вою почти оставлено монашествующими. Преподобный Исихий 
приводит в причину оставления нерадение: надо сознаться, что 
обвинение справедливо.

10 Четьи-Минеи, 27 сентября.
11 Слово преподобного Исихия, глава 1. Добротолюбие, часть 2.
12 Издание 1844 года, Москва.
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Благодатная сила молитвы Иисусовой заключается в самом 
Божественном имени Богочеловека, Господа нашего, Иисуса Хри
ста. Хотя многочисленные свидетельства Священного Писания воз
вещают нам величие имени Божия, но с особеннейшей определен
ностью объяснил значение этого имени святой апостол Петр перед 
синедрионом Иудейским, когда синедрион допрашивал апостола, 
«коею силою или коим именем» даровано им исцеление хромому 
от рождения? «Петр, исполнився Духа Свята, рече: князи людстии 
и старцы Израилевы, аще мы днесь истязуеми есмы о благодеянии 
человека немощна, о чесом сей спасеся: разумно буди всем вам 
и всем людем Израилевым, яко во имя Иисуса Христа Назореа, 
Егоже вы распясте, Егоже Бог воскреси от мертвых, о сем сей сто
ит пред вами здрав. Сей есть камень, укоренный от вас зиждущих, 
бывый во главу угла, и несть ни о едином же ином спасения: несть 
бо иного имене под небесем, даннаго в человецех, о немже подо
бает спастися нам» (Деян. 4, 8—12). Это свидетельство — свиде
тельство Святого Духа: уста, язык, голос апостола были только 
орудиями Духа. И другой орган Святого Духа, апостол языков, 
издает подобное провещание. «Всяк, — говорит он, — иже призо
вет имя Господне, спасется» (Рим. 10, 13). Христос Иисус «смирил 
Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя. Темже 
и Бог Его превознесе, и дарова Ему имя, еже паче всякаго имене: 
да о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных 
и преисподних» (Флп. 2, 8—10).

Воспел предвидевший дальнее будущее Давид, праотец Иисуса 
по плоти, воспел величие имени Иисуса, живописно изобра
зил действие этого имени, борьбу при посредстве его с началами 
греха, силу его при освобождении молящегося им из плена страс
тей и бесов, благодатное торжество одержавших победу именем 
Иисуса. Послушаем, послушаем боговдохновенного Давида!

С необыкновенною ясностью, описывая долженствующее 
совершиться чрез тысячу лет установление духовного Царства
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Христова на земле, царь-пророк говорит, что владычество Богоче
ловека будет распростираться «от моря до моря, и от рек до конец 
вселенныя... Поклонятся Ему вси царие земстии, вси языцы пора
ботают ему... честно имя Его пред ними, и помолятся о Нем выну, 
весь день благословят Его... Будет имя Его благословено во веки, 
прежде солнца пребывает имя Его: и благословятся в Нем вся коле
на земная, вси языцы ублажат Его... благословено имя славы Его 
во век и в век века: и исполнится славы Его вся земля» 
(Пс. 71, 8 и 11, 14, 15, 17, 19). Великое служение молитвы, вводя
щей человеков в ближайшее общение с Богом, появилось на земле, 
в обширнейшем размере, со времени примирения человеков с Богом 
при посредстве Богочеловека. Служение это объяло вселенную. 
Оно водворилось в городах и селениях; оно процвело в диких, 
не обитаемых дотоле пустынях; оно воссияло в темных вертепах, 
в ущельях, в пропастях и на вершинах гор, в глуши лесов дрему
чих. Имя Богочеловека получило в служении молитвенном важ
нейшее значение, будучи именем Спасителя человеков, Творца 
человеков и ангелов, будучи именем вочеловечившегося Бога, 
Победителя возмутившихся рабов и созданий — демонов. «Пред 
Ним» — Господом и Искупителем нашим — «припадут Ефио- 
пляне», бесы, «и врази Его», падшие духи, «персть полижут» 
(см. Пс. 71, 9). «Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей 
земли, яко взятся великолепие Твое превыше небес. Из уст младе
нец и ссущих совершил еси хвалу, враг Твоих ради, еже разрушите 
врага и местника» (Пс. 8, 2—3). Точно! Величие имени Иисуса 
превыше постижения разумных тварей земли и неба: постижение 
его непостижимо приемлется младенческой простотою и верою. 
С таким же бескорыстным настроением должно приступать к моле
нию именем Иисуса и пребывать в этом молении; постоянство 
и тщательность в молении должны быть подобны непрестанному 
стремлению младенца к сосцам матери, тогда моление именем 
Иисуса может увенчаться полным успехом, невидимые враги могут
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быть попраны, окончательно может быть сокрушен «враг и мест- 
ник» (отмститель). «Враг» назван «местником», потому что у моля
щихся, особенно по временам, а не постоянно, он старается отнять 
после молитвы то, что приобретено ими во время молитвы13. Для 
решительной победы необходима непрестанная молитва и непре- 
рывающаяся бдительность над собою. По такому значению моле
ния именем Иисуса Давид приглашает всех христиан к этому моле
нию. «Хвалите, отроцы, Господа, хвалите имя Господне. Буди имя 
Господне благословено от ныне и до века. От восток солнца до запад 
хвально имя» Его (Пс. 112, 1—3). «Принесите Господеви славу 
имени Его: поклонитеся Господеви во дворе святем Его» (Пс. 28, 2); 
молитесь так, чтоб в молитвах ваших явилось величие имени Иису
са, и вы, силою Его, взошли в нерукотворенный сердечный храм 
для поклонения духом и истиною; молитесь тщательно и постоян
но; молитесь в страхе и трепете пред величием имени Иисуса, «и да 
уповают на Тя», всемогущего и всеблагого Иисуса, «знающии имя 
Твое» по блаженному опыту своему, «яко не оставил еси взыска- 
ющихТя, Господи» (Пс. 9, 11). Только нищий духом, непрестанно 
прилепляющийся молитвою ко Господу по причине непрестанного 
ощущения нищеты своей, способен раскрыть в себе величие имени 
Иисуса. «Не возвратится смиренный посрамлен» с предстояния 
молитвы своей, но принесет ее всецело Богу, не расхищенною раз
влечением: «нищ и убог восхвалита имя Твое» (Пс. 73, 21). «Бла
жен муж, емуже есть имя Господне упование его, и не призре в суе
ты и неистовления ложная» (Пс. 39, 5): он не обратит внимания, 
при молитве своей, на обольстительное действие суетных попече
ний и пристрастий, покушающихся осквернить и растлить моли
тву. Ночное время особенно способствует, по тишине и мраку сво
им , к упражнению Иисусовою молитвою; ночью занимался великий 
подвижник молитвы Давид памятью Божией: «Помянух в нощи

13 Преподобный Нил Сорский. Слово9 (в настоящем издании: т. 1, с. 438—439).
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имя Твое, Господи», — говорит он, — ночью настраивал я душу 
мою божественным настроением и, стяжав это настроение, 
в деятельности последующего дня «сохраних закон Твой» 
(Пс. 118, 55). «Ночью, — советует преподобный Григорий Сина
ит, ссылаясь на святого Иоанна Лествичника, — многое время 
отдавай молитве, малое же псалмопению»14. В тяжкой борьбе 
с невидимыми врагами спасения нашего превосходнейшим оружи
ем служит молитва Иисусова. «Вси языцы» — язычниками назва
ны многоглаголивые и многокозненные демоны — «обыдоша мя, — 
говорит Давид, — и именем Господним противляхся им: обышедше 
обыдоша мя, и именем Господним противляхся им: обыдоша мя 
яко пчелы сот, и разгорешася яко огнь в тернии: и именем Господ
ним противляхся им» (Пс. 117, 10—12). «Именем Иисуса бей 
сопостатов, потому что ни на небе, ни на земле нет оружия, более 
крепкого»10. «О Тебе», Господи Иисусе, «враги наши избодем роги, 
и о имени Твоем уничижим востающия на ны. Не на лук бо мой 
уповаю, и меч мой не спасет мене: спасл бо еси нас от стужающих 
нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь 
день, и о имени Твоем исповемыся во век» (Пс. 43, 6—9). Ум, 
победив и разогнав врагов именем Иисуса, сопричисляется бла
женным духам, входит для истинного богослужения в сердечный 
храм, который доселе был затворен для него, воспевая новую, 
духовную песнь, воспевая таинственно: «Исповемся Тебе, Госпо
ди, всем сердцем моим, и пред Ангелы воспою Тебе, яко услышал 
еси вся глаголы уст моих: поклонюся ко храму святому Твоему, 
и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей: яко 
возвеличил еси над всем имя Твое святое. В оньже аще день при
зову Тя, скоро услыши мя: умножиши мя в души моей силою 
Твоею» (Пс. 137, 1—3). Святой Давид исчисляет чудные действия

14 Главы зело полезные, о еже како подобает пети. Добротолюбие, часть 1.
15 Лествица. Слово 21, глава 7.
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страшного и святого имени Иисусова (см. Пс. 110, 9). Оно дей
ствует подобно принятому врачевству, которого образ действия 
неизвестен больному и непостижим для него, а само действие оче
видно по производимому исцелению. Ради имени Иисусова, упо
требляемого молящимся, нисходит к нему помощь от Бога и дару
ется ему отпущение грехов; по этой причине святой Давид, 
представляя воззрению Бога опустошение и бедственное состояние 
души всякого человека, произведенное греховною жизнью, умоля
ет от лица всех человеков о помиловании, говорит: «Помози нам, 
Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави 
ны и очисти грехи наша имене ради Твоего» (Пс. 78, 9). — Ради 
имени Господня бывает услышана молитва наша, даруется нам 
спасение; на основании убеждения в этом опять молится Давид: 
«Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми. Боже, услы- 
ши молитву мою, внуши глаголы уст моих» (Пс. 53, 3—4). Силою 
имени Иисусова освобождается ум от колебания, укрепляется 
воля, доставляется правильность ревности и прочим свойствам 
душевным; мыслям и чувствованиям богоугодным, мыслям и чув
ствованиям, принадлежащим непорочному естеству человеческо
му, только таким мыслям и чувствованиям дозволяется пребывать 
в душе; нет в ней места для мыслей и чувствований чуждых, «яко 
Бог спасет Сиона, и созиждутся гради Иудейстии, и вселятся тамо, 
и наследят и: и семя рабов твоих удержит и, и любящии имя Твое 
вселятся в нем» (Пс. 68, 36—37). Во имя Господа Иисуса даруется 
оживление душе, умерщвленной грехом. Господь Иисус Христос — 
жизнь (см. Ин. 11, 25), и имя Его — живое: оно оживотворяет 
вопиющих им к источнику жизни, Господу Иисусу Христу. «Имене 
ради Твоего, Господи, живиши мя правдою Твоею» (Пс. 142, 11); 
«Не отступим от Тебе: оживиши ны, и имя Твое призовем» 
(Пс. 79, 19). Когда силою и действием имени Иисуса услышана 
будет молитва, когда низойдет Божественная помощь к человеку, 
когда отражены будут и отступят от него враги, когда сподобится
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он отпущения грехов, когда он будет исцелен и возвращен к непо
рочному естественному состоянию, когда дух его будет восстанов
лен во власти своей, тогда последует подаяние, во имя Господа, 
благодатных даров, духовного имущества и сокровища, залога бла
женной вечности, «яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал 
еси достояние боящимся имене Твоего. Дни на дни царевы прило- 
жиши, лета его до дне рода и рода. Пребудет в век пред Богом» (Пс. 
60, 6—8). Тогда человек делается способным «воспеть Господеви 
песнь нову»: он исключается из числа плотских и душевных, сопри
числяется к духовным и восхваляет Господа «в церкви преподоб
ных». Дух Святой, доселе приглашавший и возбуждавший его 
единственно к плачу и покаянию, приглашает его, «да возвеселит
ся Израиль о Сотворшем его, и сынове Сиони возрадуются о Царе 
своем: да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют 
Ему» (Пс. 149, 1—3), потому что по обновлении души силы ее, 
приведенные в чудное согласие и стройность, делаются способны
ми, при прикосновении к ним Божественной благодати, издавать 
звуки и гласы духовные, восходящие на небо, пред престол Божий, 
благоприятные Богу. «Да возвеселится сердце мое боятися имене 
Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, 
и прославлю имя Твое в век, яко милость Твоя велия на мне, 
и избавил еси душу мою от ада преисподнейшаго» (Пс. 85, 11—13). 
«Праведнии исповедятся имени Твоему, и вселятся правии с лицем 
Твоим» (Пс. 139, 14), потому что по отгнании врагов, причиня
ющих рассеянность, ослабляющих и оскверняющих молитву, ум 
входит в мрак невидения ничего и предстоит лицу Божию без вся
кого посредства. Мысленный мрак есть тот покров, тот занавес, 
которым покрыто лицо Божие. Покров этот — непостижимость 
Бога для всех сотворенных умов. Умиление сердца соделывается 
тогда столько сильным, что оно названо исповеданием. Благодат
ное действие молитвы Иисусовой в преуспевшем христианине 
Давид изображает так: «Благослови, душе моя, Господа, и вся
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внутренняя моя имя святое Его» (Пс. 102, 1). Точно! При обиль
ном действии молитвы Иисусовой все силы души, само тело при
нимают участие в ней. Упражнение молитвой Иисусовой святой 
Давид, точнее же Дух Святой устами Давида, предлагает всем 
христианам, без исключения: «Царие земстии и вси людие, князи 
и вси судии земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да вос
хвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того единаго» 
(Пс. 148, 11 — 13). Буквальное понимание исчисленных здесь 
состояний будет вполне непогрешительным; но существенное зна
чение их — духовное. Под именем «людей» разумеются все хри
стиане; под именем «царей» — христиане, сподобившиеся полу
чить совершенство; под именем «князей» — достигшие весьма 
значительного преуспеяния; «судьями» названы те, которые еще 
не стяжали власти над собою, но ознакомлены с Законом Божи
им, могут различать добро от зла и, по указанию и требованию 
Закона Божия, пребывать в добре, отвергая зло. «Девою» обозна
чается беспристрастное сердце, столько способное к молитве. 
«Старцами» и «юношами» изображены степени деятельного преус
пеяния, которое очень отличается от преуспеяния благодатного, 
хотя и первое имеет свою весьма знаменательную цену; достиг
ший совершенства в благочестивой деятельности назван «стар
цем» , возведенный в благодатное совершенство — «царем».

Между непостижимыми, чудными свойствами имени Иисуса 
находится свойство и сила изгонять бесов. Это свойство объявлено 
Самим Господом. Он сказал, что верующие в Него «именем Его бесы 
ижденут» (Мк. 16, 17). На это свойство имени Иисуса необходимо 
обратить особенное внимание, потому что оно имеет важнейшее 
значение для упражняющихся молитвой Иисусовой. Во-первых, 
нужно сказать несколько слов о пребывании бесов в человеках. Это 
пребывание бывает двоякое: одно может быть названо чувствен
ным, другое — нравственным. Чувственно пребывает сатана 
в человеке, когда существом своим вселится в тело его и мучит душу
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и тело. Таким образом в человеке может жить и один бес, могут 
жить и многие бесы. Тогда человек называется беснующимся. 
Из Евангелия видим, что Господь исцелял беснующихся; равным 
образом исцеляли их и ученики Господа, изгоняя бесов из человеков 
именем Господа. Нравственно пребывает сатана в человеке, когда 
человек сделается исполнителем воли диавола. Таким образом 
в Иуду Искариотского «вниде сатана» (Ин. 13, 27), то есть овладел 
его разумом и волей, соединился с ним в духе. В этом положении 
были и находятся все не верующие во Христа, как и святой апостол 
Павел говорит христианам, перешедшим к христианству из языче
ства: «И вас, сущих прегрешенми мертвых и грехи вашими: в нихже 
иногда ходиете по веку мира сего, по князю власти воздушныя, 
духа, иже ныне действует в сынех противления: в нихже и мы вси 
жихом иногда в похотех плоти нашея, творяще волю плоти 
и помышлений, и бехом естеством чада гнева, якоже и прочии» 
(Еф .2,  1—3). В этом положении находятся более или менее, смотря 
по степени греховности, крестившиеся во Христа, но отчужди- 
вшиеся от Него согрешениями. Так понимаются святыми отцами 
слова Христовы о возвращении диавола с другими семью лютей
шими духами в душевный храм, из которого удалился Святой Дух 
(см. Мф. 12, 43—45)16. Вшедшие таким образом духи снова изгоня
ются молитвою Иисусовой, при жительстве в постоянном и тща
тельном покаянии. Предпримем спасительный для нас подвиг! 
Позаботимся изгнать духов, вошедших в нас по причине небреже
ния нашего, молитвою Иисусовой17. Она имеет свойство оживлять 
умерщвленных грехом, она имеет свойство изгонять бесов. 
«Аз есмь, — сказал Спаситель, — воскрешение и живот: веруяй 
в Мя, аще и умрет, оживет» (Ин. 11, 25). «Знамения веровавшим 
сия последуют: именем Моим бесы ижденут» (Мк. 16,17). Молитва

16 По объяснению блаженного Феофилакта. Благовестник.
17 Преподобный Григорий Синаит, глава 3, о дыхании. Добротолюбие, часть 1.
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Иисусова и открывает присутствие бесов в человеке, и изгоняет 
их из человека. При этом совершается нечто подобное тому, что 
совершилось при изгнании беса из беснующегося отрока после 
преображения Господня. Когда отрок увидел пришедшего Господа, 
«дух стрясе отрока, и пад на земли, валяшеся пены теща». Когда 
Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости дви
жения, при которых он вышел, возопил, сильно и продолжительно 
потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым 
(см. Мк. 9, 17—27)18. Сила сатаны, пребывающая в человеке при 
его рассеянной жизни непримечаемой и непонимаемой, когда услы
шит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит 
в смятение. Она воздвизает все страсти в человеке, посредством 
их приводит всего человека в страшное колебание, производит 
в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал препо
добный Иоанн Пророк: «Нам немощным остается только прибегать 
к имени Иисуса: ибо страсти, как сказано, суть демоны и исходят 
от призывания сего имени»19. Это значит: действие страстей и демо
нов — совокупное; демоны действуют посредством страстей. Когда 
увидим при упражнении Иисусовой молитвою особенное волнение 
и воскипение страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. 
Напротив того, ободримся и уготовимся к подвигу, к тщательней
шему молению именем Господа Иисуса, как получившие явствен
ное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас 
свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоустый: 
«Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на 
брань врага. Ибо нудящаяся в молитве Иисусовой душа всё может 
обрести этою молитвою, и злое, и благое. Во-первых, она может 
усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. 
Молитва эта может привести в движение змия, и молитва эта может

18 Преподобный Варсонофий. Ответ 116.
19 Ответ 301.
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смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, 
и молитва эта может истребить его. Молитва эта может привести 
в движение всю силу врага в сердце, и молитва эта может победить 
и искоренить ее мало-помалу. Имя Господа Иисуса Христа, сходя 
в глубину сердца, смирит владеющего пажитями его змея, а душу 
спасет и оживотворит. Непрестанно пребывай в имени Господа 
Иисуса, да поглотят сердце Господа и Господь сердце, и да будут 
сии два воедино. Впрочем, это дело совершается не в один день и не 
в два дня, но требует многих годов и времени: много нужно вре
мени и подвига, чтоб был изгнан враг и вселился Христос»20. Оче
видно, что здесь описано то делание, с ясным указанием на орудие 
делания, о котором говорит и к которому приглашает преподобный 
Макарий Великий в 1-м слове своем: «Вниди ты, кто бы ни был, 
сквозь непрестанно возрастающие в тебе помышления к военно
пленной и рабе греха душе твоей, и рассмотри до дна мысли твои 
и глубину помышлений твоих исследуй; и узришь в недрах души 
твоей ползающего и гнездящегося змея, убившего тебя отравою 
частей души твоей. Неизмеримая бездна — сердце. Если убьешь 
змея, то похвались пред Богом чистотою твоею; если же нет, то 
смири себя, молясь, как немощный и грешный, о тайных твоих 
Богу»21. Тот же великий угодник Божий говорит: «Царство тьмы, 
то есть злой князь духов, пленивши изначала человека, обложил 
и облек душу его властью тьмы. Этот злой властелин облек грехом 
душу и всё ее существо, всю ее осквернил, всю пленил в свое цар
ство; он не оставил свободным от порабощения себе ни помышле
ний, ни разума, ни плоти, наконец, ни одного состава ее; всю 
ее одел хламидою тьмы... Этот злой враг всего человека, душу 
и тело, осквернил и обезобразил; он облек человека в ветхого

20 Преподобные Каллист и Игнатий Ксаифопулы, глава 49. Добротолюбие, 
часть 2.
21 Слово 1, глава 1.
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человека, оскверненного, нечистого, богопротивного, не повину
ющегося закону Божию, то есть облек его в самый грех, чтоб чело
век уже не видел, как хочет, но видел страстно, чтоб слышал страс
тно, чтоб ноги имел устремленными к злым делам, руки к творению 
беззакония, сердце к помышлениям злым. Но мы помолимся Богу, 
чтоб Он совлек с нас ветхого человека, так как Он один может 
отъять от нас грех, потому что пленившие нас и держащие в своей 
власти крепче нас, а Он обетовал освободить нас от этого рабства»22. 
На основании этих понятий святые отцы дают молящемуся молит
вою Иисусовой следующее душеспасительнейшее наставление: 
«Душа, если не поболезнует весьма значительно о неотвязчивости 
греха, то не возможет обильно возрадоваться о благости правосу
дия. Желающий очистить сердце свое, да разжигает его непрестанно 
памятью Господа Иисуса, имея единственно это непрерывающимся 
поучением и делом. Те, которые хотят отвергнуть свою ветхость, 
не должны иногда молиться, а иногда нет, но непрестанно пребы
вать в молитве блюдением ума, хотя бы они и находились вне молит
венных храмов. Намеревающиеся очистить золото, если и на корот
кое время попустят угаснуть огню в горниле, то производят вновь 
отвердение в чистящемся веществе: подобно этому памятствующий 
иногда Бога, а иногда непамятствующий, погубляет праздностью 
то, что мнит стяжать молитвою. Любо добродетельному мужу свой
ственно постоянно истреблять памятью Божиею земляность сердца, 
чтоб таким образом зло мало-помалу потреблялось огнем памяти 
о благе и душа совершенно возвратилась в естественную свою свет
лость с великою славой. Таким образом, ум, пребывая в сердце, 
чисто и непрелестно молится, как тот же святой (Диадох) сказал: 
„Тогда молитва бывает истинной и непрелестной, когда ум, 
в то время как молится, соединен с сердцем“»23. Не устрашимся,

22 Беседа 2, главы 1,2.
23 Преподобные Каллист и Игнатий Ксанфопулы, глава 56. Добротолюбие, 
часть 1.
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делатели молитвы Иисусовой, ни ветров, ни волнения! Ветрами 
называю бесовские помыслы и мечтания, а волнением — мятеж 
страстей, возбужденных помыслами и мечтами. Из среды свирепе
ющей бури, с постоянством, мужеством и плачем будем вопиять ко 
Господу Иисусу Христу: Он воспретит ветрам и волнам, а мы, 
опытно узнав всемогущество Иисуса, воздадим Ему должное 
поклонение, «глаголгаще: воистину Божий Сын еси» (Мф. 14, 33). 
Мы сражаемся за спасение наше. От победы или побеждения 
наших зависит наша вечная участь. «Тогда, — говорит преподоб
ный Симеон Новый Богослов, — то есть при упражнении Иисусо
вой молитвой бывает брань; лукавые бесы ратуют с великим воз
мущением, производят действием страстей мятеж и бурю в сердце, 
но именем Господа Иисуса Христа потребляются и разрушаются, 
как воск от огня. Опять: когда они будут прогнаны и отступят от 
сердца, то не престают от брани, но возмущают ум внешними 
чувствами отвне. По этой причине ум не очень скоро начинает 
ощущать тишину и безмолвие в себе, потому что бесы, когда 
не имеют силы возмутить ум в глубине, то возмущают его отвне 
мечтаниями. И потому невозможно освободиться вполне от брани 
и не быть ратуему лукавыми духами. Это свойственно совершен
ным и тем, которые удалились вполне от всего и постоянно пре
бывают во внимании сердца»24. Первоначально и само делание 
представляется необыкновенно сухим, не обещающим никакого 
плода. Ум, усиливаясь соединиться с сердцем, сперва встречает 
непроницаемый мрак, жесткость и мертвость сердца, которое 
не вдруг возбуждается к сочувствию уму2э. Это не должно приво
дить делателя к унынию и малодушию, и упоминается здесь с той 
целью, чтоб делатель был предуведомлен и предостережен. Терпе
ливый и тщательный делатель непременно будет удовлетворен

24 О третьем образе внимания. Добротолюбие, часть 1.
25 Добротолюбие, часть 1.
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и утешен: он возрадуется о безмерном обилии таких духовных 
плодов, о которых и понятия себе составить не может в плотском 
и душевном состоянии своем. В действии молитвы Иисусовой 
имеется своя постепенность: сперва она действует на один ум, 
приводя его в состояние тишины и внимания, потом начнет про
никать к сердцу, возбуждая его от сна смертного и знаменуя ожив
ление его явлением в нем чувств умиления и плача. Углубляясь 
еще далее, она мало-помалу начинает действовать во всех членах 
души и тела, отовсюду изгонять грех, повсюду уничтожать влады
чество, влияние и яд демонов. По этой причине при начальных 
действиях молитвы Иисусовой «бывает сокрушение неизреченное 
и болезнь души неизглаголанная», — говорит преподобный Григо
рий Синаит. Душа болезнует как болящая и рождающая, по Писа
нию (см. Сир. 48, 21): «Живо бо Слово Божие, и действенно, 
и острейше паче всякаго меча обоюду остра», то есть Иисус про
ходит, как свидетельствует апостол, «даже до разделения души 
же и духа, членов же и мозгов, и судительно помышлением 
и мыслем сердечным» (Евр. 4, 12), проходит, истребляя грехов-

о  Ofiность из всех частей души и тела .
Когда семьдесят меньших апостолов, посланных Господом 

на проповедь, возвратились к Нему по совершении возложенного на 
них служения, то с радостью возвестили Господу: «Господи, и беси 
повинуются нам о имени Твоем» (Лк. 10, 17). О, как эта радость 
была справедлива! Как она была основательна! Более пяти тысяч 
лет господствовал диавол над человеками, уловив их в рабство 
себе и в родство с собою при посредстве греха, а ныне слышит имя 
Иисуса — и повинуется человекам, доселе повиновавшимся ему, 
связывается связанными им, попирается попранными. В ответ 
ученикам, радующимся о низложении власти бесов над человеками 
и о приобретении власти человеками над бесами, Господь сказал:

26 О еже обрести действо, глава 4. Добротолюбие, часть 1.
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«Се, даю вам власть наступати на змию, и на скорпию, и на всю 
силу вражию: и ничесоже вас вредит» (Лк. 10, 19). Дана власть, 
но предоставлена свобода пользоваться властью и попрать змей 
и скорпионов или пренебречь даром и произвольно подчиниться 
им. Под именем змей святые отцы разумеют начинания явно гре
ховные, а под именем скорпий — прикрытые наружностью непо
рочности и даже добра. Власть, данная Господом семидесяти уче
никам Его, дана всем христианам (см. Мк. 16, 17). Пользуйся ею, 
христианин! Посекай именем Иисусовым главы, то есть начальные 
проявления греха в помыслах, мечтаниях и ощущениях; уничтожь 
в себе владычество над тобою диавола; уничтожь всё влияние его 
на тебя; стяжи духовную свободу. Основание для подвига тво
его — благодать Святого Крещения, оружие — моление именем 
Иисуса. Господь, даровав ученикам Своим власть попирать змей 
и скорпионов, присовокупил: «Обаче о сем не радуйтеся, яко дуси 
вам повинуются: радуйтеся же, яко имена ваша написана суть на 
небесех» (Лк. 10, 20). «Радуйтесь не столько о том, — говорит 
блаженный Феофилакт, — что бесы вам повинуются, сколько 
о том, что имена ваши написаны на небе, не чернилами, — Божес
твенною благодатью и Божиею памятью», молитвою Иисусовой. 
Таково свойство молитвы Иисусовой: она возводит с земли на 
небо делателя своего и включает его в состав небожителей. Пре
бывание умом и сердцем на небе и в Боге — вот главный плод, 
вот цель молитвы; отражение и попрание врагов, противодейству
ющих цели, — дело второстепенное: не должно оно привлекать 
к себе всего внимания, чтоб сознанием и созерцанием победы 
не дать входа в себя высокоумию и самомнению, не претерпеть 
страшного побеждения по поводу самой победы. Далее повествует 
Евангелие: «В той час возрадовася духом Иисус, и рече: исповеда- 
ютися, Отче, Господи небесе и земли, яко утаил еси сия от премуд
рых и разумных, и открыл еси та младенцем: ей, Отче, яко тако 
бысть благоволение пред Тобою. И обращься ко учеником, рече:
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вся Мне предана быша от Отца Моего: и никтоже весть, кто есть 
Сын, токмо Отец» (Лк. 10, 21—22)27. Радуется Господь непости
жимою радостью Бога о преуспеянии человеков; возвещает, что 
таинства веры христианской открываются не мудрым и превозне
сенным мира, но младенцам в гражданском отношении, каковы 
были ученики Господа, взятые из среды простого народа, неуче
ные, неграмотные. Чтоб быть учеником Господа, должно соде- 
латься младенцем и с младенческою простотой и любовью приять 
его учение. К со делавшимся уже учениками обращается Господь 
с изложением таинственнейшего учения, открывает, что Сын, 
несмотря на принятие им человечества, пребывает превысшим 
постижения всех разумных тварей. Превыше постижения их — 
и Его всесвятое имя. С простотою и доверчивостью младенцев 
примем учение о молитве именем Иисуса; с простотою и доверчи
востью младенцев приступим к упражнению этой молитвою: един 
Бог, ведающий вполне таинство ее, преподаст нам его в доступной 
для нас степени. Возрадуем Бога трудом и преуспеянием в служе
нии, которое им же преподано и заповедано нам.

Молитва Иисусова была во всеобщем употреблении у христиан 
первых веков, как мы уже сказали выше. Иначе и не могло быть. 
Именем Господа Иисуса Христа совершались поразительнейшие 
знамения пред лицом всего христианского общества, что возбуж
дало питать во всем обществе христианском веру в неограничен
ную силу имени Иисуса. Преуспевшие понимали эту силу из пре
успеяния своего. Об этой силе, обильно развивающейся в святых 
Божиих, преподобный Варсонофий Великий выражается так: 
«Знаю одного раба Божия в нашем роде, в настоящее время и в 
сем благословенном месте, который и мертвых может воскре
шать во имя Владыки нашего Иисуса Христа, и демонов изгонять, 
и неизлечимые болезни исцелять, и делать другие чудеса, не менее

27 Благовестник.
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апостольских, как свидетельствует Давший ему дарование или, 
точнее сказать, дарования. Да и что это значит в сравнении с тем, 
что можно сделать о имени Иисуса!»28 Имея пред глазами чудеса, 
в памяти — завещание Господа, в сердце — пламенную любовь 
к Господу, верные первенствующей Церкви постоянно, тщательно, 
с огненною ревностью херувимов и серафимов упражнялись 
в молении именем Иисуса. Таково свойство любви! Она непре
станно памятует о любимом; она непрестанно услаждается именем 
любимого; она хранит его в сердце, имеет в уме и на устах. Имя 
Господа — паче всякого имени: оно источник услаждения, источ
ник радости, источник жизни; оно — Дух; оно — животворит, 
изменяет, переплавляет, боготворит. Для неграмотных оно со всей 
удовлетворительностью заменяет молитвословие и псалмопение; 
грамотные, преуспев в молитве Иисусовой, оставляют разнообразие 
псалмопения, начинают преимущественно упражняться в молитве 
Иисусовой ради присущих в ней преизобильных силы и питания. 
Всё это явствует из писаний и постановлений святых отцов. Святая 
Восточная Православная Церковь предлагает всем неграмотным 
вместо всех молитвословий молитву Иисусову29, предлагает не как 
нововведение, но как упражнение общеизвестное. Это постанов
ление, вместе с другими Преданиями Восточной Церкви, перешло 
из Греции в Россию, и многие из простого народа, малограмотные 
или даже неграмотные, напитались силою молитвы Иисусовой во 
спасение и жизнь вечную, многие достигли великого преуспеяния 
духовного. Святой Иоанн Златоуст, советуя тщательное и постоян
ное упражнение молитвой Иисусовой, особенно монахам, говорит 
о ней как о предмете общеизвестном. «И у нас, и у нас, — говорит 
он, — имеются духовные заклинания: имя Господа нашего Иисуса 
Христа и сила крестная. Заклинание это не только гонит дракона 
из норы его и ввергает в огнь, но даже исцеляет от нанесенных им

28 Ответ 181.
29 Псалтирь с восследованием.
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ран. Если же многие произносили это заклинание и не исцелились, 
произошло это от маловерия их, а не от недействительности произ
несенного. Многие, хотя неотступно ходили за Христом и теснили 
Его, но не получили пользы, а у кровоточивой жены, прикосну
вшейся не к телу, но к краю одежды Его, остановились долговре
менные токи крови. Имя Иисуса Христа страшно для демонов, для 
душевных страстей и недугов. Им украсим, им оградим себя. Им 
и Павел (апостол) стал велик, хотя и был одного с нами естества»30. 
Преподобному Пахомию Великому, для подведомственного ему 
многочисленного общества монахов, ангел Божий преподал молит
венное правило. Иноки, подчиненные духовному руководству пре
подобного Пахомия, должны были каждый час совершать правило; 
от исполнения правила освобождены были достигшие совершенс
тва и соединенной с ним непрестанной молитвы. Правило, препо
данное ангелом, состояло из Трисвятого, молитвы Господней, 50-го 
псалма, Символа веры и ста молитв Иисусовых31. В правиле гово
рится о молитве Иисусовой так же, как и о молитве Господней, то 
есть как об общеизвестных и общеупотребительных. Преподобный 
Варсонофий Великий повествует, что монахи Египетского Скита 
преимущественно занимались молитвою, что видно и из жития 
преподобного Памвы, инока и аввы горы Нитрийской, недалекой 
от скита, в которой, подобно скиту, монахи проводили жизнь без- 
молвническую32. Из упомянутых в этом слове угодников Божиих, 
упражнявшихся или писавших о молитве Иисусовой, святой Игна
тий Богоносец жил в Антиохии, скончался в Риме; святой мученик 
Каллистрат был уроженцем и жителем Карфагена; преподобный 
Пахомий Великий жил в Верхнем Египте; скитские и нитрийские 
монахи, равно как и преподобный Исаия, — в Нижнем; святой

30 Беседа 8, на послание к Римлянам.
31 Канонник. Издание Киево-Печерской Лавры.
32 Ответ 74. Преподобный Григорий Синаит, 15 глав о безмолвии, глава 4. 
Добротолюбие, часть 1.
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Иоанн Златоуст жил в Антиохии и в Константинополе; святой 
Василий Великий — в восточной половине Малой Азии, в Кап
падокии; святой Варсонофий Великий — в окрестностях Иеруса
лима; святой Иоанн Лествичник — на Синайской горе и некото
рое время в Нижнем Египте, близ Александрии. Из этого видно, 
что моление именем Господа Иисуса было повсеместным, обще
употребительным во Вселенской Церкви. Кроме упомянутых 
отцов писали о молитве Иисусовой нижеследующие: преподоб
ный Исихий, иерусалимский пресвитер, ученик святого Григо
рия Богослова, писатель У века, уже жалующийся на оставление 
монахами упражнения Иисусовой молитвой и трезвения; препо
добные: Филофей Синаит, Симеон Новый Богослов, Григорий 
Синаит, Феолипт Филадельфийский, Григорий Палама, Каллист 
и Игнатий Ксанфопулы и многие другие. Сочинения их большей 
частью помещены в обширном сборнике аскетических писателей, 
в Добротолюбии. Из российских отцов имеются сочинения о ней 
преподобного Нила Сорского, священноинока Дорофея, архи
мандрита Паисия Величковского, схимонаха Василия Поляноме
рульского и иеромонаха Серафима Саровского. Все упомянутые 
писания отцов достойны глубокого уважения по обилию живущих 
в них и дышащих из них благодати и духовного разума; но сочине
ния российских отцов, по особенной ясности и простоте изложе
ния, по большой близости к нам относительно времени, доступнее 
для нас, нежели писания греческих светильников. В особенности 
писания старца Василия можно и должно признать первою книгой, 
к которой в наше время желающему успешно заняться Иисусовой 
молитвой необходимо обратиться33. Таково и назначение ее. Ста
рец назвал свои писания предпутиями, предисловиями, или таким 
чтением, которое приготовляет к чтению греческих отцов. Пре
восходна книга преподобного Нила Сорского. Чтением ее должно

33 Издание Оптиной пустыни 1847 года.
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также предварять чтение греческих писателей; она, постоянно 
ссылаясь на них и объясняя их, приуготовляет к чтению и пра
вильному пониманию этих глубокомысленных, святых учителей, 
нередко витий, философов, поэтов.

Все вообще творения святых отцов о монашеской жизни, и в 
особенности же о Иисусовой молитве, составляют для нас, мона
хов последнего времени, неоцененное сокровище. Во времена пре
подобного Нила Сорского, за три века до нас, живые сосуды Боже
ственной благодати были крайне редки, «до зела оскудели», по его 
выражению; ныне они так редки, что можно не останавливаясь 
и безошибочно сказать: их нет. За особеннейшую милость Божию 
признается, если кто, истомившись душою и телом в монашеском 
жительстве, к концу этого жительства неожиданно найдет где-либо 
в глуши сосуд, избранный нелицеприятным Богом, уничиженный 
пред очами человеков, возвеличенный и превознесенный Богом. 
Так Зосима нашел в заиорданской безлюдной пустыне, сверх вся
кого чаяния, великую Марию34. По такому конечному оскудению 
в духоносных наставниках, отеческие книги составляют един
ственный источник, к которому может обратиться томимая гладом 
и жаждою душа для приобретения существенно нужных познаний 
в подвиге духовном. Книги эти — дражайшее наследие, остав
ленное святыми отцами их иноческому потомству, нам нищим. 
Книги эти — крохи, упавшие к нам и составляющие нашу долю, 
крохи с духовной трапезы отцов, богатых духовными дарования
ми. Заметно, что время написания большого числа книг об умном 
делании совпадает с временем особенного оскудения в монашестве 
умного делания. Преподобный Григорий Синаит, живший в XIV 
веке, когда прибыл на Афонскую Гору, то нашел там между тыся
чами монахов только трех, которые имели некоторое понятие об 
умном делании. К XIV и XV векам относится большинство писаний

34 Четьи-Минеи, 1 апреля.
7  Трезвомыслие. Т. 1
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о Иисусовой молитве. «Движимые тайным божественным вдохно
вением, — говорит Паисий Величковский, — многие отцы изложи
ли в книгах святое учение, исполненное премудрости Святого 
Духа, об этой божественной умной молитве, на основании Боже
ственных Писаний Ветхого и Нового Заветов. Это устроилось по 
особенному Божию Промыслу, чтоб божественное делание не при
шло во всеконечное забвение. Многие из этих книг, по попущению 
Божию, за грехи наши, истреблены магометанами, поработивши
ми себе Греческое государство; некоторые же смотрением Божиим 
сохранены до нашего времени»33. Возвышеннейшее умное делание 
необыкновенно просто, нуждается для принятия в младенческой 
простоте и вере, но мы сделались так сложными, что эта-то просто
та и неприступна, непостижима для нас. Мы хотим быть умными, 
хотим оживлять свое я, не терпим самоотвержения, не хотим дей
ствовать верою. По этой причине нам нужен наставник, который 
бы вывел нас из нашей сложности, из нашего лукавства, из наших 
ухищрений, из нашего тщеславия и самомнения в широту и про
стоту веры. По этой причине случается, что на поприще умного 
делания младенец достигает необыкновенного преуспеяния, а муд
рец сбивается с пути и низвергается в мрачную пропасть прелести. 
«В древние времена, — говорит Паисий Величковский, — всесвя- 
тое делание умной молитвы сияло на многих местах, где пребыва
ли святые отцы, и много тогда было наставников этому духовному 
подвигу: по этой причине и святые отцы тех времен, пиша о нем, 
объясняли только неизреченную духовную пользу, происходящую 
от него, не имея, как я полагаю, нужды писать о той части дела
ния, которая приличествует новоначальным. Писали они отчасти 
и об этом, что очень ясно для имеющих опытное знание подвига; 
но для не имеющих его оно остается прикрытым. Когда некоторые 
из отцов увидели, что истинные и непрелестные наставники этого

35 Главы об умной молитве, глава 1. Издание Оптиной пустыни 1847 года.
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делания начали очень умаляться, то, будучи подвигнуты Божиим 
Духом, чтоб не оскудело истинное учение о начале этой мыслен
ной молитвы, изложили письменно о самом начале и приемах, как 
должно обучаться новоначальным входить умом в страну сердеч
ную, там истинно и непрелестно совершать умом молитву»36.

Мы видели, что святой пророк Давид приглашает всех, без 
исключения, людей Божиих к молению именем Господа и что 
постановлением Святой Церкви законополагается всем негра
мотным и не знающим Священного Писания наизусть заменять 
молитвословия и псалмопения молитвой Иисусовою. Святой 
Симеон, архиепископ Солунский, заповедует и советует архиереям, 
священникам, всем монахам и мирским на всякое время и час про
износить эту священную молитву, имея ее как бы дыхание жизни37; 
при пострижении в монашество, когда новопостриженному даются 
четки, постригающий говорит: «Приими, брате, меч духовный, иже 
есть глагол Божий, его же и носяй во устех твоих, уме же и сердце, 
глаголи непрестанно: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поми
луй мя»38. Но преподобный Нил Сорский наставляет, что «память 
Божия, то есть умная молитва, выше всех деланий, добродетелей 
глава, как любовь Божия. Кто бесстыдно и дерзко захочет войти 
к Богу и беседовать с Ним чисто, кто нудится стяжать Его в себе, 
тот удобно умерщвляется бесами, если будет попущено, как взыс
кавший достигнуть того дерзостно и гордостно, превыше своего 
достоинства и устроения»39. При поверхностном взгляде завещание 
преподобного Нила может представиться противоречащим зако
ноположению Священного Писания, святых отцов и Преданию

30 Глава 4.
37 Старец Василий. Предисловие к книге преподобного Григория Синаита 
(в настоящем издании: т. 1, с. 314).
38 Старец Василий. Предисловие к книге блаженного Филофея Синайского 
(в настоящем издании: т. 1, с. 323).
39 Слово 11 (в настоящем издании: т. 1, с. 444—445).
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Церкви. Тут нет противоречия; тут говорится о молитве Иисусовой 
в ее высшей степени. Всем христианам можно и должно заниматься 
молитвой Иисусовой с целью покаяния и призывания Господа на 
помощь, заниматься со страхом Божиим и верою, с величайшим 
вниманием к мысли и словам молитвы, с сокрушением духа; но 
не всем дозволяется приступать к молитвенному священнодействию 
умом в сердечной клети. Первым образом могут и должны зани
маться Иисусовою молитвой не только монахи, живущие в монас
тырях и занятые послушаниями, но и миряне. Такая внимательная 
молитва может назваться и умною, и сердечною, как совершаемая 
часто одним умом, и в тщательных делателях всегда при участии 
сердца, выражающемся чувством плача и слезами по причине 
умиления. Молитвенное священнодействие ума в сердце требует 
предварительного упражнения в первом образе моления, удов
летворительного преуспеяния в этом молении. Благодать Божия 
сама собою, в известное ей время, по ее благоволению, переводит 
Iгодвижника молитвы от первого образа молитвы ко второму. Если 
благоугодно Богу оставить подвижника при молитве покаяния, то 
да остается он при ней, да не ищет высшего состояния, да не ищет 
его в твердом убеждении, что оно не приобретается человече
ским усилием, — даруется Богом. Пребывание в покаянии есть 
залог спасения. Будем довольны этим состоянием; не будем искать 
состояния высшего. Такое искание есть верный признак гордости 
и самомнения; такое искание приводит не к преуспеянию, а к пре
ткновениям и погибели. Святой Нил, основываясь на учении всех 
святых отцов, воспрещает преждевременно стремиться к низ
ведению ума в сердце, к наружному и внутреннему безмолвию, 
к ощущению сладости и прочих высоких молитвенных состояний, 
которые открываются тогда, когда будет принята Богом молитва 
покаяния и враги отступят от души. Сказал псалмопевец: «Отсту
пите от мене вси делающии беззаконие, яко услыша Господь глас 
плача моего: услыша Господь моление мое, Господь молитву мою
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прият» (Пс. 6, 9—10). Утешение, радость, наслаждение, подаяние 
даров суть последствия примирения. Искание их прежде примире
ния есть начинание, исполненное безрассудства.

Для стяжания глубокой сердечной молитвы нужно значительное 
предуготовление: оно должно состоять в удовлетворительном изу
чении опытом монашеской жизни, в приобучении себя к деятель
ности по евангельским заповедям; святая молитва основывается 
на устроении души, производимом деятельностью по заповедям, 
почивает в этом устроении, не может пребыть в душе, когда она 
не находится в таком устроении. Приготовление должно состоять 
в удовлетворительном изучении Нового Завета и отеческих писа
ний о молитве. Тем необходимее последнее приуготовление, что за 
неимением духовных руководителей единственным руководителем 
нашим должны быть отеческие писания и молитвенный плач пред 
Богом. Вожделенна сердечная молитва; вожделенно сердечное без
молвие; вожделенно келейное неисходное безмолвие и жительство 
в уединеннейшей пустыне, как особенно способствующие к разви
тию сердечной молитвы и сердечного безмолвия. «Но и самые эти 
благие и благолепные делания, — говорит преподобный Нил Сор
ский, — должно проходить с рассуждением, в приличное время, по 
достижении надлежащей меры преуспеяния, как говорит Василий 
Великий: „ Всякому деланию должно предшествовать рассуждение: 
без рассуждения и благое дело обращается в злое по безвременности 
и неумеренности. Когда же рассуждением определяется время 
и мера благому, тогда бывает чудный прибыток“ . И Лествичник, 
заимствовав слова из Писания, говорит: „Время всякой вещи под 
небесем“ (Еккл. 3 ,1 ), между всеми же, — сказал он, — ив нашем 
святом жительстве есть время каждому занятию. И, продолжая, 
говорит: „Есть время безмолвию, и время немятежной молве; есть 
время непрестанной молитве, и время нелицемерному служению. 
Не будем прельщаться гордостным усердием и искать прежде вре
мени того, что приходит в известное время. В противном случае
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не получим ничего и в должное время. Есть время сеять труды, 
и время пожинать колосья неизреченной благодати“»40. В осо
бенности преподобный Нил воспрещает безрассудное стремление 
к отшельничеству, а такое стремление почти всегда появляется 
у личностей, не понимающих ни себя, ни монашества: потому-то 
преткновения и самообольщения при этом роде жизни случаются 
самые тяжкие. Если монахам воспрещается безвременное стремле
ние к молитве, приносимой умом в сердечном храме, тем более вос
прещается оно мирянам. Имели глубочайшую сердечную молитву 
святой Андрей юродивый и некоторые другие, весьма немногие 
миряне: это — исключение и величайшая редкость, которая никак 
не может служить правилом для всех. Причисление себя к этим 
исключительным личностям есть не что иное, как обольщение себя 
самомнением, скрытая прелесть прежде явной прелести. Паисий 
Величковский в письме к старцу Феодосию говорит: «Отеческие 
книги, в особенности те из них, которые научают истинному послу
шанию, трезвению ума и безмолвию, вниманию и умной молитве, 
то есть той, которая совершается умом в сердце, исключительно 
приличествует только одному монашескому чину, а не всем вообще 
православным христианам. Богоносные отцы, излагая учение об 
этой молитве, утверждают, что ее начало и непоколебимое осно
вание есть истинное послушание, от которого рождается истинное 
смирение, а смирение хранит подвизающегося в молитве от всех 
прелестей, последующих самочинникам. Истинного монашеского 
послушания и совершенного во всем отсечения своих воли и разума 
отнюдь не возможно стяжать мирским людям. Как же возможно 
будет мирским людям, без послушания, по самочинию, которому 
последует прелесть, понуждаться на столь страшное и ужасное 
дело, то есть на таковую молитву, без всякого наставления? Как им 
избежать многоразличных и многообразных прелестей вражиих,

40 Слово 11 (в настоящем издании: т. 1, с. 443—444).
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наводимых на эту молитву и ее делателей прековарно ? Так страшна 
эта вещь, то есть молитва — молитва, не просто умная (умствен
ная), то есть совершаемая умом нехудожно, но действуемая худо
жественно умом в сердце, — что и истинные послушники, не только 
отсекшие, но и совершенно умертвившие волю свою и рассуждение 
пред отцами своими, истинными и преискусными наставниками 
деланию этой молитвы, всегда находятся в страхе и трепете, боясь 
и трепеща, чтоб не пострадать в этой молитве какой-нибудь пре
лести, хотя и хранит их всегда от нее Бог, за истинное смирение их, 
которое они стяжали благодатью Божией при посредстве истинного 
послушания своего. Тем более мирским людям, жительствующим 
без послушания, если они от одного чтения таких книг понудятся 
на молитву, предстоит опасность впадения в какую-либо прелесть, 
приключающуюся начинающим самочинно подвиг этой молитвы. 
Эту молитву святые назвали художеством художеств: кто ж может 
научиться ей без художника, то есть без искусного наставника? Эта 
молитва есть духовный меч, дарованный от Бога, на заклание врага 
наших душ. Молитва эта просияла как солнце только среди иноков, 
особенно в странах Египетских, также в странах Иерусалимских, 
в горе Синайской и Нитрийской, во многих местах Палестины 
и на иных многих местах, но не повсюду, как явствует из жития 
святого Григория Синаита. Он обошел всю Святую (Афонскую) 
Гору и, сделав тщательное разыскание делателям этой молитвы, 
не нашел в ней ни одного, который бы имел хотя малое понятие 
о этой молитве41. Отсюда явствует: если в таком святом месте

41 Преподобный Григорий Синаит посетил Афонскую Гору в XIV веке по 
Рождестве Христовом. В то время монашество в Палестине, особливо же 
в Египте, было почти уничтожено магометанами, покорившими своей власти 
Египет и Палестину еще в начале VII века. Во время святого Григория 
Синаита учение об умной молитве до крайности умалилось повсеместно. Его 
можно признавать восстановителем этого учения, как это сказано в кратком 
жизнеописании его, помещенном в Добротолюбии. И во времена Григория
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преподобный Григорий не нашел ни одного делателя молитвы, то 
и во многих местах делание этой молитвы было неизвестно между 
иноками. А где и занимались им, где она сияла между иноками 
подобно солнцу, там хранилось делание этой молитвы, как вели
кая и неизреченная тайна, известная лишь Богу и ее делателям. 
Мирскому народу делание этой молитвы было вполне неизвестно. 
Но ныне, по напечатании отеческих книг, узнают о нем не только 
иноки, но и все христиане. По поводу этого боюсь и трепещу, 
чтоб по вышесказанной причине, то есть за самочинное вступле
ние в подвиг этой молитвы без наставника, таковые самочинники 
не подверглись прелести, от которой Христос Спаситель да избавит 
Своею благодатью всех, хотящих спастись»42.

Признаем обязанностью своею изложить здесь, по мере скуд
ного разумения нашего и скудной опытности, учение святых отцов 
о художественном возделании молитвы Иисусовой, с ясным обо
значением, какой образ упражнения молитвой и какого вида умная 
и сердечная молитва приличествует всем без исключения христи
анам и новоначальным инокам и какой образ делания свойствен 
преуспевшим, возведенным в преуспеяние Божиим благоволением 
и Божией благодатью.

Без всякого сомнения, первое место между всеми способами 
должно дать способу, предлагаемому святым Иоанном Лествични- 
ком, как особенно удобному, вполне безопасному, нужному, даже

Синаита были иноки, достигшие великого преуспеяния в молитве, как, 
например, Максим Кавсокаливит, жительствовавший в Афонской Горе; 
наставлениями его пользовался сам Григорий, называвший Максима земным 
ангелом. Добротолюбие, часть 1. Преподобный Григорий научен умной 
молитве некоторым иноком острова Кипра: до знакомства с этим иноком он 
занимался исключительно псалмопением. Рукописное житие преподобного 
Григория Синаита.
42 Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. Издание 
Введенской Оптиной пустыни 1847 года.
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необходимому для действительности молитвы, приличествующему 
всем благочестиво жительствующим и ищущим спасения христи
анам, и мирянам и инокам. Великий наставник иночествующих 
дважды говорит об этом способе в своей «Лествице», возводящей 
от земли на небо: в слове о послушании и в слове о молитве. Уже 
то, что он излагает свой способ в изложении учения о послушании 
общежительных иноков, с очевидностью показывает, что этот 
способ назначается и для новоначальных иноков. Предложение 
способа повторяется в отдельном, пространном учении о молитве, 
после наставления для безмолвников, следовательно, повторя
ется для преуспевших иноков: это показывает с очевидностью, 
что способ очень хорош и для безмолвников, и для преуспевших 
иноков. Повторяем: величайшее достоинство способа заключа
ется в том, что он, при всей удовлетворительности своей, вполне 
безопасен. В слове о молитве святой Иоанн Лествичник говорит: 
«Подвизайся возвращать, — точнее, заключать мысль в словах 
молитвы. Если по причине младенчественности, она изнеможет 
и уклонится, опять введи ее. Свойственна уму нестоятельность. 
Может же установить его Тот, Кто уставляет всё. Если стя- 
жешь это делание и постоянно будешь держаться его, то придет 
Определяющий в тебе границы морю твоему и скажет ему при 
молитве твоей: „До сего дойдеши, и не прейдеши“ (Иов. 38, 11). 
Невозможно связывать дух, но где присутствует Создатель этого 
духа, там всё покоряется Ему43. Начало молитвы — помыслы, 
отгоняемые молитвою при самом их начале, средина — когда 
ум пребывает в одних словах, произносимых гласно или умом, 
конец — восхищение ума к Богу»44. В слове о послушании свя
той Иоанн говорит: «Борись с мыслью непрестанно, возвращая 
ее к себе, когда она улетает: Бог не требует от послушников

43 Слово 28, глава 17.
44 Там же, глава 19.
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молитвы непарительной. Не скорби, будучи окрадаем, но бла
годушествуй, постоянно возвращая ум к самому себе»45. Здесь 
преподан способ внимательно молиться, молиться и гласно, 
и одним умом. Во внимательной молитве не может не принять 
участия сердце, как сказал преподобный Марк: «Ум, молящийся 
без развлечения, утесняет сердце»46. Таким образом, кто будет 
молиться по способу, предложенному святым Иоанном Лествич- 
ником, тот будет молиться и устами, и умом, и сердцем; тот, пре
успев в молитве, стяжет умную и сердечную молитву, привлечет 
в себя Божественную благодать, как видно из приведенных слов 
великого наставника иноков. Чего желать более? Нечего. При 
таком образе упражнения молитвою какая может быть прелесть? 
Лишь одно увлечение в рассеянность: погрешность вполне явная, 
в новоначальных неизбежная, способная к немедленному увра
чеванию чрез возвращение мысли в слова, уничтожаемая милос
тью и помощью Божией в свое время, при постоянном подвиге. 
Спросят: неужели такой великий отец, живший в то время, когда 
умное делание процветало, ничего не говорит о молитве, совер
шаемой умом в сердце? Говорит, но так прикрыто, что одни 
знакомые опытно с деланием молитвы могут понять, о чем гово
рится. Так поступил святой, будучи руководим духовной мудрос
тью, с которой написана вся книга его. Изложив о молитве самое 
верное и удовлетворительное учение, могущее возвести делателя 
в благодатное состояние, Лествичник выразился приточно о том, 
что совершается по осенении молитвенного подвига благодатью. 
«Иное, — сказал он, — обращаться часто к сердцу, а иное — 
быть по уму епископом сердца, князем и архиереем, приносящим 
Христу словесные жертвы»47. Иное — молиться со вниманием,

45 Слово 4, глава 92.
46 О мнящихся от дел оправдитися, глава 34. Добротолюбие, часть 1.
47 Слово 28, глава 51.
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при участии сердца; иное — нисходить умом в сердечный храм 
и оттуда приносить таинственную молитву, исполненную силы 
и благодати Божественных. Второе происходит от первого. Вни
мание ума при молитве привлекает сердце к сочувствию; при уси
лении внимания сочувствие сердца уму обращается в соединение 
сердца с умом, наконец, при внимании, усвоившемся молитве, 
ум нисходит в сердце для глубочайшего молитвенного священно
служении. Всё это совершается под водительством благодати 
Божией, по ее благоволению и усмотрению. Стремление ко вто
рому прежде стяжания первого не только бесполезно, но может 
быть причиной величайшего вреда; для отвращения этого вреда 
прикрыто молитвенное таинство от любопытства и легкомыс
лия в книге, назначенной для общего употребления монашеству
ющих. В те блаженные времена при обилии живых сосудов бла
годати, могли прибегать к совету их при всех особенных случаях 
нуждавшиеся в совете.

Между раифскими иноками, для которых написана бла
женным Иоанном «Лествица», процветала умная молитва под 
руководством опытного духовного наставления. Об этом святой 
писатель опять выражается приточно и прикровенно в слове 
к пастырю. Выражается он так: «Прежде всего, о честный отец, 
потребна нам духовная сила, чтоб тех, которых мы возжелали 
ввести во Святая Святых, которым вознамерились показать 
Христа, почивающего на их таинственной и сокровенной тра
пезе — в особенности, доколе они находятся в преддверии у этого 
входа, и когда увидим, что их теснит и угнетает толпа с целью 
возбранить им желанный вход, — мы могли, взяв за руку, как 
младенцев, освободить от сей толпы, то есть от бесовских помыс
лов. Если же младенцы крайне голы и немощны, то необходимо 
нам поднять их на рамена и возносить на раменах, доколе они 
пройдут чрез дверь входа, точно знаю: обычно там быть всевоз
можной тесноте и давке. Почему и сказал некто об этой тесноте:



2 0 4 С В Я Т И Т Е Л Ь  И Г Н А Т И Й  Б Р Я Н Ч А Н И Н О В

„Сие труд есть предо мною, дондеже вниду во святило Божие“ 
(Пс. 72, 16—17), — и труд простирается только до вшествия»48. 
«Желающий видеть Господа внутри себя старается очистить 
сердце свое непрестанной памятью Божией. Мысленная страна 
чистого душою — внутри его. Солнце, сияющее в ней, — свет 
Святой Троицы. Воздух, которым дышат жители ее, — Всесвя
тый Дух. Жизнь, радость и веселие этой страны — Христос, Свет 
от Света — Отца. Это — Иерусалим и Царство Божие, сокровен
ное внутри нас, по слову Господа (см. Лк. 17, 21). Эта страна — 
облак славы Божией: одни чистые сердцем войдут в нее, чтоб уви
деть лицо своего Владыки и чтоб озарились умы их лучом света 
Его»49. «Постарайся войти в клеть, которая внутри тебя, и уви
дишь клеть небесную. Та и другая — одно: одним входом вступишь 
в обе. Лествица к Царству Небесному — внутри тебя: она устро
ена таинственно в душе твоей. Погрузи себя в себя от греха и най
дешь там ступени, которыми возможешь взойти на небо»50. Вво
дил учеников своих в святилище сердечной благодатной молитвы 
и в состояния, производимые ею, преподобный Варсонофий, 
инок, достигший высшей степени духовного преуспеяния. Между 
наставлениями его читаем и следующее, данное некоторому без- 
молвнику, состоявшему под его руководством: «Единый безгреш
ный Бог, спасающий надеющихся на Него, да укрепит любовь 
твою служить Ему в преподобии и правде во все дни живота тво
его, во храме и жертвеннике внутреннего человека, где прино
сятся духовные жертвы Богу, злато, ливан и смирна, где жрется 
телец упитанный, кропится честная кровь непорочного Агнца, 
где раздаются согласные воскликновения святых ангелов: „Тогда 
возложат на олтарь твой тельцы“ (Пс. 50, 21). Тогда — когда?

48 Глава 14.
49 Святой Исаак Сирский. Слово 8.
а0 Там же. Слово 2.
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Когда придет Господь наш, этот великий Архиерей, принося
щий и приемлющий бескровную жертву; когда, во имя Его, хро
мой, сидящий у красных ворот, сподобится услышать радост
ный глас: „Востани и ходи“ (Деян. 3, 6). Хромой входит тогда 
во святилище, ходя, и скача, и хваля Бога. Тогда прекращается 
сон нерадения и невежества; тогда отъемлется дремание уныния 
и лености от вежд ей; тогда пять мудрых дев вжигают светиль
ники свои (см. Мф. 25, 4) и ликуют с женихом в святом чертоге, 
воспевая согласно, безмолвно: „Вкусите и видите, яко благ Гос
подь: блажен муж, иже уповает Нань“ (Пс. 33, 9), тогда прекра
щаются и брани, и осквернения, и движения; тогда водворяется 
святой мир Святой Троицы, печатлеется сокровище и пребывает 
некрадомым. Помолись, чтоб уразуметь, и достигнуть, и возрадо
ваться о Христе Иисусе Господе нашем»31. Внушается величай
шее благоговение к молитвенному сердечному священнодействию 
величественным изображением его, сделанным отцами. Это бла
гоговение и самое благоразумие требует от нас, чтоб мы отрек
лись от преждевременного, самочинного, гордостного, безрассуд
ного усилия войти в таинственное святилище. И благоговение, 
и благоразумие научают нас пребывать внимательной молитвой, 
молитвой покаяния, при дверях храма. Внимание и сокрушение 
духа — вот та клеть, которая дана в пристанище кающимся греш
никам. Она — преддверие святилища. В ней будем укрываться 
и заключаться от греха. Да соберутся в эту Вифезду все страж
дущие нравственной хромотою, все прокаженные, все слепые 
и глухие — словом, все недугующие грехом, «чающие движения 
воды» (Ин. 5, 3) — действия милости и благодати Божией. Сам 
и Един Господь, в известное Ему время, дарует исцеление и вход 
во святилище, единственно по своему иепостияшмому благоволе
нию. «Аз вем, ихже избрах» (Ин. 13, 18), — говорит Спаситель.

51 Ответ 115.
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«Не вы Мене избрасте, — говорит Он избранным Своим, — но 
Аз избрах вас, и положих вас, да вы идете и плод принесете... да 
егоже просите от Отца во имя Мое, даст вам» (Ин. 15, 16).

Весьма хорош способ обучения Иисусовой молитве, предла
гаемый священноиноком Дорофеем, российским подвижником 
и аскетическим писателем. «Кто молится устами, — говорит Свя
щенноинок, — а о душе небрежет и сердца не хранит, такой чело
век молится воздуху, а не Богу, и всуе трудится, потому что Бог 
внимает уму и усердию, а не многоречию. Молиться должно от 
всего усердия своего: от души, и ума, и сердца своего, со страхом 
Божиим, от всей крепости своей. Умная молитва не попускает вхо
дить во внутреннюю клеть ни парению, ни скверным помыслам. 
Хочешь ли научиться деланию умной и сердечной молитвы? Я 
научу тебя. Внимай прилежно и разумно, послушай меня, люби
мый мой. Сначала должно тебе творить молитву Иисусову голосом, 
то есть устами, языком и речью, вслух себе одному. Когда насы
тятся уста, язык и чувства молитвою, произносимою гласно, тогда 
гласная молитва прекращается и начинает она произноситься 
шепотом. После этого должно поучаться умом, приницать и при
лежать всегда к гортанному почувению52. Тогда умная и сердечная 
молитва начнет манием , самовластно, непрестанно воздвизаться, 
обноситься и действовать, на всякое время, при всяком деле, на 
всяком месте»54.

52 Почувение — ощущение. Прилежать гортанному почувению означает 
держать внимание (ум) при произнесении молитвы в горле — чуть выше
или чуть ниже основания шеи, с центром примерно на уровне ключиц. Эти 
действия — подготовка к входу Иисусовой молитвы в сердце (см. подробнее: 
Антоний Голынский-Михайловский, архиеп. О молитве Иисусовой и Боже
ственной благодати. Красноярск, 2000. С. 122-125). — Ред. 
d3 Т о  есть по действию Божественной благодати.
d4 Цветник. Поучение 32. Сведения о священноиноке Дорофее помещены в 1-й 
части «Аскетических опытов» в статье «Посещение Валаамского монастыря».
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Блаженный старец, иеромонах Серафим Саровский, завещает 
новоначальному, по прежде существовавшему общему обычаю 
в Саровской пустыни, творить непрестанно молитву: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». «При 
молитве, — наставляет старец, — внимай себе, то есть собирай 
ум и соединяй его с душою. Сначала день, два и более, твори эту 
молитву одним умом, раздельно, внимай каждому слову особо. 
Когда Господь согреет сердце твое теплотою благодати Своей 
и соединит тебя во един дух, тогда потечет в тебе эта молитва 
непрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя50. 
Это-то и значат слова, сказанные пророком Исаиею: „Роса, яже 
от Тебе, исцеление им есть" (Ис. 26, 19). Когда же будешь содер
жать в себе эту пищу душевную, то есть беседу с Господом, то 
зачем ходить по келиям братьев, хотя кем и будешь призываем? 
Истинно сказываю тебе, что празднословие есть и празднолюбие. 
Если себя не понимаешь, то можешь ли рассуждать о чем и учить 
других? Молчи, непрестанно молчи; помни всегда присутствие 
Бога и имя Его. Ни с кем не вступай в разговор; но вместе и остере
гайся осуждать разговаривающих и смеющихся. Будь в этом случае 
глух и нем. Что бы о тебе ни говорили, всё пропускай мимо ушей. 
В пример себе можешь взять Стефана Нового, которого молитва 
была непрестанна, нрав кроток, уста молчаливы, сердце смиренно, 
дух умилен, тело с душою чисто, девство непорочно, нищета истин
ная и нестяжание пустынническое; послушание его было безропот- 
ливое, делание — терпеливо, труд — усерден. Сидя за трапезой, 
не смотри и не осуждай, сколько кто ест, но внимай себе, питая 
душу молитвою»56. Старец, дав такое наставление новоначальному

55 Весьма редкие получают соединение ума с сердцем вскоре после начатия 
молитвенного подвига; обыкновенно протекают многие годы между началом 
подвига и благодатным соединением ума с сердцем: мы должны доказать 
искренность нашего произволения постоянством и долготерпением.
56 Наставление 32.
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иноку, проводящему деятельную жизнь в монастырских трудах, 
и преподав ему упражнение молитвой, приличествующей деятель
ному, воспрещает преждевременное безрассудное стремление 
к жительству умозрительному и к соответствующей этому житель
ству молитве. «Всякому, — говорит он, — желающему проходить 
жизнь духовную, должно начинать с деятельной жизни, а потом 
уже переходить к умозрительной, потому что без деятельной жизни 
в умозрительную прийти невозможно. Деятельная жизнь служит 
к очищению нас от греховных страстей и возводит нас на степень 
деятельного совершенства, а тем самым пролагает нам путь к умо
зрительной жизни. К сей могут приступать только очистившиеся от 
страстей и стяжавшие полное обучение в деятельной жизни, как это 
можно видеть из слов Священного Писания: „Блажени чистии сер
дцем: яко тии Бога узрят“ (Мф. 5, 8), и из слов святого Григория 
Богослова: „К умозрению могут приступать только совершенней
шие по своей опытности (в деятельной жизни) “. К умозрительной 
жизни должно приступать со страхом и трепетом, с сокрушением 
сердца и смирением, со многим испытанием святых Писаний и под 
руководством искусного старца, если такового можно найти, а не 
с дерзостью и самочинием. Дерзостный и презорливый57, по сло
вам Григория Синаита, не по достоинству своему взыскав (высо
кого духовного состояния), с кичением усиливается достигнуть 
его тIреждевремешiо. И опять: если кто мечтает по мнению своему 
достигнуть высокого состояния и стяжал желание сатанинское, 
а не истинное, того диавол уловляет своими мрежами, как слугу 
своего»08. Предостерегая таким образом от гордостного стремления 
к высоким молитвенным состояниям, старец настаивает, можно 
сказать, на необходимости для всех вообще иноков, никак 
не исключая и самых новоначальных послушников, внимательной

Презорливый (церковнослав.) — надменный, строптивый. — Ред.
58 Наставление 29.
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жизни и непрестанной молитвы. Замечено, что, по большей части, 
то направление, которое примется при вступлении в монастырь, 
остается господствующим в иноке на всю его жизнь. «Благодатные 
дарования, — утверждает Серафим, — получают только те, кото
рые имеют внутреннее делание и бдят о душах своих»59. «Истинно 
решившиеся служить Богу должны упражняться в памяти Божией 
и непрестанной молитве ко Господу Иисусу Христу, говоря умом: 
„Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного“ . 
Таковым упражнением, при охранении себя от рассеянности и при 
соблюдении мира совести, можно приблизиться к Богу и соеди
ниться с Ним. Иначе, как непрестанною молитвой, по словам святого 
Исаака Сирского, приблизиться к Богу мы не можем»60. Монахам 
и послушникам, произволяющим заниматься молитвою Иисусо
вой, для удобнейшего избежания рассеянности и пребывания во 
внимании, Серафим советует стоять в церкви при молитвословиях 
с закрытыми глазами и открывать их только тогда, когда будут отя
гощать сон и дремание. Тогда советует он устремлять взоры к свя
тым иконам, что также охраняет от рассеянности и возбуждает 
к молитве61. Новоначальный с особенным удобством приучается 
к молитве Иисусовой на продолжительных монастырских моли
твословиях. Присутствуя на них, к чему бесплодно и душевредно 
скитаться мыслями повсюду? А этого невозможно избежать, если 
ум не будет привязан к чему-либо. Займись молитвой Иисусовой: 
она удержит ум от скитания; ты сделаешься гораздо сосредото
ченнее, глубже; гораздо лучше будешь внимать чтению и песнопе
ниям церковным, — вместе неприметным образом и постепенно 
обучишься умной молитве. Желающему проводить внимательную 
жизнь, Серафим завещает не внимать посторонним слухам, от

59 Наставление 4.
60 Наставление 11.
61 Там же.
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которых голова наполняется праздными и суетными помышлени
ями и воспоминаниями; завещает не обращать внимания на чужие 
дела, не размышлять, не судить и не говорить о них; завещает избе
гать собеседований, вести себя странником, встречающихся отцов 
и братьев почитать поклонами в молчании, при хранении себя от 
внимательного воззрения на них62, потому что такое воззрение 
производит непременно в душе какое-либо впечатление, кото
рое будет причинять ей развлечение, привлекая к себе внимание 
ее и отвлекая его от молитвы. Вообще, проводящему вниматель
ную жизнь не должно смотреть ни на что пристально и не слушать 
ничего с особенным тщанием, но видеть как бы не видя и слышать 
мимоходно, чтоб память и сила внимания были всегда свободными, 
чуждыми впечатлений мира, способными и готовыми к приятию 
впечатлений божественных.

Очевидно, что способы, предложенные священноиноком Доро- 
феем и старцем Серафимом, тождественны со способом, пред
ложенным святым Иоанном Лествичником. Но святой Иоанн 
изложил свой способ с особенной ясностью и определенностью. 
Этот отец принадлежит к древнейшим и величайшим наставни
кам иночества, признан таким Вселенскою Церковью; поздней
шие святые писатели ссылаются на него как на достовернейшего 
учителя, как на живой сосуд Святого Духа: на этом основании 
мы со всей благонадежностью предлагаем его способ во всеобщее 
употребление возлюбленным отцам и братьям, не только житель
ствующим в монастырях, но и жительствующим посреди мира, 
имеющим искреннее желание непритворно, успешно и богоугод
но молиться. Этот способ не может быть устранен: устранение 
его из молитвы было бы устранением из нее внимания, а без вни
мания молитва — не молитва. Она мертва! Она — бесполезное, 
душевредное, оскорбительное для Бога пустословие! Внимательно

62 Наставление 6.
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молящийся непременно молится более или менее этим способом. 
Если внимание умножится и усилится при молитве, непременно 
явится образ моления, предлагаемый божественным Иоанном. 
<<„Проси“ плачем, — говорит он, — „ищи“ послушанием, „толцы“ 
долготерпением: тако „просяй приемлет, и ищай обретает, и тол
кущему отверзется “ (Мф. 7, 7—8)»63.

Опыт не замедлит показать, что при употреблении способа, 
в особенности сначала, должно произносить слова с крайней 
неспешностью, чтоб ум успевал вмещаться в слова, как в формы; 
этого нельзя достигнуть при поспешном чтении. Способ святого 
Иоанна весьма удобен и при упражнении молитвой Иисусовой, 
и при келейном чтении молитвословий, даже при чтении Писа
ния и отеческих книг. Приучаться к нему должно, как бы читая 
по складам, — с такою неспешностью. Приобучившийся к этому 
способу стяжал молитву устную, умную и сердечную, свойствен
ную всякому, проводящему деятельную жизнь. Святейший Кал
лист, Патриарх Константинопольский, так рассуждает о молитве: 
«Непрестанная молитва состоит в непрестанном призывании имени 
Божия. Беседует ли кто, сидит ли, ходит, делает ли что, ест ли или 
занимается чем другим, должен во всякое время и на всяком месте 
призывать имя Божие, по завещанию Писания: „Непрестанно 
молитеся“ (1 Сол. 5, 17). Таким образом уничтожаются покуше
ния на нас врага. Молиться должно сердцем; молиться должно 
и устами, когда мы одни. Если же кто находится на торжище или 
в обществе с другими, тот не должен молиться устами, но одною 
мыслью. Должно наблюдать за зрением и всегда смотреть вниз 
для охранения себя от развлечения и от сетей врага. Совершенс
тво молитвы заключается в том, когда она произносится к Богу 
без уклонения ума в развлечение, когда все мысли и чувствования 
человека собираются во едино моление. Молитва и псалмопение

63 Слово 28, глава 56.
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должны совершаться не только умом, но и устами, как говорит про
рок Давид: „Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят 
хвалу Твою“ ( Пс. 50, 17). И апостол, показывая, что требуются 
и уста, сказал: „Приносим жертву хваления выну Богу, сиречь плод 
устен исповедающихся имени Его“ (Евр. 13, 15)»64. Преподобный 
Варсонофий Великий священноиноку, вопросившему его о том, как 
должно молиться, отвечал: «Должно несколько упражняться в псал
мопении, несколько молиться изустно; нужно время и на то, чтоб 
испытывать и блюсти свои помыслы. У кого на обеде много разных 
снедей, тот ест много и с услаждением, а кто каждый день употреб
ляет одну и ту же пищу, тот не только вкушает ее без услаждения, 
но иногда, может быть, чувствует и отвращение от нее. Так бывает 
и в нашем состоянии. В псалмопении и молитве устной не связывай 
себя, но делай, сколько Господь даст тебе. Не оставляй также чтения 
и внутренней молитвы. Несколько того, несколько другого — и так 
проведешь день, угождая Богу. Совершенные отцы наши не имели 
определенного правила, но в течение целого дня исполняли свое 
правило: несколько упражнялись в псалмопении, несколько читали 
изустно молитвы, несколько испытывали помыслы, — мало, но 
заботились и о пище; всё же это делали со страхом Божиим»65. Так 
рассуждал и наставлял брата преподобный отец, бывший в великом 
молитвенном преуспеянии. Опыт научит всякого упражняющегося 
в молитве, что произнесение несколько вслух молитвы Иисусовой 
и вообще всех молитвословий очень способствует к удержанию ума 
от расхищения развлечением. При усиленном вражеском нападе
нии, когда ощутится ослабление произволения и омрачение ума, 
необходима гласная молитва. Внимательная гласная молитва есть 
вместе и умная, и сердечная.

Убогим словом нашим мы не уклоняем и не устраняем возлю
бленных отцов и братьев наших от молитвенного, возвышенного

64 Добротолюбие, часть 4.
65 Ответ 176.
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преуспеяния; напротив того, всеусердно желаем им его. Да будут 
все иноки подобны ангелам и архангелам, которые не имеют 
покоя день и ночь от возбуждающей их Божественной любви и по 
причине ее непрестанно и ненасытно насыщаются славословием 
Бога. Именно для того, чтоб получено было неизреченное богат
ство сердечной молитвы в свое время, дается предостережение от 
действования преждевременного, ошибочного, дерзостного. Вос
прещается безрассудное, разгоряченное стремление к открытию 
в себе благодатной сердечной молитвы; воспрещается это стре
мление потому, что причина его — неведение или недостаточное 
знание и гордостное признание себя способным к благодатной 
молитве и достойным ее; воспрещается это стремление потому, что 
раскрытие в себе благодатной молитвы одними собственными уси
лиями — невозможно; воспрещается это стремление, ломящееся 
неистово во врата таинственного Божиего храма, чтоб оно не вос
препятствовало благости Божией когда-либо умилосердиться над 
нами, признать недостойных достойными, дать дар не чающим 
дара, обрекшим себя на вечные казни в узилищах ада. Дар дается 
смирившемуся и уничижившему себя пред величием дара; дар 
дается отрекшемуся своей воли и предавшемуся воле Божией; 
дар дается укрощающему и умерщвляющему в себе плоть и кровь, 
укрощающему и умерщвляющему в себе плотское мудрование 
заповедями Евангелия. Жизнь начинает сиять соответственно 
степени умерщвления. Пришедши неожиданно, единственно по 
благоволению своему, она довершает и совершает умерщвление, 
предначатое произвольно. Неосторожные, особливо упорные, 
водимые самомнением и самочинием искатели высокого молит
венного состояния, всегда бывают запечатлены печатью отвер
жения, по определению духовного закона (см. Мф. 22, 12—13). 
Снятие этой печати очень затруднительно, — по большей части 
невозможно. Какая тому причина? Вот она: гордость и само
мнение, вводящие в самообольщение, в общение с демонами
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и в порабощение им, не дают видеть неправильности и опа
сности своего положения, не дают видеть ни горестного общения 
с демонами, ни бедственного, убийственного порабощения им. 
«Оденься прежде листьями, а потом, когда повелит Бог, прине
сешь и плоды», — сказали отцы66. Стяжи сперва внимательную 
молитву: предочищенному и предуготовленному внимательною 
молитвою, образованному, скрепленному заповедями Евангелия, 
основанному на них в свое время Бог, всемилостивый Бог, дарует 
молитву благодатную.

Молитвы учитель — Бог; истинная молитва — дар Божий67. 
Молящемуся в сокрушении духа, постоянно, со страхом Божиим, 
с вниманием, Сам Бог дает постепенное преуспеяние в молитве. 
От внимательной и смиренной молитвы являются духовное дей
ствие и духовная теплота, от которых оживает сердце. Ожив
шее сердце привлекает к себе ум, делается храмом благодатной 
молитвы68 и сокровищницей доставляемых ею, по ее свойству, 
духовных даров. «Потрудись, — говорят великие подвижники 
и учители молитвы, — сердечным болезнованием приобрести теп
лоту и молитву, и Бог даст тебе иметь их всегда. Забвение изго
няет их; само же оно рождается от нерадения»69. «Если хочешь 
избавиться от забвения и пленения, то не возможешь иначе дости
гнуть этого, как стяжавши в себе духовный огнь: только от его теп
лоты исчезают забвение и пленение. Приобретается же этот огнь 
стремлением к Богу. Брат! Если сердце твое день и ночь с болез- 
нию не будет искать Господа, то ты не возможешь преуспеть. 
Если же, оставив всё прочее, займешься этим, то достигнешь, как

66 Преподобный Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Ответ 325.
67 Лествица. Слово 28, глава 64.
68 Лествица Божественных даров инока Феофана. Добротолюбие, часть 1. 
Каллист и Игнатий Ксанфопулы, глава 54. Добротолюбие, часть 2. Старец 
Серафим, наставление 11.
69 Преподобный Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Ответ 264.
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говорит Писание: „Упразднитеся и разумейте41 (Пс. 45, II)» 70. 
«Брат! Умоли благость Того, Который „всем человеком хощет спа
стися, и в разум истины приити“ (1 Тим. 2, 4), чтоб Он даро
вал тебе духовное бодрствование, возжигающее духовный огнь. 
Господь, Владыка неба и земли, пришел на землю для низведения 
на нее этого огня (Лк. 12, 49). Вместе с тобою, по силе моей, буду 
молиться и я, чтоб это бодрствование даровал тебе Бог, Который 
подает благодать всем, просящим с трудом и усердием. Она, при- 
шедши, наставит тебя на истину. Она просвещает очи, исправляет 
ум, прогоняет сон расслабления и нерадения, возвращает блеск 
оружию, покрывшемуся ржавчиной в земле лености, возвра
щает светлость одеждам, оскверненным в плену у варваров, вла
гает ненависть к мерзостным мертвечинам, составляющим пищу 
варваров, влагает желание насытиться великою жертвой, прино
симой нашим великим Архиереем. Это та жертва, о которой было 
открыто пророку, что она очищает „грехи“ и отъемлет „беззако- 
ния“ (Ис. 6, 7), плачущих прощает, „смиренным дает благодать“ 
(Притч. 3, 34), является в достойных, — и ею они наследуют 
живот вечный, о имени Отца и Сына и Святого Духа»71. «Духовное 
бодрствование или трезвение есть духовное художество, совер
шенно избавляющее человека, с помощью Божией, от греховных 
дел и страстных помыслов и слов, когда оно проходится в течение 
долгого времени и усердно. Оно — сердечное безмолвие; оно — хра
нение ума; оно — внимание себе, чуждое всякого помысла, всегда, 
непрерывно и непрестанно призывающее Христа Иисуса, Сына 
Божия и Бога, Им дышащее, с Ним мужественно ополчающееся

70 Преподобный Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Ответ 274. При
веденные здесь ответы даны преподобному авве Дорофею, который по 
благословению этих отцов занимался непрестанной памятью Божией, то есть 
умной Иисусовой молитвой. Отцы завещали авве не ослабевать в этом 
подвиге, но сеять с надеждою (ответ 263).
71 Ответ 111.
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на врагов, Ему исповедающееся»72. Такое определение духовному 
бодрствованию делает святой Исихий Иерусалимский. Согласны 
с ним и прочие отцы73.

«Огнь, пришедши в сердце, восстановил молитву. Когда же она 
восстала и вознеслась на небо, тогда совершилось сошествие огня 
в горницу души»'4. Слова эти принадлежат светильнику Синайско
му, Иоанну Лествичнику. Очевидно, что святой говорит из своего 
блаженного опыта. Подобное случилось и с преподобным Макси
мом Кавсокаливитом. «Я, — поведал он преподобному Григорию 
Синаиту, — от юности моей имел великую веру к Госпоже моей, 
Богоматери, и молился ей со слезами, чтоб Она подала мне бла
годать умной молитвы. Однажды пришел я по обычаю в храм Ее 
и усердно молился Ей об этом. Приступил я и к иконе Ее, начал 
целовать с благоговением изображение Ее и внезапно ощутил я, что 
впала в грудь мою и в сердце теплота, не опалявшая внутреннос
ти, напротив того, услаждавшая и орошавшая, побуждавшая душу 
мою к умилению. С этого времени сердце мое начало внутри себя 
пребывать в молитве и ум мой услаждаться памятью Иисуса мое
го и Богоматери и непрестанно Его, Господа Иисуса, иметь в себе. 
С этого времени молитва никогда не прекращалась в сердце моем»75. 
Благодатная молитва явилась внезапно, неожиданно, как дар от 
Бога; душа преподобного была предуготовлена к получению дара 
молитвы усердной, внимательной, смиренной, постоянной молит
вою. Благодатная молитва не осталась в преподобном без своих 
обычных последствий, вовсе не известных и не свойственных плот
скому и душевному состоянию. Обильное явление духовного огня

72 Слово о трезвении, главы 1, 3 и 5. Добротолюбие, часть 2.
73 Блаженный Никифор. Слово о трезвении и хранении сердца. Добротолю
бие, часть 2. Преподобный Симеон Новый Богослов. О третьем образе 
молитвы. Добротолюбие, часть 1.
74 Слово 28, глава 45.
75 Добротолюбие, часть 1.
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в сердце, огня Божественной любви, описано Георгием, Задонским 
затворником, из собственного опыта76. Но прежде этого послан ему 
был божественный дар покаяния, пред очистивший сердце для люб
ви, дар, действовавший как огнь, истребивший всё оскверняющее 
дворы Господа Святого и Сильного77 и повергший само тело в изне
можение. «Святой и пренебесный огнь, — говорит святой Иоанн 
Лествичник, — одних опаляет по причине недостаточной чистоты 
их; других, напротив того, просвещает, как достигших совершенс
тва. Один и тот же огнь называется и огнем поядающим, и светом 
просвещающим. По этой причине одни исходят от молитвы своей, 
как бы из жарко натопленной бани, ощущая некоторое облегче
ние от скверны и вещественности; другие же выходят просвещен
ные светом и одеянными в сугубую одежду смирения и радования. 
Те же, которые после молитвы своей не ощущают ни которого из 
этих двух действий, молятся еще телесно, а не духовно»78. Духов
ной молитвою названа здесь молитва, движимая Боясественной 
благодатью, а телесной — молитва, совершаемая человеком при 
собственном усилии, без явственного содействия благодати. Необ
ходима второго рода молитва, как утверждает тот же Иоанн Лест
вичник, чтоб дарована была в свое время молитва благодатная 9. 
Чем же ознаменовывает свое пришествие молитва благодатная? 
Она ознаменовывает свое пришествие плачем вышеестествен
ным, — и входит человек во врата святилища Божия, своего серд
ца, во исповедании неизреченном.

Прежде нежели приступим к описанию способа, предлагаемого 
святыми отцами почти исключительно безмолвникам, признаем

76 Поведание затворника описано в 1-м томе «Аскетических опытов», в слове 
о страхе Божием и о любви Божией.
77 Святой Исаак Сирский. Слово 68.
78 Лествица. Слово 28, глава 51.
79 Там же, главы 16, 21 и 27.
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нужным несколько приуготовить читателя. Писания отцов можно 
уподобить аптеке, в которой находится множество целительней
ших лекарств; но больной, не знакомый с врачебным искусством, 
и не имея руководителем врача, очень затруднится в выборе лекар
ства, приличествующего болезни его. Если же по самонадеянности 
и легкомыслию, не справясь основательно, за неимением врача, 
с врачебными книгами, больной торопливо решится сам на выбор 
и принятие лекарства, то выбор этот может быть самым неудачным. 
Лекарство, само собою целительное, может оказаться не только 
бесполезным, но и очень вредным. В положение, подобное поло
жению такого больного, поставлены мы, за неимением духоносных 
руководителей по отношению к писаниям святых отцов о тайно- 
действии сердечной молитвы и ее последствиях. Учение о молитве 
в дошедших до нас отеческих книгах изложено с удовлетворитель
ными полнотою и ясностью; но мы, будучи поставлены при неведе
нии нашем пред этими книгами, в которых изображены, в величай
шем разнообразии, делания и состояния новоначальных, средних 
и совершенных, находим себя в крайнем затруднении при избра
нии делания и состояния, нам свойственных. Несказанно счастлив 
тот, кто поймет и ощутит эту затруднительность. Не поняв ее, при 
поверхностном чтении святых отцов, поверхностно ознакомясь 
с предлагаемыми ими деланиями, многие приняли на себя делание, 
несвойственное себе, и нанесли себе вред. Святой Григорий Синаит 
в сочинении своем, написанном для весьма преуспевшего безмолв- 
ника, Лонгина, говорит: «Иное дело — безмолвия, и иное — обще
жития. Каждый, пребывая в том жительстве, к которому призван, 
спасется. И потому я опасаюсь писать по причине немощных, видя, 
что жительствуешь посреди их, ибо всякий, проходящий излишне 
усиленный подвиг молитвы от слышания или учения, погибает, 
как не стяжавший руководителя»80. Святые отцы упоминают, что

80 О еже како подобает пети. Добротолюбие, часть 1.
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многие, принявшись за делание молитвы неправильно, по спосо
бам, для которых они не созрели и были неспособны, впали в само
обольщение и умоповреждение.

Не только от чтения отеческих книг, при недостаточном пони
мании их, происходит величайший вред, но и от общения с величай
шими угодниками Божиими, от слышания святого учения их. Так 
случилось с сирским монахом Малпатом. Он был учеником препо
добного Иулиана. Сопутствуя старцу, Малпат посетил преподобного 
Антония Великого и сподобился слышать от него возвышеннейшее 
учение о монашеском жительстве: о самоумерщвлении, об умной 
молитве, о чистоте души, о видении. Не поняв должным образом 
учения, разгорячившись вещественным жаром, Малпат возложил 
на себя строжайший подвиг в неисходном затворе, с надеждой 
достигнуть того высокого духовного состояния, о котором он слышал 
от Великого Антония, которое видел и осязал в Великом Антонии. 
Последствием такого делания было ужаснейшее самообольщение. 
Соответственно сильному деланию образовалась сильная прелесть, 
а самомнение, объявшее душу несчастного, соделало эту душу 
неприступной для покаяния, а потому и для исцеления: Малпат 
явился изобретателем и главою ереси евхитов81. О, горестное собы
тие! О, горестнейшее зрелище! Ученик великого святого, услышав 
учение величайшего из святых, по причине неправильного прило
жения этого учения к своей деятельности, погиб. Погиб в те време
на, когда по причине множества святых, способных и руководить, 
и исцелять, было очень мало погибавших от прелести. Говорится 
это для нашего предостережения. При сиянии бесчисленных светил 
путь внутреннего монашества — таинственного, молитвенного уеди
нения и безмолвия ума в сердце — признавался обстановленным 
опасностями: тем опаснее этот путь при наступившей темной ночи. 
Мглою и густыми облаками сокрыты светила небесные. Путешес

81 Святой Исаак Сирский. Слово 55.
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твовать должно с крайнею неспешностью, ощупью. Изучение оте
ческих книг, предоставленных Промыслом Божиим в нравственное 
руководство современному монашеству, отнюдь не малозначащий 
подвиг. Чтоб совершить его, нужно самоотвержение, нужно остав
ление житейских попечений, — не говорю уже о развлечениях, 
увеселениях и наслаждениях; нужно жительство по евангельским 
заповедям, нужна чистота ума и сердца, которою одной усматри
вается и понимается духовное, святое, таинственное учение Духа, 
соответственно степени очищения. Тот, кто узнал, что в настоящие 
времена сокровище спасения и христианского совершенства скры
то в словах, изреченных Святым Духом или под влиянием Его, то 
есть в Священном Писании и писаниях святых отцов, да возраду
ется духовно о приобретении существенно полезного познания, да 
скроется всецело от мира в благочестивую жизнь, да «идет, и вся, 
елика имать, продает, и купует село», на котором сокровенно спасе
ние и совершенство (см. Мф. 13, 44). Для основательного изучения 
Писания, при соответствующей деятельности, нужно продолжи
тельное время. По основательном изучении Писания, с величайшею 
осторожностью, испрашивая постоянно помощь Божию молитвою 
и плачем, из нищеты духа, можно касаться и тех деланий, которые 
ведут к совершенству. Некоторый святой инок поведал о себе, что 
он в течение двадцати лет изучал писания отцов, ведя обыкновен
ную жизнь общежительного монаха; по истечении этого времени, он 
решился деятельно ознакомиться с глубоким монашеским деланием, 
теоретическое познание которого стяжал чтением и, вероятно, по 
свойству того времени, из бесед с преуспевшими отцами82. Преуспе
яние иноческое при руководстве чтением идет несравненно медлен
нее, нежели при руководстве духоносным наставником.

Написанное каждым святым писателем написано из его бла
годатного устроения и из его деятельности, соответственно его

82 Письменный Отечник.
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устроению и его деятельности. На это должно обратить особенное 
внимание. Не будем увлекаться и восхищаться книгою, написанной 
как бы огнем, поведающей о высоких деланиях и состояниях, нам 
несвойственных. Чтение ее, разгорячив воображение, может повре
дить нам, сообщив познание и желание подвигов, для нас безвре
менных и невозможных. Обратимся к книге отца, по умеренности 
своего преуспеяния, наиболее близкого к нашему состоянию. При 
таком взгляде на отеческие книги, в первоначальное чтение инока, 
желающего ознакомиться с внутренним молитвенным подвигом, 
можно предложить наставления Серафима Саровского, сочинения 
Паисия Нямецкого и друга его, схимонаха Василия. Святость этих 
лиц и правильность их учения — несомненны. После изучения этих 
писаний можно обратиться к книге преподобного Нила Сорского. 
Мала эта книга по наружности, но духовный объем ее необыкно
венной величины. Трудно найти вопрос об умном делании, который 
не был бы разрешен в ней. Всё изложено с необыкновенною про
стотой, ясностью и удовлетворительностью. Так изложен и способ 
упражнения молитвой Иисусовою. Впрочем, как способ, так и вся 
книга предназначены для иноков, уже способных к безмолвию.

Преподобный Нил завещает «молчать» мыслью, не только 
не допуская помышлять себе о чем-либо греховном и суетном, но 
и о полезном по-видимому, и о духовном. Вместо всякой мысли, 
он повелевает непрестанно взирать в глубину сердца и говорить: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». 
Молиться можно и стоя, и сидя, и лежа; крепкие по здоровью 
и силам молятся стоя и сидя, немощные могут молиться и лежа, 
потому что в этой молитве господствует не подвиг тела, а подвиг 
духа. Должно давать телу такое положение, которое бы предостав
ляло духу всю свободу к свойственному ему действию. Помнить 
надо, что здесь говорится о делании иноков, которые достаточным 
телесным подвигом привели в должный порядок свои телесные 
влечения и по причине преуспеяния своего перешли от телесного
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подвига к душевному. Преподобный Нил повелевает затворять ум 
в сердце и приудерживать по возможности дыхание, чтоб не часто 
дышать. Это значит: надо дышать очень тихо. Вообще все дви
жения крови должно удерживать и содержать душу и тело в спо
койном положении, в положении тишины, благоговения и страха 
Божия. Без этого духовное действие появиться в нас не может: оно 
появляется тогда, когда утихнут все кровяные движения и поры
вы. Опыт скоро научит, что удерживание дыхания, то есть неча
стое и негрубое производство дыхания, очень способствует к при
ведению себя в состояние тишины и к собранию ума от скитания. 
«Много добродетельных деланий, — говорит святой Нил, — но все 
они — частные: сердечная же молитва — источник всех благ; она 
напаяет душу, как сады. Это делание, состоящее в блюдении ума 
в сердце, вне всяких помыслов, для не обучившихся ему крайне 
трудно; трудно оно не только для новоначальных, но и для дол
го трудившихся делателей, которые еще не прияли и не удержа
ли внутри сердца молитвенной сладости от действия благодати. 
Из опыта известно, что для немощных это делание представляется 
очень тяжким и неудобным. Когда же кто приобретет благодать, 
тогда молится без труда и с любовью, будучи утешаем благодатью. 
Когда придет действие молитвы, тогда оно привлекает ум к себе, 
веселит и освобождает от парения»83. Чтоб приучиться к спосо
бу, предлагаемому преподобным Нилом Сорским, очень хорошо 
присоединять его к способу святого Иоанна Лествичника, молясь 
очень неспешно. В преподавании своего способа преподобный Нил 
ссылается на многих отцов Восточной и Вселенской Церкви, пре
имущественно же на преподобного Григория Синаита.

Писания преподобного Григория Синаита, имея полное духов
ное достоинство, уже не так доступны и ясны, как писания преподоб - 
ного Нила Сорского. Причина тому образ изложения, понятия того

83 Слово 2 (в настоящем издании: т. 1, с. 392—393).
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времени о разных предметах, для нас чуждые, особенно же духов
ное преуспеяние как лица, написавшего книгу, так и того лица, для 
которого написана книга. Способ моления, предлагаемый Синаи- 
том, почти тот же, какой предложен и Нилом, заимствовавшим 
учение молитвы как из чтения и учения книги Синаита, так и из 
устных бесед с учениками Синаита при посещении Востока. 
«„В заутрии сей“ , — говорит преподобный Григорий, ссылаясь на 
премудрого Соломона, — „семя твое“, то есть молитвы, „и в вечер 
да не оставляет рука твоя“, чтоб всегдашность молитвы, прерывае
мая расстояниями, не лишалась того часа, в который могла бы быть 
услышана: „Яко не веси, кое произыдет сие или оно“ (Еккл. 11,6). 
С утра, сев на стулец, высотою в пядь, низведи ум от головы в серд
це и держи его в нем, наклонившись болезненно и очень болезнуя 
грудью, плечами и шеею, непрестанно взывай умом или душою: 
„Господи Иисусе Христе, помилуй м я“ . Удерживай несколько 
и дыхание, чтоб не дышать неосторожно»84. Относительно учения 
о том, что должно приудерживать дыхание, Синаит ссылается на 
преподобных Исаию Отшельника, Иоанна Лествичника и Симе
она Нового Богослова. «Если хотим безошибочно найти истину 
и познать ее, — говорит Синаит, — то постараемся иметь един
ственно сердечное „ действие “ , вполне безвидное, никак не допу
ская свободы воображению, не позволяя мечтанию изобразить вид 
какого-либо святого или свет, потому что обычно прелести, особ
ливо в начале подвига, прельщать ум неискусных такими ложными 
мечтаниями. Потщимся иметь в сердце действующим одно „дей
ствие “ молитвы, согревающее и веселящее ум, распаляющее душу 
к неизреченной любви Божией и человеческой. Тогда от молитвы 
является значительное смирение и сокрушение, потому что моли
тва в новоначальных есть приснодвижимое умное „действие“ Свя
того Духа. „Действие“ это в начале подобно огню, прозябающему

84 15 глав о безмолвии, главы 2 и 3.
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из сердца, в конце же подобно свету благоухающему»85. Под име
нем новоначальных здесь разумеются новоначальные в безмолвии; 
и вся книга преподобного Григория Синаита назначена для настав
ления безмолвников. Опять говорит святой Синаит: «Иные, пре
подавая учение о молитве, предлагают ее творить устами, а другие 
одним умом: я предлагаю и то, и другое. Иногда ум, унывая, изне
могает творить молитву, а иногда уста: и потому должно молить
ся обоими, и устами, и умом. Однако должно вопиять безмолвно 
и несмущенно, чтоб голос не смутил чувства и внимания ума и не 
воспрепятствовал молитве. Ум, обыкнув в делании, преуспеет 
и примет от Духа силу крепко и всеми образами молиться. Тогда 
он не понуждается творить молитву устами и не возможет, буду
чи вполне удовлетворяем молитвою умною»86. Предлагая по вре
менам молитву устную, святой Григорий соединяет свой способ со 
способом святого Иоанна Лествичника. В сущности, это — один 
и тот же способ; но святой Григорий говорит о нем в его известной 
степени преуспеяния. Тщательно занимающийся по способу Лест
вичника достигнет, в свое время, того молитвенного состояния, 
о котором говорит Синаит. Молитве, по весьма основательному, 
практическому мнению Синаита, должно особенно содействовать 
терпение. «Безмолвствующий должен по большей части сидеть при 
совершении молитвы, по причине трудности этого подвига, иногда 
же на короткое время ложиться и на постель, чтоб дать телу неко
торое отдохновение. В терпении же должно быть твое сидение во 
исполнение завещания, что в молитве должно терпеть (Кол. 4 ,2 )  
и не скоро вставать, малодушествуя по причине весьма трудной 
болезни, умного взывания и постоянного углубления ума в серд
це. Так говорит пророк: „Объяша мя болезни аки раждающия“ 
(Иер. 8, 21). Но опустив голову вниз и ум собирая в сердце — если

85 Ведение известное о безмолвии и молитве. О еже како обрести действо.
86 О безмолвии. О еже како подобает глаголати молитву.



С Л О В О  о  М О Л И Т В Е  И И С У С О В О Й 2 2 5

отверзлось тебе твое сердце, — призывай в помощь Господа Иису
са. Боля плечами и часто подвергаясь головной боли, претерпевай 
это с постоянством и ревностью, взыскуя в сердце Господа, потому 
что Царство Небесное есть достояние понуждающих себя, и пону
ждающие себя „восхищают е“ (см. Мф. 11, 12). Господь указал, 
что истинное тщание заключается в претерпении этих и им подоб
ных болезней. Терпение и пождание во всяком делании есть роди
тель болезней душевных и телесных»8'. Под словом болезни здесь 
по преимуществу разумеется сокрушение духа, плач духа, болез- 
нование и страдание его от ощущения греховности своей, от ощу
щения вечной смерти, от ощущения порабощения падшим духам. 
Страдание духа сообщается сердцу и телу, как неразрывно свя
занным с духом и по естественной необходимости принимающим 
участие в его состояниях. В немощных по телу сокрушение духа 
и плач его вполне заменяют телесный труд88; но от людей сильно
го телосложения непременно требуется утеснение тела: в них без 
утеснения тела само сердце не стяжет блаженной печали, которая 
рождается в немощных от ощущения и сознания немощи. «Всякое 
делание, — говорит преподобный Григорий, — телесное и духов
ное, не имеющее болезни или труда, никогда не приносит плода 
проходящему его, потому что „Царствие Небесное нудится“ , — 
сказал Господь, — „и нуждницы восхищают е“ (см. Мф. 11, 12). 
Под понуждением разумей телесное во всем болезненное чувство. 
Многие, в течение многих лет, неболезненно делали или дела
ют, но как они трудятся без болезни и теплого усердия сердца, то 
и пребывают непричастными чистоты и Святого Духа, отвергши 
лютость болезней. Совершающие делание в небрежении и слабо
сти, трудятся по-видимому, как они думают, много, но не пожи
нают плода за безболезненность, будучи всячески безболезненны.

87 О еже како подобает безмолвствующему еидети и творити молитву.
88 Святой Исаак Сирский. Слово 89.

8  Трезвомыслие. Т. 1
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Свидетель этому — говорящий: „Если и все виды жительства наше
го возвышенны, а болезнующего сердца не имеем, то они не истин
ны и бесполезны“89. Свидетельствует и великий Ефрем, говоря: 
„Трудясь, трудись болезненно, чтоб тебе устранить от себя болез
ни суетных трудов. Если, по пророку, „чресла“ наши не истают от 
„слабости“ , будучи измождены постным подвигом, и страданиями 
болезни не зачнем, как „рождающая“ младенца, болезненным вод
ружением сердца, то не родим „духа спасения" на „земли" сердеч
ной “ (Ис. 21, 3; 26, 18), как ты слышал, но будем только (достой
но сожаления и смеха) хвалиться, мнясь быть „нечто“ по причине 
бесполезной пустыни и расслабленного безмолвия. Во время исхода 
из сей жизни все несомненно познаем весь плод»90. Учение препо
добного Синаита о болезненности, сопровождающей истинное дела
ние умной молитвы безмолвника, может показаться странным, как 
оно и показалось для плотского и душевного разума, не знакомого 
с опытами монашеской жизни. Приглашая таковых обратить вни
мание на сведения, обретенные опытностью, мы свидетельствуем, 
что не только делание умной молитвы, но и внимательное чтение 
глубоких о ней отеческих писаний производит головные боли. Сер
дечное сокрушение, по причине открываемой молитвой греховнос
ти, плена и смерти, так сильно, что оно производит в теле страда
ния и болезни, о существовании и о возможности существования 
которых вовсе неизвестно незнакомому с молитвенным подвигом. 
Когда сердце исповедуется Господу в греховности своей, в своем 
бедственном состоянии, тогда тело распинается. «Пострадах, — 
говорит опытный в молитвенном подвиге Давид, — и слякохся до 
конца, весь день сетуя хождах: яко лядвия моя наполнишася пору
ганий, и несть исцеления в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся 
до зела, рыках от воздыхания сердца моего» (Пс. 37, 7—9).

89 Лествица. Слово 7.
90 15 глав о безмолвии и о двух образах молитвы, глава 14.
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В учении святого Григория о молитве замечается та особен
ность, что он уставляет ум сосредоточивать в сердце. Это и есть то 
делание, которое отцы называют художественным деланием моли
твы, которое они воспрещают новоначальным инокам и мирянам, 
к которому нужно значительное предуготовительное обучение, 
к которому и предуготовленные иноки должны приступать с вели
чайшим благоговением, страхом Божиим и осторожностью. Пове
лев сосредоточивать ум в сердце, преподобный присовокупляет: 
«если отверзлось твое сердце». Это значит: соединение ума с серд
цем есть дар Божественной благодати, подаваемый в свое время, 
по усмотрению Божию, а не безвременно и не по усмотрению под
визающегося. Дар внимательной молитвы обыкновенно предше- 
ствуется особенными скорбями и потрясениями душевными, низ
водящими дух наш в глубину сознания нищеты и ничтожности 
своей91. Привлекается дар Божий смирением и верностью к Богу, 
выражаемой ревностным отвержением всех греховных помыслов, 
при самом появлении их. Верность — причина чистоты. Чистоте 
и смирению вручаются дарования Духа.

Художественное делание умной молитвы изложено с особенной 
ясностью и полнотой блаженным Никифором, иноком, безмолв
ствовавшим в святой Афонской Горе. Справедливо называет он 
молитвенное делание художеством из художеств и наукою из наук, 
как доставляющее уму и сердцу познания и впечатления, истека
ющие из Духа Божия, между тем как все прочие науки доставля
ют познания и впечатления только человеческие. Умное делание 
есть высшее училище богословия92. «Это великое из величайших 
деланий, — говорит великий наставник безмолвников, — стя
жают многие или и все от научения. Редкие, будучи не научены, 
усильным деланием и теплотою веры получают его от Бога, но

91 Святой Исаак Сирский. Слово 78.
92 Преподобный Нил Синайский. О молитве, глава 61. Добротолюбие, часть 4.
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редкость — не закон. По этой причине нужно искать непрелестного 
наставника, чтоб назиданием его нам поучаться и наставляться при 
случающихся в упражнении вниманием десным и т у пим умалени
ям и превосхождениям, вводимым злохитростью лукавого, потому 
что наставник обличает нам их, зная их по собственным опытам, 
которым он подвергался. Он достоверно показывает этот умствен
ный путь, и мы под руководством его удобно совершаем этот путь. 
Если нет наставника, нам известного, то должно искать его всеусер- 
дно. Если же и при таком искании не найдется наставник, то, при
звав Бога в сокрушении духа и со слезами, в нестяжании, и помо
лившись Ему, поступай, как скажу тебе. Знаешь, что дыхание, 
которым дышим, составляется из воздуха; производим же дыхание 
сердцем, не иным чем. Оно — орудие жизни и теплоты телесной. 
Сердце втягивает в себя воздух, чтоб дыханием выпустить вон 
из себя теплоту свою, а себе доставить прохлаждение. Причина это
го механизма или, точнее, служитель — легкое, которое Бог создал 
редким, почему оно удобно вводит и изводит содержимое им. Таким 
образом, сердце, привлекая в себя дыханием прохладу и извергая 
им теплоту, неупустительно соблюдает тот порядок, в котором оно 
устроено для содержания жизни. И так ты, седши и собрав твой ум, 
введи в ноздренный путь, которым дыхание входит в сердце; при
веди дыхание в (самое тихое) движение и понудь ум сойти с вдыха
емым воздухом в сердце. Когда он взойдет туда, то последующее за 
этим будет исполнено для тебя веселия и радости. Как некоторый 
муж, отлучавшийся из своего дому, когда возвратится, не помнит 
себя от радости, что сподобился увидеться с женою и детьми, так 
и ум, когда соединится с душою, исполняется неизреченных сладос
ти и веселия. Брат! Приучи ум твой не скоро выходить оттуда, пото
му что сначала он очень унывает от внутренних заключения и тес
ноты. Когда же привыкнет к ним, то не возлюбит скитаться вне, 
потому что Царство Небесное — внутри нас. Рассматривая его там 
и взыскуя чистой молитвою, ум признает всё внешнее мерзостным
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и ненавистным. Если сряду же, как сказано, ты взойдешь умом в сер
дечное место, которое тебе мною показано, то воздай благодарение 
Богу, и прославь, и взыграй, и всегда держись этого делания, а оно 
научит тебя тому, чего ты не ведаешь. Надо тебе и то знать, что ум 
твой, находясь там, не должен молчать и оставаться в праздности, но 
иметь непрестанным деланием и поучением, никогда не преставая 
от него, молитву: „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя“. Эта молитва, содержа ум невысящимся, соделывает его непри
ступным и неприкосновенным для прилогов врага, возводит к еже
дневному преуспеянию в любви и желании божественных. Если же, 
много потрудившись, о брат, не возможешь взойти в страны серд
ца, как мы повелели тебе, то делай, что скажу, и найдешь искомое 
при содействии Божием. Знаешь, что словесность каждого человека 
находится в его персях. Внутри персей, при молчании уст наших, 
говорим, совещаемся, совершаем молитвы, псалмопение. Этой сло
весности, отняв у нее всякий помысл — можешь это сделать, если 
захочешь, — предоставь говорить: „Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя“. И понудься вопиять это внутри персей вмес
то всякой другой мысли. Когда же некоторое время будешь посту
пать таким образом, тогда, при посредстве этого, отверзется тебе, 
без всякого сомнения, и вход в сердце, как мы написали, узнав 
это из опыта. Придет же к тебе, с многожелательным и сладост
ным вниманием, и весь лик добродетелей: любовь, радость, мир, 
и прочее; ими оно исполнит все прошения твои о Христе Иисусе, 
Господе нашем»93. Здесь, во-первых, должно обратить внимание 
на устроение блаженного отца и на устроение, которое он видел 
в наставляемом им иноке. Это явствует из статей его слова, пред
шествующих изложению художества, из которых видно, по ссыл
ке на житие святого Саввы, что наставление о сердечном безмол
вии, для которого и в соответственность которому предоставляется

93 Добротолюбие, часть 2.
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и наружное безмолвие по телу, приличествует тем инокам, которые 
вполне изучились правилу монашеского жительства, могут бороть
ся с сопротивными помыслами и блюсти свой ум. Наставляемому 
лицу блаженный Никифор говорит: «Знаешь, что словесность каж
дого человека находится в его персях. Там, при молчании уст, мы 
говорим, совещаемся, совершаем молитвы и псалмопение». Явс
твенное ощущение силы словесности в персях так, чтоб там мож
но было совершать молитвы и псалмопение, имеют очень редкие, 
значительно преуспевшие, занимавшиеся продолжительное время 
молением по способу святого Иоанна Лествичника, стяжавшие 
в значительной степени непарительность и очень внимательной 
молитвой возбудившие дух, названный здесь словесностью, к обиль
ному сочувствию уму. У человеков, в обыкновенном их состоянии, 
дух, пораженный падением, спит сном непробудным, тождествен
ным со смертью: он не способен к духовным упражнениям, указан
ным здесь, и пробуждается для них лишь тогда, когда ум постоянно 
и усиленно займется возбуждением его при посредстве животворя
щего имени Иисусова. Способ, предлагаемый блаженным Никифо
ром, — превосходен. В изложении его видна для понимающего дело 
и та постепенность, которою должно восходить к нему, и то, что 
стяжание его — дар Божий. Как этот способ объяснен с особенною 
подробностью в сочинении Ксанфопулов о молитве и безмолвии, то 
мы и переходим к упомянутому сочинению.

Святой Каллист Ксанфопул был учеником преподобного Гри
гория Синаита, монашествовал в Афонской Горе, обучаясь перво
начально монашескому жительству в общежитии; впоследствии он 
перешел к жизни безмолвной, когда оказался созревшим для нее. 
Умной молитве научился он, находясь в послушании монастыр
ского повара; он имел и ученость мира сего, что ясно видно из 
составленной им книги. Уже в преклонных летах святой Каллист 
возведен в сан Патриарха Константинопольского. Святой Игнатий 
был его ближайшим другом и участником в иноческих подвигах.
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Оба они достигли великого молитвенного преуспеяния. Книга их 
исключительно написана для безмолвников. К механизму, изло
женному блаженным Никифором, они присовокупляют, что при 
употреблении его должно иметь уста закрытыми. Они говорят, что 
новоначальный по отношению к безмолвной жизни должен зани
маться молитвою Иисусовой, по способу блаженного Никифора, 
непрестанно вводя ее в сердце тихо, при посредстве ноздренного 
дыхания, столько же тихо испускаемого, имея притом уста закры
тыми94. Очень важно знать значение, которое дают святые настав
ники умной молитвы предлагаемому ими механизму, который, 
как вещественное пособие, никак не должно смешивать с собс
твенным действием молитвы, которому никак не должно прида
вать особенной важности, как будто от него проистекает всё пре
успеяние молитвы. В молитвенном преуспеянии действует сила 
и благодать Божия; они совершают всё: пособия остаются посо
биями, в которых нуждается наша немощь, и отвергаются, как 
ненужные и излишние по стяжании преуспеяния. Возложение 
упования на эти пособия очень опасно: оно низводит к вещест
венному, неправильному пониманию молитвы, отвлекая от пони
мания духовного, единого истинного. От ложного понимания 
молитвы всегда происходит или бесплодное, или душевредное 
упражнение ею. «И то знай, брат, — говорят Ксанфопулы, — 
что всякое художество и всякое правило, если же хочешь, и раз
нообразное делание, предначертаны и правильно установлены по 
той причине, что мы не можем еще чисто и непарительно молиться 
в сердце. Когда же это совершится благоволением и благодатью 
Господа нашего Иисуса Христа, тогда мы, оставив многое, и раз
личное, и разнообразное, соединяемся непосредственно, пре
выше слова, с Единым, единственным и соединяющимся95. От

94 Главы 19 и 45.
95 Глава 38.
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пребывания в вышеизложенном художестве сердечной, чистой 
и непарительной молитвы — впрочем, она может быть отчасти 
нечистою и не чуждою развлечения по причине, очевидно, вос
стающих на возбранение ей помыслов и воспоминаний прежде 
содеянного — подвизающийся приходит в навыкновение молиться 
без понуждения, непарительно, чисто и истинно, то есть прихо
дит в такое состояние, при котором ум пребывает в сердце, 
а не только вводится в него с понуждением, малодушно, посред
ством вдыхания, и потом опять отскакивает, при котором сам ум 
постоянно обращается к себе, с любовью пребывает в сердце 
и непрестанно молится»96. Подвиг умной и сердечной молитвы 
«исправляется умом от осенения его помощью Божественной бла-

Q7годати и от единомысленного , сердечного, чистого, непаритель- 
ного, с верою призывания Господа нашего Иисуса Христа, а не 
от одного простого, вышеизложенного естественного художества 
чрез ноздренное дыхание или от сидения при упражнении молит
вою в безмолвном и темном месте, — да не будет! Это изобретено 
божественными отцами не для чего иного, как в некоторое пособие 
к собранию мысли от обычного парения, к возвращению ее к самой 
себе и ко вниманию98. Прежде всех благодатных даров даруется 
уму непарение Господом нашим Иисусом Христом и призыванием 
в сердце святого Его имени, с верою. Вспомоществует же этому 
несколько и естественное художество, способствующее низводить 
ум в сердце при посредстве ноздренного дыхания, сидение в без
молвном и несветлом месте, и другое тому подобное»99. Ксанфо- 
пулы строго воспрещают преждевременное стремление к тому, 
чему, по духовной системе монашеского жительства, назначено 
свое известное время. Они желают, чтоб инок действовал

96 Глава 53.
97 Техническое монашеское слово.
98 Глава 24.
99 Там же, заглавие.
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в установленном для него порядке, по законам, преподанным 
Божественною благодатью. «И ты, — говорят они, — желая обу
читься путеводствующему к небу безмолвию, последуй мудро 
постановленным законам и, во-первых, с радостью возлюби послу
шание, потом безмолвие. Как деяние есть восхождение к вйдению, 
так и послушание к безмолвию. „Не прелагай предел вечных, — по 
Писанию, — яже положиша отцы твои“ (Притч. 22, 28); „горе 
единому" (Еккл. 4, 10). Таким образом, положив благое основа
ние началу, возможешь со временем возложить благославнейший 
покров на началоздание Духа. Как всё отвержено у того, у кого, по 
сказанному, начало неискусно, так, напротив, у того всё благо
лепно и благочинно, у кого начало искусно, хотя и случается иногда 
противное этому»100. Вообще признано, что до стяжания непари- 
тельности, не обманчивой или кратковременной, но постоянной 
и существенной, полезно упражняться молитвой Иисусовой в ино
ческом обществе, вспомоществуя упражнению молитвою деятель
ным исполнением евангельских заповедей или, что то же, смире
нием. После же получения дара непарительности дозволяется 
касаться и безмолвия. Так поступили святые Василий Великий 
и Григорий Богослов. Они, по поведанию святого Исаака Сирского, 
сперва занимались исполнением тех заповедей, которые относятся 
к живущим в обществе человеческом, проходя и молитву, соот
ветствующую этому положению; от этого жительства ум их начал 
ощущать недвижение или непарительность, тогда они удалились 
в уединение пустыни, там занялись деланием во внутреннем чело
веке и достигли умозрения101. Совершенное безмолвие в наше время 
очень неудобно, почти невозможно: Серафим Саровский, Игнатий 
Никифоровский, Никандр Бабаевский, иноки, весьма преуспев
шие в умной молитве, пребывали по временам то в безмолвии, то 
в обществе иноков; особливо последний никогда не уединялся

100 Глава 14.
101 Слово 55.
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в приметное для людей безмолвие, будучи по душе великим безмол- 
вником. Способ безмолвия, которым руководствовался преподоб
ный Арсений Великий, был всегда превосходным, — ныне должен 
быть признан наилучшим. Этот отец постоянно наблюдал молча
ние, по братским келиям не ходил, в свою келию принимал лишь 
в случаях крайней необходимости, в церкви стоял где-либо за стол
пом, не писал и не принимал писем, вообще удалялся от всех сно
шений, могущих нарушить его внимание, имел целью жизни и всех 
действий сохранение внимания102. Образ жительства и безмолвия, 
которым преподобный Арсений достиг великого преуспеяния, 
очень похваляется и предлагается к подражанию святым Исааком 
Сирским, как образ весьма удобный, мудрый и многоплодный103. 
В заключение извлечений наших из творений Ксанфопулов при
ведем их опытное мнение, согласное с мнением прочих святых 
отцов, что для достижения непарительной сердечной молитвы 
нужно и много времени, и много усилий. «То, чтоб постоянно 
внутри сердца молиться, — говорят они, — так, как и высшие 
этого состояния, приводится в исполнение не просто, не как бы 
случилось, не при посредстве малого труда и времени, хотя и это 
изредка встречается по непостижимому смотрению Божию, но 
требует оно и долгого времени, и немалого труда, подвига душев
ного и телесного, многого и продолжительного понуждения. По 
превосходству дара и благодати, которых надеемся причаститься, 
должны быть по силе равны и соответственны подвиги, чтобы, по 
таинственному священному учению, изгнан был из пажитей сер
дца враг и вселился в него явственно Христос». Говорит святой 
Исаак: «Желающий увидеть Господа тщится художественно очис
тить свое сердце памятью Божией и, таким образом, светлостью 
мысли своей будет ежечасно видеть Господа». И святой

102 Патерик Алфавитный. Достопамятные сказания об Арсении Великом.
103 Слово 41.
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Варсонофий: «Если не внутреннее делание Божиею благодатью 
поможет человеку, то тщетно трудится он по внешности. Внутрен
нее делание, в соединении с болезнию сердца, приносит чистоту, 
а чистота — истинное безмолвие сердца; таким безмолвием достав
ляется смирение, а смирение соделывает человека жилищем 
Божиим. Когда же вселится Бог, тогда бесы и страсти изгоняются 
и соделывается человек храмом Божиим, исполненным освяще
ния, исполненным просвещения, чистоты и благодати. Блажен 
тот, кто зрит Господа во внутреннейшей сокровищнице сердца, 
как в зеркале, и с плачем изливает моление свое пред благостью 
Его». — Преподобный Иоанн Карпафийский: «Нужно много вре
мени и подвига в молитвах, чтоб найти в нестужаемом устроении 
ума некоторое иное сердечное небо, где живет Христос, как гово
рит апостол: „Или не знаете, яко Иисус Христос в вас есть? Разве 
точию чим неискусни есте“ (2 Кор. 13, 5)»104.

Этими извлечениями из святых отцов, как удовлетворительно 
объясняющими делание молитвы Иисусовой, мы довольствуемся. 
В прочих отеческих писаниях изложено то же самое учение. При
знаем нужным повторить возлюбленным отцам и братьям нашим 
предостережение, чтоб они не устремлялись к чтению отеческих 
писаний о возвышенных деланиях и состояниях иноческих, хотя 
к этому чтению влечет любознательность, хотя это чтение произ
водит наслаждение, восторг. Наша свобода, по свойству времени, 
должна быть особенно ограничена. Когда имелись благодатные 
наставники, тогда увлечения новоначальных удобно замечались 
и врачевались. Но ныне некому ни уврачевать, ни заметить увле
чения. Часто пагубное увлечение признается неопытными настав
никами великим преуспеянием; увлеченный поощряется к боль
шему увлечению. Увлечение, подействовав на инока и не будучи 
замечено, продолжает действовать, уклонять его более и более от

104 Глава 52.
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направления истинного. Можно безошибочно сказать: большин
ство находится в разнообразном увлечении; отвергших свое увле
чение и увлечения очень мало, не увлекавшихся не существует. По 
этой причине, когда отеческие книги остались нам в единственное 
средство руководства, должно с особенною осторожностью и раз
борчивостью читать их, чтоб единственное средство к руководству 
не обратить в средство к неправильной деятельности и происте
кающему из нее расстройству. «Будем искать, — говорит святой 
Иоанн Лествичник о выборе наставника, — не предведущих, 
не прозорливых, но паче всего точно-смиренномудрых, наиболее 
соответствующих объемлющему нас недугу, по нравственности 
своей и месту жительства»105. То же должно сказать и о книгах, 
как уже и сказано выше: должно избирать из них никак не воз
вышеннейшие, но наиболее близкие к нашему состоянию, изла
гающие делание, нам свойственное. «Великое зло, — сказал свя
той Исаак Сирский, — преподавать какое-либо высокое учение 
тому, кто еще находится в чине новоначальных и по духовному 
возрасту — младенец»106. Плотский и душевный человек, слыша 
духовное слово, понимает его соответственно своему состоянию, 
извращает, искажает его и, последуя ему в его извращенном 
смысле, стяжает ложное направление, держится этого направле
ния с упорством, как направления, данного святым словом. Неко
торый старец достиг христианского совершенства, по особенно
му смотрению Божию, вступив вопреки правилам в безмолвие 
с юности своей. Сперва он безмолвствовал в России в лесу, живя 
в землянке, а потом в Афонской Горе; по возвращении в Россию 
он поместился в общежительный заштатный монастырь. Многие 
из братьев, видя в старце несомненные признаки святости, обра
щались к нему за советом. Старец давал наставления из своего

105 Лествица. Слово 4, глава 120.
106 Слово 74.
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устроения и повреждал души братьев. Некоторый хорошо зна
комый старцу монах говорил ему: «Отец! Ты говоришь братии 
о деланиях и состояниях, недоступных для их понятия и устро
ения, а они, объясняя твои слова по-своему и действуя соглас
но этому объяснению, наносят себе вред». Старец отвечал со 
святою простотой: «Сам вижу! Да что ж мне делать? Я считаю 
всех высшими меня и, когда спросят, отвечаю из своего состоя
ния». Старцу был неизвестен общий монашеский путь. Не только 
пагубен для нас грех, но пагубно и самое добро, когда делаем его 
не вовремя и не в должной мере: так пагубны не только голод, но 
и излишество в пище, и качество пищи, не соответствующее воз
расту и сложению. «Не вливают вина нова в мехи ветхи: аще ли 
же ни, то просадятся меси, и вино пролиется, и меси погибнут: но 
вливают вино ново в мехи новы, и обое соблюдется» (Мф. 9, 17). 
Это сказал Господь о деланиях добродетели, которые непременно 
должны соответствовать состоянию делателя, иначе они погубят 
делателя и сами погибнут, то есть предприняты будут бесплодно, 
во вред и погибель души, противоположно своему назначению.

Кроме вышеизложенных пособий, для вспомоществования ново
начальным в упражнении молитвой Иисусовой имеются разные 
другие пособия. Исчисляем главные из них. 1) Четки или лестовка. 
Четки состоят обыкновенно из ста зерен, а лестовка из ста ступе
ней, так как правило, совершаемое с молитвой Иисусовой, обык
новенно исчисляется сотнею молитв. По четкам считаются 
поклоны, также и сидя иноки упражняются молитвою Иисусовой 
первоначально по четкам. Когда же при молитве усилится внима
ние, тогда прекращается возможность молиться по четкам и исчис
лять произносимые молитвы: всё внимание обращается к молитве. 
2) Очень полезно обучаться молитве Иисусовой, совершая ее 
с поклонами земными и поясными, полагая эти поклоны неспешно 
и с чувством покаяния, как полагал их блаженный юноша Геор
гий, о котором повествует святой Симеон Новый Богослов в «Слове
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о вере»107. 3) В церкви и вообще при упражнении молитвой 
Иисусовою полезно иметь глаза закрытыми и 4) держать левую 
руку у персей, над левым сосцом груди, несколько повыше его: 
последний механизм способствует к ощущению силы словесности, 
находящейся в персях. 5) Безмолвствующим отцы советуют иметь 
несколько темную келию, с завешенными окошками, для охране
ния ума от развлечения и для воспомоществования ему сосредото
чиваться в сердце. 6) Безмолвствующим советуют сидеть на 
низменном стуле, во-первых, для того, что внимательная молитва 
требует спокойного положения, а во-вторых, по образу слепого 
нищего, упоминаемого в Евангелии, который, сидя при пути, вопи
ял ко Господу: «Сыне Давидов, Иисусе, помилуй мя» (Мк. 10, 4 7 ) , 
был услышан и помилован. Также этот низкий стул изображает 
собою гноище, на котором был повержен Иов, вне града, когда 
диавол поразил его с ног до головы лютою болезнью (см. Иов. 2,8) .  
Инок должен видеть себя изувеченным, искаженным, истерзан
ным греховностью, извергнутым ею из естественного состояния, 
повергнутым в противоестественное, и из этого бедственного 
состояния вопиять ко всемилостивому и всемогущему Иисусу, 
Обновителю человеческого естества: «Помилуй мя». Низкий стул 
очень удобен для упражнения молитвою Иисусовою. Этим не отвер
гается стояние при ней; но как почти всё время истинного безмолв- 
ника посвящено молитве, то и предоставляется ему заниматься ею 
и сидя, а иногда и лежа. Особливо больные и престарелые должны 
остерегаться от излишнего телесного подвига, чтоб он не истощал 
сил их и не отнимал возможности заниматься подвигом душевным. 
Сущность делания в Господе и в имени Его. Расслабленный был 
свешен на одре своем пред Господа сквозь покров дома и получил 
исцеление (см. Мк. 2, 4 ) .  Исцеление привлекается смирением 
и верою. 7) Подвижники умного делания иногда имеют нужду 
помогать себе обливанием холодною водой или прикладыванием

107 Добротолюбие, часть 1.
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к местам прилива крови намоченных водою полотенец. Вода долж
на быть летняя — никак не самая холодная, потому что последняя 
усиливает разгорячение. Вообще умственные занятия имеют свой
ство производить жар в известных сложениях. Такой жар чувство
вал в себе преподобный авва Дорофей, когда занимался науками, 
почему и прохлаждал себя водой108. Такой жар непременно долж
ны ощутить те, которые будут очень понуждать себя к соединению 
ума с сердцем при помощи вещественных пособий, давая им излиш
нее значение и не давая должного значения духовным пособиям. 
При особенном вещественном усилии к сердечной молитве начина
ет действовать в сердце теплота. Эта теплота есть прямое следствие 
такого подвига109: всякий член человеческого тела, подвергаемый 
трению, разгорячается; то же делается и с сердцем от постоянного, 
продолжительного напряжения его. Теплота, являющаяся от уси
ленного, вещественного подвига, также вещественна. Это — 
теплота плотская, кровяная, в области падшего естества110. 
Неопытный подвижник, ощутив эту теплоту, непременно возмнит 
о ней нечто, найдет в ней приятность, услаждение, в чем начало 
самообольщения111. Не только не должно думать чего-либо особен
ного об этой теплоте; но, напротив того, должно принять особен
ные меры предосторожности при появлении ее. Предосторожность 
необходима по той причине, что эта теплота, как кровяная, 
не только переходит по разным местам груди, но и очень легко 
может упасть на нижние части чрева, произвести в них сильней
шее разжжение. Естественно, что при этом начинает действовать 
плотское вожделение, свойственное этим частям в состоянии раз- 
горячения. Некоторые, пришедши в это состояние и не понимая

108 Преподобный авва Дорофей. Поучение 10. О еже ити в путь Божий.
109 Святейший Каллист, Патриарх Константинопольский. Образ внимания 
молитве. Добротолюбие, часть 4.
110 Там же.
111 Там же.
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совершающегося с ними, вдались в смущение, в уныние, в отчая
ние, как это известно из опыта. Признавая свое состояние бед
ственным, они прибегли к знаменитым старцам, ища в их советах 
врачевания душам своим, растерзанным горестью и недоумением. 
Старцы, услышав, что при призывании имени Иисуса явилось 
сильнейшее разжжение, соединенное с действием вожделения, 
ужаснулись козням диавола. Они признали тут страшную прелесть: 
страждущим воспретили упражнение молитвой Иисусовой как 
причиною зла; многим другим подвижникам поведали это обстоя
тельство, как замечательное бедственное последствие упражнения 
молитвою Иисусовою. И многие поверили произнесенному суду по 
уважению к громкому имени старцев, поверили суду, как выведен
ному из самого опыта. Между тем эта страшная прелесть есть не что 
иное, как прилив крови, происшедший от усиленного, невежест
венного употребления вещественных пособий. Этот прилив легко 
может уврачеваться в два, три дня прикладыванием к воспалив
шимся частям полотна, напитанного летней водой. Гораздо опас
нее, гораздо ближе к прелести, когда подвижник, ощутив кровя
ную теплоту в сердце или груди, сочтет ее за благодатную, возмнит 
о ней, а потому и о себе нечто, начнет сочинять себе наслаждение, 
омрачать, обманывать, опутывать, губить себя самомнением. Чем 
более понуждения и напряжения в подвижнике по телу, тем кро
вяная теплота разгорается сильнее. Оно так и быть должно! Чтоб 
умерить эту теплоту, чтоб предупредить падение ее вниз, должно 
не нажимать ума с особенным усилием в сердце, должно не утру
ждать сердца, не производить в нем жару чрезмерным удержива
нием дыхания и напряжением сердца; напротив того, должно 
и дыхание приудерживать тихо, и ум приводить к соединению 
с сердцем очень тихо; должно стараться, чтоб молитва действовала 
в самой вершине сердца, где пребывает словесная сила, по ученик) 
отцов, и где, по этой причине, должно быть отправляемо богослу
жение. Когда Божественная благодать осенит молитвенный подвиг
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и начнет соединять ум с сердцем, тогда вещественная кровяная 
теплота совершенно исчезнет. Молитвенное священнодействие 
тогда вполне изменяется: оно делается как бы природным, совер
шенно свободным и легким. Тогда является в сердце другая тепло
та, тонкая, невещественная, духовная, не производящая никакого 
разжжения, — напротив того, прохлаждающая, просвещающая, 
орошающая, действующая как целительное, духовное, умаща
ющее помазание, влекущая к неизреченному люблению Бога 
и человеков: так поведает об этой теплоте преподобный Максим 
Кавсокаливит из своего блаженного опыта112. Предлагаю отцам 
и братьям убогий совет, умоляя их не отвергнуть убогого совета 
моего: не понуждайте себя преждевременно к открытию в себе сер
дечного молитвенного действия. Нужна, нужна благоразумная 
осторожность, особливо в наше время, когда уже почти невозмож
но встретить удовлетворительного наставника для этих предметов, 
когда подвижник должен пробираться сам, ощупью, при руководс
тве писаниями святых отцов, в сокровищницу знаний духовных 
и также ощупью, сам, выбирать из них свойственное себе. При 
жительстве по евангельским заповедям, займитесь внимательною 
Иисусовой молитвою по способу святого Иоанна Лествичника, 
соединяя молитву с плачем, имея началом и целью молитвы пока
яние. В свое время, известное Богу, откроется само собой действие 
сердечной молитвы. Такое действие, открываемое прикосновени
ем перста Божия, превосходнее достигаемого усиленным принуж
дением себя при посредстве вещественных пособий. Превосходнее 
оно во многих отношениях: оно гораздо обширнее, обильнее; оно 
вполне безопасно от прелести и других повреждений; получивший 
таким образом видит в получении единственно милость Божию, 
дар Божий, а достигший при усиленном употреблении веществен
ных пособий, видя дар Божий, не может не видеть своего подвига,

112 Добротолюбие, часть 1.
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не может не видеть самого механического способа, им употреблен
ного, не может не приписывать ему особенной важности. Это на 
тонком мысленном пути — значительный недостаток, значитель
ное претыкание, значительное препятствие к развитию духовного 
преуспеяния. Для развития духовного преуспеяния нет ни конца, 
ни пределов. Ничтожное, незаметное упование на что-либо, вне 
Бога, может остановить ход преуспеяния, в котором и вождь, 
и ноги, и крылья — вера в Бога. «Христос для верующего — всё», — 
сказал святой Марк113. Из употреблявших с особенным тщанием 
вещественные вспомогательные средства достигли преуспеяния 
весьма редкие, а расстроились и повредились весьма многие. При 
опытном наставнике употребление вещественных пособий мало 
опасно, но при руководстве книгами оно очень опасно по удобности 
впадения, по неведению и неблагоразумию, в прелесть и другие 
роды душевного и телесного расстройства. Так некоторые, увидев 
вредные последствия безрассудного подвига и имея о молитве 
Иисусовой и сопутствующих ей обстоятельствах лишь поверхност
ное и сбивчивое понятие, приписали эти последствия не неведению 
и безрассудству, но самой всесвятой молитве Иисусовой. Может ли 
что быть печальнее, бедственнее этой хулы, этой прелести?

Святые отцы, научая сердечной молитве, не дали точного 
наставления, в которой части сердца она должна быть совершаема, 
вероятно, по той причине, что в те времена не встречалось нужды 
в этом наставлении. Святой Никифор говорит, как об известном 
предмете, что словесность находится в персях и что когда возбу
дится словесность к участию в молитве, то вслед за нею возбуди
тся к такому участию и сердце. Трудно знающим что-либо со всею 
подробностью и основательностью предвидеть и предупредить 
решением все вопросы, которые могут возникнуть из совершенно
го неведения: в чем неведение видит темноту, в том для знания нет

113 О законе духовном, глава 4. Добротолюбие, часть 1.
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ничего неясного. В последующие времена неопределенное указа
ние в писаниях отеческих на сердце послужило причиной важно
го недоумения и ошибочного упражнения молитвою в тех, кото
рые, не имея наставника, не исследовав с должною тщательностью 
отеческих писаний, на основании наскоро схваченных чтением, 
поверхностных понятий, решились заняться художественной сер
дечной молитвою, возложив всё упование на вещественные пособия 
к ней. Определенное объяснение этого предмета сделалось, таким 
образом, необходимостью. Сердце человеческое имеет вид продол
говатого мешца, кверху расширяющегося, книзу суживающегося. 
Оно верхней оконечностью, находящеюся против левого сосца 
груди, прикреплено, а нижняя его часть, нисходящая к оконечно
сти ребер, свободна; когда она придет в колебание, это колебание 
называется биением сердца. Многие, не имея никакого понятия об 
устройстве сердца, признают свое сердце там, где чувствуют бие
ние его. Приступая самочинно к упражнению сердечною молитвой, 
они устремляют дыхание, вводя его в сердце, к этой части сердца, 
приводят ее в плотское разгорячение, причем биение сердца очень 
усиливается, призывают к себе и навязывают себе неправильное 
состояние и прелесть. Схимонах Василий и старец Паисий Велич
ковский повествуют, что из современников их многие повредились, 
злоупотребляя вещественным пособием114. И впоследствии приме
ры расстройства от такого действия встречались нередко; встреча
ются они и поныне, хотя расположение к упражнению молитвой 
Иисусовой умалилось до крайности. Нельзя им не встречаться: они 
должны быть непременным последствием неведения, самочиния, 
самомнения, безвременного и гордостного усердия, — наконец — 
совершенного оскудения опытных наставников. Схимонах Васи
лий, ссылаясь на святого Феофилакта и других отцов, утверждает,

114 Предисловие на главнзны блаженного Филофея Синайского (в настоящем 
издании: т. 1, с. 331—333). Письмо старца Паисия к старцу Феодосию, с. 231. 
Издание Оптиной пустыни 1847 года (в настоящем издании: т. 2, с. 98—101).
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что три силы души, словесная, сила ревности и сила желания, 
расположены так: в персях и в верхней части сердца присутству
ет словесная сила, или дух человека; в средней — сила ревности; 
в нижней — сила желания, или естественное вожделение. Стара
ющийся привести в движение и разгорячить нижнюю часть сердца 
приводит в движение силу вожделения, которая, по близости к ней 
половых частей и по свойству своему, приводит в движение эти 
части. Невежественному употреблению вещественного пособия 
последует сильнейшее разжжение плотского вожделения. Какое 
странное явление! По-видимому подвижник занимается молитвой, 
а занятие порождает похотение, которое должно бы умерщвлять
ся занятием, и неведение, злоупотребившее вещественным посо
бием, приписывает Иисусовой молитве то, что должно приписать 
злоупотреблению. Сердечная молитва происходит от соединения 
ума с духом, разъединенных падением, соединяемых благода
тью искупления. В духе человеческом сосредоточены ощущения 
совести, смирения, кротости, любви к Богу и ближнему и других 
подобных свойств: нужно, чтоб при молитве действие этих свойств 
соединялось с действием ума. На это должно быть обращено всё 
внимание делателя молитвы. Соединение совершается перстом 
Божиим, единым могущим исцелить язву падения; делатель же 
молитвы доказывает искренность произволения своего получить 
исцеление постоянным пребыванием в молитве, заключением ума 
в слова молитвы, деятельностью внешней и внутренней по запо
ведям Евангелия, соделывающею дух способным к соединению 
с молящимся умом. При этом несколько способствует художе
ственное направление ума к словесности и к верхней части сердца. 
Вообще излишнее напряжение при употреблении этого веществен
ного пособия, как возбуждающее вещественную теплоту, вредно: 
теплота плоти и крови не должна иметь места в молитве.

По душеспасительнейшему действию на нас молитвы вообще 
и памяти Божией, или молитвы Иисусовой, в особенности, как
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средства к пребыванию в непрестанном соединении с Богом и к пос
тоянному отражению нападений врага, — занятие молитвой Иису
совой особенно ненавистно диаволу. Упражняющиеся молением 
именем Господа Иисуса подвергаются особенным гонениям диаво
ла. «Весь подвиг и всё тщание нашего супостата, — говорит препо
добный Макарий Великий, — заключается в том, чтоб мысль нашу 
отвратить от памятования Бога и от любви к Нему; для этого он 
употребляет прелести мира и отвлекает от истинного блага к мни
мым, несущественным благам»115. По этой причине посвятивший 
себя в истинное служение Богу непрестанной молитвою Иису
совой должен особенно хранить себя от рассеянности мыслей, 
никак не дозволять себе празднословия мысленного, но, оставляя 
без внимания являющиеся мысли и мечтания, постоянно возвра
щаться к молению именем Иисуса, как бы в пристанище, веруя, 
что Иисус неусыпно печется о том рабе Своем, который находится 
непрестанно при Нем неусыпным памятованием о Нем. «Лукавые 
бесы, — говорит преподобный Нил Синайский, — ночью стараются 
возмущать духовного делателя чрез самих себя, а днем чрез челове
ков, окружая его клеветами, напастями и злоключениями»116. Этот 
порядок в бесовской брани скоро усмотрится на опыте всяким дела
телем молитвы. Бесы искушают помыслами, мысленными мечта
ниями, воспоминанием о нужнейших предметах, размышлениями 
по-видимому духовными, возбуждением заботливости, различных 
опасений и другими проявлениями неверия117. При всех многооб
разных бесовских бранях ощущение смущения служит всегда вер
ным признаком приближения падших духов, хотя бы производимое 
ими действие имело вид праведности118. Подвижникам, уединенно

115 Слово 1, глава 3. Слово 2, глава 15.
116 О молитве, глава 139. Добротолюбие, часть 4.
117 Там же, главы 9, 10 и прочие.
118 Там же, главы 91, 100. Ксанфопулы, глава 73. Добротолюбие, часть 2.
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и усиленно молящимся, бесы являются в виде страшилищ, в виде 
соблазнительных предметов, иногда в виде светлых ангелов, муче
ников, преподобных и Самого Христа: угроз бесовских бояться 
не должно, а ко всем вообще явлениям должно быть весьма недо
верчивым. В таких случаях, которые, однако ж, бывают нечасты, 
первейшая обязанность наша прибегнуть к Богу, предаваясь всеце
ло Его воле и прося Его помощи; на явления не обращать внимания 
и не входить в сношение и собеседование с ними, признавая себя 
немощными для сношения с духами враждебными, недостойными 
сношения с духами святыми.

Особенным скорбям и гонениям подвергается истинный, бого
угодный подвижник молитвы от братии своей, человеков. И в этом, 
как мы сказали уже, главные деятели — демоны: они употребляют 
в свое орудие как тех человеков, которые деятельность свою слили 
воедино с деятельностью бесовскою, так и тех, которые не понима
ют браней бесовских и потому удобно делаются орудиями бесов; 
даже и тех, которые, понимая лукавство врага, недостаточно вни
мательны к себе и осторожны и потому допускают себя быть 
обманутыми. Разительнейший и ужаснейший пример того, какою 
страшной ненавистью к Богу, к Слову Божию, к Духу Божию могут 
заразиться человеки, слившие настроение своего духа с настроени
ем демонов, видим в иудейских первосвященниках, старцах, книж
никах и фарисеях, совершивших величайшее преступление между 
преступлениями человеческими — Богоубийство. Святой Симеон 
Новый Богослов говорит, что по внушению бесов иноки, проводя
щие лицемерную жизнь, завидуют истинным подвижникам благо
честия, употребляют все меры расстроить их или изгнать из обите
ли119. Даже благонамеренные иноки, но проводящие жительство 
наружное и не имеющие понятия о жительстве духовном, соблаз
няются на духовных делателей, находят их поведение странным,

119 Глава 13. Добротолюбие, часть 1.
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осуждают и злословят их, делают им различные оскорбления и при
теснения. Великий делатель молитвы Иисусовой, блаженный ста
рец Серафим Саровский много претерпел неприятностей от неве
жества и плотского воззрения на монашество своих собратий, 
потому что те, которые читают Закон Божий телесно, полагают 
исполнять его одними внешними делами, без мысленного подвига, 
«не разумеюще, ни яже глаголют, ни о нихже утверждают» 
(1 Тим. 1, 7 )120. «Проходя путь внутренней, умозрительной 
жизни, — наставляет и утешает Серафим, почерпая наставление 
и утешение из своей духовной опытности, — не должно ослабевать, 
не должно оставлять его потому, что люди, прилепившиеся к внеш
ности и чувственности, поражают нас противностью своих мнений 
в самое сердечное чувство и всячески стараются отвлечь нас от про
хождения внутреннего пути, поставляя нам на нем различные пре
пятствия. Никакими противностями в прохождении этого пути 
колебаться не должно, утверждаясь в этом случае на слове Божием: 
„Страха их не убоимся, ниже смутимся, яко с нами Бог. Господа 
Бога нашего освятим41 в сердечной памяти Его Божественного име
ни, „и Той будет“ нам „в страх“ (Ис. 8, 12 и 13)»121. Когда препо
добный Григорий Синаит — его в XIV веке Промысл Божий упо
требил в орудие восстановления между иноками забытого ими 
умного делания — прибыл на Афонскую Гору и начал сообщать 
богодарованное ему знание благочестивым, ревностным и разум
ным подвижникам, но понимавшим богослужение лишь телесно, 
то они сначала очень воспротивились ему, — такою странностью 
представляется учение о духовном подвиге для не имеющих поня
тия ни о нем, ни о существовании его, для давших телесному 
подвигу значение, ему не принадлежащее. Еще большею странно
стью представляется умное делание для плотского и душевного

120 Преподобный Марк Подвижник. Слово о законе духовном, глава 34.
121 Наставление 29.
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разума, особливо, когда он заражен самомнением и ядом ереси. 
Тогда ненависть духа человеческого, вступившего в общение с сата
ною, к Духу Божию выражается с чудовищным неистовством. Чтоб 
объяснить это и вообще чтоб представить с очевидностью, как пре
вратно плотский и душевный разум понимает всё духовное, иска
жает его соответственно мраку падения, в котором находится, 
несмотря на свою земную ученость, — изложим здесь вкратце кле
веты и злоречие на умное делание латинского монаха Варлаама 
и некоторых западных писателей. Преосвященный Иннокентий 
в своей церковной истории повествует, что Варлаам, Калабрийс
кий монах, в XV веке прибыл в Селунь, город Восточной греческой 
империи. Здесь, чтоб действовать в пользу Западной Церкви под 
покровом Православия, он отвергся латинства. Написав несколько 
сочинений в доказательство правоты Восточной Церкви, заслужил 
этим похвалу и доверие императора Кантакузена; зная же, что гре
ческое монашество служит главным подкреплением Церкви, он 
хотел ослабить его, даже сокрушить, чтоб поколебать всю Церковь. 
С этою целью он выказал желание проводить самую строгую ино
ческую жизнь и лукаво склонил одного афонского пустынника 
открыть ему художественное упражнение Иисусовой молитвой. 
Получив желаемое, поверхностно, бессмысленно поняв открытое, 
Варлаам принял за единственную сущность дела вещественное 
пособие, которое отцы, как мы видели, называют лишь некоторым 
пособием, а духовные видения за видения вещественные, зримые 
одними телесными очами. Он донес об этом императору, как о важ
ном заблуждении. Созван был Собор в Константинополе. Святой 
Григорий Палама, афонский инок и великий делатель умной моли
твы, вступил в прение с Варлаамом, силою благодати Божией побе
дил его. Варлаам и хулы его преданы анафеме. Он возвратился 
в Калабрию и латинство, оставил во многих греках, поверхност
ных христианах, доверие к своему учению, принес его на Запад, 
где хулы и нелепые клеветы его приняты, как исповедание
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истины122. Историк Флери, описывая действия Варлаама, подобно 
ему, сосредоточивает всё делание умной молитвы в вещественном 
пособии, искажая его. Флери делает выписку о механизме из слова 
святого Симеона Нового Богослова о трех образах молитвы, нахо
дящегося в Добротолюбии, — утверждает, будто бы Симеон науча
ет, сев в углу келии, «обратить глаза и всю мысль к средине чрева, 
то есть к пупу, удерживать дыхание, даже носом», и так далее. 
Трудно б было поверить, что умный и ученый Флери написал такую 
нелепость, если б она не читалась на страницах его истории123. 
Бержье, другой весьма умный и ученый писатель, говорит, что гре
ческие иноки-созерцатели от усилия к созерцанию помешались 
в рассудке и впали в фанатизм (прелесть). Чтоб прийти в состоя
ние восторга, они упирали глаза в пуп, удерживая дыхание, тогда 
им представлялось, что они видят блестящий свет, и так далее124. 
Искажая образ моления умных делателей Восточной Церкви120

122 Часть 2. Раскол Варлаамов.
123 Том 6, книга 95, глава 9.
124 Dictionnaire Theologique par Bergier, Tome 4, Hesichistes.
125 Чтобы исключить всякое недоумение, какое может возникнуть после 
прочтения этих слов святителя Игнатия, считаем необходимым внести 
ряд поправок. Имея любовь и почтение к святителю, полагая его учение 
о молитве во главу умного делания, тем не менее укажем на его невольную 
ошибку относительно такого «механического» приема молитвы, как сведение 
ума к пупу. Оно действительно имело место в практике отцов Церкви, что 
можно видеть из их творений. Современный читатель, имеющий в своем 
распоряжении издания новых переводов с древнегреческого «Слова о трех 
образах молитвы» (Сидоров А. И., 1995; Дунаев А. Г., 1999), справедливо 
удивится, почему святитель Игнатий, приводя выписку, сделанную 
историком Флери из сочинения святого Симеона, называет учение последнего 
«нелепостью» и отрицает его принадлежность Богослову.

Однако подобное негативное отношение святителя основано на том, что он 
не читал перевода «Слова о трех образах молитвы» с текста древнего подлин
ника, но был знаком лишь с переводом преподобного Паисия Величковского. 
Старец же Паисий осуществил свой перевод с эллиногреческого (новогрече
ского) языка, на который в свою очередь перелагал текст с языка подлинника



2 5 0 С В Я Т И Т Е Л Ь  И Г Н А Т И Й  Б Р Я Н Ч А Н И Н О В

и кощунствуя над ним, латиняне не останавливаются кощунством 
и над благодатными состояниями, производимыми молитвою, 
не останавливаются хулить действие Святого Духа. Предоста
вим суду Божию клеветы и хулу еретиков; с чувством плача,

преподобный Никодим Святогорец при подготовке текста к изданию в Добро
толюбии. И хотя точно неизвестно, именно ли преподобный Никодим первым 
внес такое серьезное изменение или оно было сделано раньше него, но то, 
что он, имея в своем распоряжении древнегреческие рукописи (библиотеки 
афонских монастырей), выбрал для публикации всё же исправленный текст 
(или сам его исправил), свидетельствует об общем оскудении во времена пре
подобного Никодима делателей умного трезвения. Такой метод молитвы уже 
казался невероятным, сомнительным, что и побудило издателя Добротолю
бия значительно изменить слова святого Симеона. Он изъял учение Нового 
Богослова о направлении ума к пупу, заменив слово «пуп» на «сердце». Поэто
му святитель Игнатий, читая Добротолюбие, встречал обычное (если позво
лительно употребить здесь такое слово), распространенное учение о сведении 
ума к сердцу. Исходя из этого, естественно его неприятие слов историка Фле- 
ри. Святитель видит в них не что иное, как очередную клевету на православ
ное учение и на святого Симеона.

Впоследствии святитель Феофан Затворник в своем переводе Добротолю
бия на русский язык к уже измененному преподобным Никодимом тексту 
святого Симеона добавил и свои личные изменения. То же самое произошло 
и при переводе святителем Феофаном бесед преподобного Симеона. Как из
вестно, преподобный Никодим Святогорец поручил перевод с древнего на но
вогреческий язык бесед и гимнов преподобного Симеона монаху Дионисию 
Загореосу. Дионисий при переводе «Слова о трех образах молитвы» последо
вал преподобному Никодиму и изменил указанное место. Святитель же Фео
фан пошел еще дальше: он полностью убрал описание «механического» ме
тода молитвы, побоявшись открыть читателю даже «механизм» сведения ума 
в сердце. Мы не хотим как-либо упрекнуть в этом Преосвященного Феофана, 
ибо причина, побудившая его принять такие меры предосторожности, была 
та же, что в свое время руководствовала преподобных Никодима и Дионисия 
Загореоса, — всё большее оскудение наставников умного делания.

В XIX веке в России не существовало еще перевода на русский язык «Триад 
в защиту священнобезмолвствующих» святого Григория Паламы. Святитель 
Игнатий просто не был знаком с его учением о местонахождении ума при 
молитве, как не был знаком с подлинным текстом «Слова о трех образах...»
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а не осуждения отвратим внимание от произносимых ими нелепо
стей; послушаем, что говорит о видении света Христова наш бла
женный делатель молитвы Иисусовой Серафим Саровский: «Чтоб 
приять и узреть в сердце свет Христов, надобно сколько возможно

святого Симеона. Поэтому в словах ученого Бержье о сведении ума к пупу 
греческими исихастами он видел лишь клевету на Григория Паламу, хулу на 
Святого Духа (полный перевод «Триад в защиту священнобезмолвствующих» 
издан в 1995 году).

Описываемый святыми Симеоном и Григорием способ совершения молитвы 
вызывал смущение и непонимание у многих современников Паламы. Имен
но он послужил предлогом для начала «паламитских споров», когда монахи, 
практиковавшие такую молитву, сторонниками Варлаама презрительно на
зывались «омфалопсихами» (то есть «пуподушниками», теми, у кого душа 
находится при пупе). Со временем непонимание этого способа только увели
чивалось. Для нас его применение весьма опасно, даже невозможно из-за от
сутствия наставников, опытно познавших все степени молитвенного подвига 
посредством именно такого образа молитвы.

Рассмотрим сейчас вкратце, не вдаваясь в излишние рассуждения (по
скольку не проходили этого на собственном опыте), основные положения 
подобного образа молитвы. Приведем цитату из сочинения святого Симеона 
более обширную, чем та, которая помещена у святителя Игнатия. «Затво
ри дверь <ума> и вознеси ум t b o x i  о т  всего суетного, то есть временного. За
тем, упершись брадой своей в грудь, устремляя чувственное око со всем умом 
в середину чрева, то есть пуп, удержи тогда и стремление носового дыхания, 
чтобы не дышать часто, и внутри исследуй мысленно утробу, дабы обрести 
место сердца, где пребывают обычно все душевные силы» (см.: Симеон Но
вый Богослов, прп. Путь к священному безмолвию /  пер. А. Г. Дунаева. М., 
1999. С. 23). Итак, эти слова преподобного доказывают то, что в его время 
подобный метод употреблялся с единственной целью — найти сердечное ме
сто («...дабы обрести место сердца»).

Святитель Григорий Палама пишет следующее: «...неужели монаху, кото
рый старается возвратить свой ум вовнутрь себя... не пригодится привычка 
не блуждать взором то туда, то сюда, но словно на каком-нибудь упоре оста
навливать его на своей груди или пупке?» (см.: Григорий Палама, прп. Триады 
в защиту священнобезмолвствующих /  пер. В. В. Бибихина. М., 1995. С. 49).

Направление ума к пупу основано на том, что в этом месте сосредотачи
вается желательная, похотная, часть души. Ум молящегося, словно страж,
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отвлечь себя от видимых предметов; пред очистив душу покаянием, 
добрыми делами и верою в Распявшегося за нас, закрыть телесные 
очи, погрузить ум внутрь сердца, где вопиять призыванием имени 
Господа нашего Иисуса Христа; тогда по мере усердия и горячно
сти духа к Возлюбленному находит человек в призываемом им 
имени услаждение, которое возбуждает желание искать высшего 
просвещения. Когда чрез таковое упражнение укоснит ум в серд
це, тогда воссияет свет Христов, освящая храмину души своим 
Божественным осиянием, как говорит пророк Малахия; „и возси- 
яет вам боящимся имене Моего солнце правды“ (Мал. 4, 2). Этот

стоит на границе между желательной частью и частями словесной (находя
щейся в груди) и яростной (расположенной в сердце), не допуская низмен
ным телесным движениям и похотной теплоте подниматься к груди, сердцу 
и уму подвижника. Святой Григорий говорит об этом так: «...если сила мы
сленного зверя на пуповине живота, потому что здесь закон греха имеет свою 
власть и питает зверя, то почему нам не утвердить тут противоборствующий 
ему закон вооруженного молитвой ума (Рим. 7, 23), чтобы изгнанный баней 
возрождения (Тит. 3, 5) злой дух, вернувшись с семью другими и злейшими 
духами, не вселился вновь, и последнее не стало хуже первого? (Лк. 11, 26)» 
(см.: Григорий Палама, прп. Триады в защиту священнобезмолвствующих 
/  пер. В. В. Бибихина. С. 49).

Однако стоит сделать оговорку, что к такому сосредоточению внимания при 
пупе способны далеко не все, но только поистине опытные подвижники. При 
неправильном сосредоточении ум не выполняет своей «обязанности» стража, 
соскальзывая в похотную часть, отчего незамедлительно следуют блудные 
помыслы, и если молящийся вовремя не опомнится, то это чревато для него 
поползновением к сильнейшей блудной брани. Поэтому «механические» при
емы подобного рода святые отцы, как правило, советуют преподавать уже 
преуспевшим подвижникам, приближающимся к обретению бесстрастия.

В заключение отметим, что хотя святитель Игнатий относительно рас
смотренной нами темы имел некоторое заблуждение, он тем не менее был 
в определенной степени прав. Отрицая указанный метод внимания и моли
твы, святитель был прав потому, что в настоящее время мы не можем даже 
и предположить, как правильно сосредотачивать внимание при пупе. То, что 
прежде было известно святым отцам и повсеместно ими употреблялось, ныне 
пришло в полное забвение и стало для нас неосуществимым. — Ред.
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свет есть вместе и жизнь по Евангельскому слову: „в Том живот бе, 
и живот бе свет человеком44 (Ин. 1, 4)»126. Из этого видно, в про
тивность пониманию Калабрийского Варлаама и латинян, что свет 
этот не вещественный, а духовный, что он отверзает душевные очи, 
созерцается ими, хотя вместе и действует на телесные глаза, как то 
случилось со святым апостолом Павлом (см. Деян. 9). Преподоб
ный Макарий Великий, подробно и с особенною ясностью излагая 
учение об этом свете в 7-м слове, говорит, что «он есть существен
ное осияние в душе силы Святого Духа; чрез него открывается 
всякое знание и истинно познается Бог душою достойною 
и любимою»127. Согласно с Великим свидетельствуют и все святые 
отцы Восточной Церкви, опытно познавшие христианское совер
шенство и изобразившие его в своих писаниях свойственным этому 
неизобразимому таинству изображением в стране вещества. Очень 
полезно знать, что плодом чистой, непарительной молитвы бывает 
обновление естества, что обновленное естество снабжается и укра
шается дарами Божественной благодати; но стремление 
к преждевременному стяжанию этих даров, стремление, которым, 
по побуждению самомнения, предупреждается благоволение о нас 
Бога, крайне вредно и ведет лишь к прелести. По этой причине все 
отцы очень кратко говорят о дарах благодати, говорят очень под
робно о стяжании чистой молитвы, последствие которой — благо
датные дары. Подвиг молитвы нуждается в тщательном обучении, 
а благодатные дары являются сами собою, как свойства естества 
обновленного, когда это естество, по очищении покаянием, будет 
освящено осенением Духа.

Старец Паисий Величковский, живший в конце прошедшего 
XVIII столетия, написал свиток об умной молитве в опроверже
ние хулений, произнесенных против ее некоторым суетноумным

126 Наставление 12.
127 Слово 7, глава 23.
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философом-монахом, пребывавшим в Мошенских горах, совре
менником Паисия128. «Во дни наши, — говорит Паисий в письме 
к старцу Феодосию, — некоторый инок, философ суеумный, уви
дев, что некоторым ревнителям этой молитвы, хотя и не по разу
му, воспоследствовала некоторая прелесть по причине их самочи- 
ния и невежественного руководства наставниками, неискусными 
в этой молитве, не возложил вины на самочиние и неискусное 
наставление, но вооружился хулою на эту святую молитву, воору
жился, возбуждаемый диавол ом, столько, что далеко превзошел 
и древних, трижды проклятых еретиков, Варлаама и Акиндина, 
хуливших эту молитву. Не боясь Бога, не стыдясь человеков, он 
воздвиг страшные и срамные хуления на эту святую молитву, на ее 
ревнителей и делателей, хуления, невыносимые для целомудрен
ного слуха человеческого. Сверх того он воздвиг такое величайшее 
гонение на ревнителей этой молитвы, что некоторые из них, оста
вив всё, перебежали в нашу страну и проводят в ней богоугодно 
пустынное житие. Другие же, будучи слабоумны, дошли до тако
го безумия от растленных слов философа, что и имевшиеся у них 
отеческие книги потопили, как мы слышали, в реке, привязав их 
к кирпичу. Так возмогли его хуления, что некоторые старцы вос
претили чтение отеческих книг при угрозе лишить благословения 
за чтение. Философ, не довольствуясь устным хулением, вознаме
рился изложить эти хуления письменно: тогда, пораженный нака
занием Божиим, он ослеп, чем и было пресечено его богоборное 
предприятие». Вообще плотский и душевный разум, как бы ни был 
богат премудростью мира, смотрит очень дико и недоброжелатель
но на умную молитву. Она — средство единения духа человече
ского с духом Божиим и потому особенно странна и ненавистна для 
тех, которые благоволят пребыванию своего духа в сонме духов 
падших, отверженных, враждебных Богу, не сознающих своего

128 Житие и писания Паисия (в настоящем издании: т. 2, с. 99).



С Л О В О  О М О Л И Т В Е  И И С У С О В О Й 25  5

падения, провозглашающих и превозносящих состояние падения, 
как бы состояние высшего преуспеяния. «Слово крестное», возве
щаемое устами апостолов всем человекам, «погибающим юродство 
есть»; оно пребывает юродством, когда возвещается умом сердцу 
и всему существу ветхого человека молитвою; но для «спасаемых» 
оно «сила Божия есть» (1 Кор. 1, 18). «Еллины», не познавшие хри
стианства, и «еллины», возвратившиеся от христианства к еллин- 
ству, «ишут» сообразной настроению своему «премудрости» в умной 
молитве и находят «безумие»; но истинные христиане немощным 
и малозначащим по наружности подвигом умной молитвы обрета
ют «Христа, Божию силу и Божию премудрость: зане буее Божие 
премудрее человек есть, и немощное Божие крепчае человек есть» 
(1 Кор. 1, 22—25). Немудрено, что и наши ученые, не имея поня
тия об умной молитве по Преданию Православной Церкви, а про
читав о ней только в сочинениях западных писателей, повторили 
хуления и нелепости этих писателей129.

Духовный друг старца Паисия Величковского упоминает 
и о других современных ему иноках, которые отвергали упраж
нение Иисусовой молитвой по трем причинам: во-первых, при
знавая это упражнение свойственным для одних святых и бес
страстных мужей; во-вторых, по причине совершенного оскудения 
наставников этому деланию; в-третьих, по причине последующей 
иногда умному подвигу прелести. Неосновательность этих дово
дов рассмотрена нами в своем месте130. Здесь достаточно сказать, 
что отвергающие по этим причинам упражнение умною молитвой 
занимаются исключительно молитвою устной, не достигая и в ней 
должного преуспеяния. Они, отвергая опытное познание умной 
молитвы, не могут стяжать и в устной молитве должного внимания,

120 Энциклопедический словарь Старчевского. Исихисты (исихасты. — Ред. ). 
Смотри это же слово в Богословском Лексиконе Бержье.
130 Аскетические опыты, часть 1. О Иисусовой молитве, разговор старца 
с учеником (в настоящем издании: т. 1, с. 24—34).
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доставляемого преимущественно умною молитвою. Псалмопение, 
совершаемое гласно и устно, без внимания, при значительном 
развлечении, неотступном от телесных делателей, небрегущих 
об уме, действует на душу очень слабо, поверхностно, доставляет 
плоды, сообразные действию. Весьма часто, когда оно совершается 
неупустительно и в большом количестве, порождает самомнение 
с его последствиями. «Многие, — говорит схимонах Василий, — 
не зная опытно умного делания, погрешительно судят, что умное 
делание приличествует одним бесстрастным и святым мужам. По 
этой причине, держась, по внешнему обычаю, одного псалмопе
ния, тропарей и канонов, препочивают в этом одном своем вне
шнем молении. Они не понимают того, что такое песненное моле
ние предано нам отцами на время, по немощи и младенчеству ума 
нашего, чтоб мы, обучаясь мало-помалу, восходили на степень 
умного делания, а не до кончины нашей пребывали в псалмопе
нии. Что младенчественнее этого, когда мы, прочитав устами наше 
внешнее моление, увлекаемся радостным мнением, думая о себе, 
что делаем нечто великое, потешая себя одним количеством и этим 
питая внутреннего фарисея!»131

«Да отступит от неправды всяк, именуяй имя Господне» 
(2 Тим. 2, 19), — завещавает апостол. Это завещание, относясь 
ко всем христианам, в особенности относится к вознамерившимся 
упражняться непрестанным молением именем Господа Иисуса. 
Пречистое имя Иисуса не терпит пребывать посреди нечистоты: 
оно требует, чтоб из сосуда душевного было извергнуто и изверга
емо всё нечистое; входя в сосуд по степени чистоты его, оно само 
начинает действовать в нем и совершать дальнейшее очищение, 
для которого собственные усилия человека недостаточны и которое 
требуется для того, чтоб сосуд соделался достойным вместилищем

131 Предисловие к книге преподобного Григория Синаита (в настоящем
издании: т. 1, с. 310—311).
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духовного сокровища, всесвятой святыни. Устранимся от пресы
щения и даже насыщения; положим себе в правило умеренное, 
постоянное воздержание в пище и питии; откажем себе в наслаж
дении вкусными яствами и питиями; будем упокоевать себя сном 
удовлетворительно, но не чрезмерно; откажемся от празднословия, 
смеха, шуток, кощунства; прекратим ненужные выходы из келии 
к братьям и прием братьев в келию, под предлогом любви, именем 
которой прикрываются пустые беседы и занятия, опустошающие 
душу. Откажемся от мечтательности и суетных помышлений, воз
никающих в нас по причине нашего неверия, по причине безрас
судной попечительности, по причине тщеславия, памятозлобия, 
раздражительности и других страстей наших. С полнотой веры воз
ложим всё на Господа и многомыслие наше, наши пустые мечты 
заменим непрерывающеюся молитвою ко Господу Иисусу. Если 
мы окружены еще врагами, то будем вопиять с сильным плачем 
и воплем к Царю царей, как вопиют обиженные и угнетенные из 
толпы народной; если же мы допущены во внутренний чертог Царя, 
то будем приносить Ему жалобу и просить Его милости с величай
шею тихостью и смирением, из самой глубины душевной. Такая 
молитва — особенно сильна: она — вполне духовна, произносится 
непосредственно к самому слуху Царя, к Его сердцу.

Необходимое, существенное условие преуспеяния в молитве 
Иисусовой есть пребывание в заповедях Господа Иисуса. «Будите 
в любви Моей» (Ин. 15, 9), — сказал Он ученикам Своим. Что зна
чит пребывать в любви ко Господу? Значит, непрестанно памято
вать о Нем, непрестанно пребывать в единении с Ним но духу. Пер
вое без последнего мертво и даже не может осуществиться. «Аще 
заповеди Моя соблюдете, пребудете в любви Моей» (Ин. 15, 10); 
если будем постоянно соблюдать заповеди Господа, то духом нашим 
соединимся с Ним. Если соединимся с Ним духом, то устремимся 
к Нему всем существом нашим, будем непрестанно памятовать 
о Нем. Направь поступки твои, всё поведение твое по заповедям
9 Трезвомыслие. Т. 1
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Господа Иисуса, направь по ним слова твои, направь по ним мысли 
и чувствования твои, — и познаешь свойства Иисуса. Ощутив 
в себе эти свойства действием Божественной благодати и из этого 
ощущения стяжав опытное познание их, ты усладишься сладостью 
нетленною, не принадлежащею миру и веку сему, сладостью тихою, 
но сильною, уничтожающей расположение сердца ко всем земным 
наслаждениям. Усладившись свойствами Иисуса, возлюбишь Его 
и возжелаешь, чтоб Он вполне обитал в тебе; без Него сочтешь себя 
погибающим и погибшим. Тогда будешь непрестанно вопиять, вопи
ять из полноты убеждения, от всей души: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешного». Молитва Иисусова заменит 
для тебя все прочие молитвословия. И все они какую могут вместить 
и изложить мысль, более обширную мысли о помиловании греш
ных Иисусом? Положи себе единственной целью жизни исполнение 
воли Иисусовой во всяком обстоятельстве, как бы оно по видимости 
ни было важно или мелочно; старайся делать дела, единственно 
благоугодные Иисусу, и все дела твои будут одинаково достойны 
неба. Возлюби волю Иисуса паче пожеланий плоти твоей, паче спо
койствия и удобств твоих, паче жизни, паче души твоей. Как можно 
чаще читай Евангелие, изучай в нем волю Господа и Спаса твоего. 
Не оставь без внимания ни малейшей черты из Евангелия, никакой 
маловажной, по наружности, заповеди. Обуздывай и умерщвляй 
все движения собственные свои, не только греховные, но по види
мости и добрые, принадлежащие падшему человеческому естес
тву, часто весьма развитые у язычников и еретиков, отстоящие от 
добродетелей евангельских, «яко Запады от Востоков». Да молчит 
в тебе всё ветхое твое! Да действует в тебе един Иисус святейшими 
заповедями Своими, помышлениями и ощущениями, истекающими 
из этих заповедей. Если будешь жительствовать таким образом, 
то непременно процветет в тебе молитва Иисусова, независимо 
от того, пребываешь ли ты в глубокой пустыне или посреди молв 
общежития, потому что место вселения и покой этой молитвы — ум
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и сердце, обновленные познанием, вкушением, исполнением «воли 
Божией, благой, угодной и совершенной» (Рим. 12, 2). Жительс
тво по евангельским заповедям есть единый и истинный источник 
духовного преуспеяния, доступный для каждого, искренно желаю
щего преуспеть, в какое бы наружное положение он ни был постав
лен недоведомым Промыслом Божиим.

Упражнение молитвой Иисусовой по самому свойству этого 
упражнения требует непрерывного бодрствования над собою. 
«Благоговейная осторожность, — говорит старец Серафим, — 
здесь нужна по той причине, что сие море, то есть сердце со 
своими помыслами и пожеланиями, которое должно очистить 
посредством внимания, велико и пространно: „Тамо гади, их 
же несть числа“ (Пс. 103, 25), то есть многие помыслы сует
ные, неправые и нечистые, порождения злых духов»132. Непре
станно должно наблюдать за собою, чтоб не подкрался каким- 
либо образом грех и не опустошил души. Этого мало: непрестанно 
должно наблюдать, чтоб ум и сердце пребывали в воле Иисусо
вой и следовали Его святым велениям, чтоб плотское мудрование 
не вытеснило какою злохитростью мудрования духовного, чтоб 
не увлечься каким-либо разгорячением крови, чтоб пребывать 
по возможности в непрестанной мертвости, в некотором «тонком 
хладе» (3 Цар. 19, 12). Когда явится ощущение этого тонкого 
хлада, тогда из него усматривается яснее воля Божия и испол
няется свободнее. Когда усмотрится яснее воля Божия, тогда 
с особенной силою возбуждается алчба и жажда правды Божес
твенной, — и подвижник, в глубоком сознании нищеты своей 
и в плаче, с новым усилием старается раскрыть в себе эту правду 
внимательнейшей, благоговейнейшей молитвою. «Как эта божес
твенная молитва, — говорит старец Паисий, — есть высший из 
всех монашеских подвигов, верх исправлений по определению

132 Наставление 5.
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отцов, источник добродетелей, тончайшее и невидимое делание 
ума во глубине сердца, так сообразно этому поставляются невиди
мым врагом против нее невидимые, тонкие, едва постижимые для 
ума человеческого сети многообразных прелестей и мечтаний»133.

Положить другого основания для моления именем Иисуса, 
кроме положенного, невозможно: оно есть Сам Господь наш, 
Иисус Христос, Богочеловек, непостижимо прикрывший неогра
ниченное естество Божие ограниченным естеством человека и из 
ограниченного человеческого естества проявляющий действия 
неограниченного Бога. По младенчеству же нашему святые отцы 
преподают некоторые пособия, как выше сказано, для удобней
шего приобучения себя молитве Иисусовой. Эти пособия суть 
не что иное, как только пособия, не заключающие в себе ничего 
особенного. На них не должно останавливаться с излишним вни
манием; им не должно придавать излишней важности. Вся сила 
и всё действие молитвы Иисусовой истекает из поклоняемого 
и всемогущего имени Иисус, имени, «единаго под небесем, о нем 
же подобает спастися нам» (Деян. 4, 12). Чтоб соделаться способ
ными к открытию этого действия в нас, мы должны быть возде
ланы евангельскими заповедями, как и Господь сказал: «Не всяк 
глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное», 
и в то, которое ожидает нас по блаженной кончине, и в то, кото
рое раскрывается в нас во время земной жизни нашей, «но творяй 
волю Отца Моего, иже на небесех» (Мф. 7 ,2 1 ). Для преуспевших 
не нужны никакие внешние пособия: среди шумящего многолюдс
тва они пребывают в безмолвии. Все препятствия к преуспеянию 
духовному — в нас, в одних нас! Если я«е что извне действует, как 
препятствие, то это только служит обличением нашего немощ
ного произволения, нашего двоедушия, нашего повреждения 
грехом. Не были бы нужными никакие внешние пособия, если

133 Свиток, глава 4 (в настоящем издании: т. 1, с. 292).
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б мы жительствовали, как должно жительствовать. Жительство 
наше расслаблено, произволение шатко, ничтожно, и потому 
мы нуждаемся во внешних пособиях, как больные ногами в кос
тылях и посохе. Милосердые отцы, видя, что я желаю заняться 
Иисусовою молитвою, притом видя, что я вполне жив для мира, 
что он сильно действует на меня чрез мои чувства, советуют мне 
для моления войти в уединенную, темную келию, чтобы таким 
образом чувства мои пришли в бездействие, прервано было мое 
сообщение с миром, облегчено было мне углубление в себя. Они 
советуют сидеть во время упражнения молитвою Иисусовою на 
низком стуле, чтобы я, по телу, имел положение нищего, прося
щего милостыню, и удобнее ощутил нищету души моей. Когда я 
присутствую при богослужении и во время его занимаюсь молит
вой Иисусовой, отцы советуют мне закрывать глаза для сохра
нения себя от рассеянности, потому что мое зрение живо для 
вещества, и едва открою глаза, как начнут тотчас напечатле
ваться на уме моем видимые мною предметы, отвлекут меня от 
молитвы. Много и других внешних пособий, найденных делате
лями молитвы для вещественного вспомоществования духовному 
подвигу. Эти пособия могут быть употреблены с пользою, но при 
употреблении их должно соображаться с душевными и телесными 
свойствами каждого: какой-либо механический способ, весьма 
хорошо идущий для одного подвижника, для другого может быть 
бесполезным и даже вредным. Преуспевшие отвергают вещес
твенные пособия, как исцелевший от хромоты кидает костыль, 
как младенец, достигший некоторого возраста, отлагает пелены, 
как от выстроенного дома снимаются леса, при помощи которых 
он строился.

Для всех и каждого существенно полезно начинать обучение 
молению именем Господа Иисуса с совершения молитвы Иису
совой устно при заключении ума в слова молитвы. Заключением 
ума в слова молитвы изображается строжайшее внимание к этим
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словам, без которого молитва подобна телу без души. Предоставим 
Самому Господу преобразовать внимательную устную молитву 
нашу в умную, сердечную и душевную. Он непременно совершит 
это, когда узрит нас сколько-нибудь очищенными, воспитанными, 
возращенными, приуготовленными деланием евангельских запо
ведей. Благоразумный родитель не даст острого меча младенцу, 
сыну своему. Младенец не в состоянии употребить меча против 
врага: он будет играть мечом грозным, скоро и легко пронзит себя 
им. Младенец по духовному возрасту неспособен к дарованиям 
духовным: он употребит их не во славу Божию, не в пользу свою 
и ближних, не для поражения невидимых супостатов; употре
бит их для поражения себя самого, возмечтав о себе, исполнясь 
пагубного превозношения, пагубного презорства к ближним. 
И чуждые дарований духовных, исполненные смрадных страс
тей, мы гордимся и величаемся, мы не престаем осуждать и уни
чижать ближних, которые во всех отношениях лучше нас! Что 
было бы, если б нам поверилось какое-либо духовное богатство, 
какое-либо духовное дарование, отделяющее обладателя своего 
от братьев его, свидетельствующего о нем, что он — избранник 
Божий? Не соделалось ли бы оно для нас причиною страшного 
душевного бедствия? Потщимся усовершиться в смирении, кото
рое состоит в особенном блаженном настроении сердца и явля
ется в сердце от исполнения евангельских заповедей. Смирение 
есть тот единственный жертвенник, на котором дозволяется нам 
законом духовным приносить жертву молитвы, на котором прине
сенная жертва молитвы восходит к Богу, является лицу Его. Сми
рение есть тот единственный сосуд, в который влагаются перстом 
Божиим благодатные дарования. Займемся молитвой Иисусовой 
бескорыстно, с простотой и прямотой намерения, с целью покая
ния, с верою в Бога, с совершенной преданностью воле Божией, 
с упованием на премудрость, благость, всемогущество этой свя
той воли. При избрании механических способов постараемся



С Л О В О  О М О Л И Т В Е  И И С У С О В О Й  2 6 3

поступить со всевозможною осмотрительностью и благоразумием, 
не увлекаясь пустой пытливостью, безотчетною ревностью, кото
рая неопытным представляется добродетелью, а святыми отцами 
названа гордостною дерзостью, разгорячением безумным. Будем 
преимущественно обращаться к способам простейшим и смирен
нейшим, как к безопаснейшим. Повторяем: все механические 
пособия должно считать не иным чем, как только пособиями, 
соделывавшимися для нас полезными по причине немощи нашей. 
Не возложим упования нашего ни на них, ни на количество дела
ния нашего, чтоб не похищено было у нас таким образом упование 
на Господа, чтоб по сущности дела мы не оказались уповающими 
на себя или на что-либо вещественное и суетное. Не будем искать 
наслаждения, видений: мы — грешники, недостойные духовных 
наслаждений и видений, неспособные к ним по ветхости нашей. 
Внимательной молитвою взыщем обратить взоры ума на самих 
себя, чтоб открыть в себе нашу греховность. Когда откроем ее, — 
встанем мысленно пред Господом нашим Иисусом Христом в лике 
прокаженных, слепых, глухих, хромых, расслабленных, бесну
ющихся; начнем пред Ним из нищеты духа нашего, из сердца, 
сокрушенного болезнованием о греховности нашей, плачевный 
молитвенный вопль. Этот вопль да будет неограниченно обилен! 
Да окажется всякое многословие и всякое разнообразие слов 
неспособным к выражению его. По обилию и невыразимости его 
да облекается он непрестанно, да облекается он в малословную, 
но обширного значения молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешного». Аминь.
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ПРЕДИСЛОВИЕ СТАРЦА ПАИСИЯ

Поскольку дошло до слуха моего, человека последнего, что неко
торые из монашеского чина дерзают хулить божественную, при
снопамятную и сотворяющую богом1, в сердце умом священно
действуемую Иисусову молитву, громоздя на песке суемудрия, 
без всякого свидетельства, таковое свое языкоболие2, и вооружа
ет их на это — дерзаю сказать — враг, дабы как орудием своим

* Перевод с церковнославянского языка выполнен по изданию: Житие и пи
сания молдавского старца Паисия Величковского. Репр. воспр. изд. 1847 г. 
Свято-Введенская Оптина пустынь, 2001. С. 170—210.

См. краткие сведения о преподобном Паисии Величковском в настоящем 
издании: т. 2, с. 492—494.
1 В славянском тексте — «боготворнук». Слово «боготворный» соответствует 
греческому 0еошн6<;, что значит «обоживающи й».
2 Слово «языкоболие» — это калька с греческого уХ&саа’куга, что буквально 
означает «болезнь языка», а в святоотеческих текстах может иметь значение 
«хула, злоречие».
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их языками он смог бы опорочить пренепорочное и божественное 
это дело и слепотою их разума помрачить это мысленное солн
це, — потому я оплакал таковое зломудрие их, «заблуждающихся 
от чрева и говорящих ложь» (см. Пс. 57, 4), и убоялся, как бы 
кто-нибудь из неутвержденных в разуме, таковые их басносло
вия слыша, не впал, подобно им, в ров злохуления и смертно пред 
Богом не согрешил, похулив учение премногих богоносных отцов 
наших, от просвещения Божественной благодати свидетельству
ющих и учащих об этой божественной молитве; к тому же и не 
терпя более слышать хульные речи против пренепорочного этого 
делания, а еще и мольбою ревнителей этого душеспасительно
го делания будучи убеждаем, я замыслил — хотя и превосходит 
это немощный мой ум и силу, — сладчайшего моего Иисуса, без 
Которого никто ничего не может делать (см. Ин. 15, 5), призвав 
на помощь, в опровержение лжеименного умствования суеум- 
ных и ради утверждения богоизбранного стада, о имени Христо
вом собравшейся в обители нашей братии, написать малое нечто 
о божественной молитве умной из писаний, излагающих учение 
святых отцов, чтобы представить в ее пользу твердое, непоколе
бимое и несомненное доказательство.

Итак, я, прахом будучи и пеплом, мысленные колена сердца 
моего преклонив пред неприступным величием Божественной 
славы Твоей, молю Тебя, всесладчайший мой Иисусе, Единород
ный Сыне и Слове Божий, Сияние славы и Образ Ипостаси Отчей, 
просветивший слепорожденного, просвети помраченный мой ум 
и помысл и подай Твою благодать окаянной душе моей, да будет 
этот мой труд во славу пресвятого Твоего имени, и на пользу хотя
щим чрез умное священное делание молитвы умно к Тебе приле
пляться, Богу нашему, и Тебя, бесценную Жемчужину, в сердце 
и душе своей непрестанно носить, и во исправление тех, которые 
от крайнего своего неведения божественное это делание дерзнули 
похулить.
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Б Л А Ж Е Н Н О Й  П А М Я Т И  О Т Ц А  Н А Ш Е Г О  

С ТА РЦ А  П А И С И Я  ГЛ А В Ы  ОБ У М Н О Й  М О Л И Т В Е

ГЛАВА I
О том, что умная молитва есть делание древних 

святых отцов, и против хулителей этой священной 
и пренепорочной молитвы

Итак, да будет известно, что это божественное делание священ
ной умной молитвы было непрестанным делом древних бого
носных отцов наших и на многих местах пустынных и в обще
жительных монастырях, как солнце, просияло среди монахов: 
на Синайской горе, в Египетском Скиту, на Нитрийской горе, 
в Иерусалиме и в монастырях, которые окрест Иерусалима, 
и, просто сказать, на всем Востоке; и в Царьграде, и на Святой 
Горе Афонской, и на морских островах, а в последние време
на благодатью Христовою и в Великой России. Итак, многие из 
богоносных отцов наших благодаря этому умственному внима
нию священной молитвы, серафимским пламенем любви к Богу 
и по Боге к ближнему возгоревшись, сделались строжайшими 
хранителями заповедей Божиих и, очистив души свои и сердца 
от всех пороков ветхого человека, удостоились быть избранными 
сосудами Святого Духа. Исполнившись же различных Божест
венных Его дарований, жизнью своей они явились как бы све
тилами и огненными столпами в мире и, сотворив бесчислен
ные чудеса делом и словом, привели неисчислимое множество 
человеческих душ ко спасению. Многие из них, то есть отцов, 
побужденные таинственным Божественным вдохновением, 
об этой божественной умной молитве на основании Божествен
ных Писаний Ветхого и Нового Завета написали книги святых 
своих учений, исполненные премудрости Духа Святого. Было 
же это по особенному Божию Промыслу, чтобы как-нибудь 
в последние времена не пришло в забвение божественное это
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дело, — но из них, то есть книг, многие за грехи наши Божиим 
попущением истреблены сарацинами, поработившими Греческое 
царство, некоторые же смотрением Божиим даже и до нынеш
них времен сохраняются.

Итак, на прежде упомянутое это божественное умное сер
дечного рая делание и хранение никто из правоверных нико
гда не дерзал произнести хулы, но всегда все относились к нему 
с великим почтением и крайним благоговением, как к вещи 
преисполненной всякой духовной пользы. Но начальник злобы 
и противник всякого дела благого — диавол, видя, что в особен
ности через это умное делание молитвы монашеский чин, «бла
гую часть избирая»3 (см. Лк. 10, 42), с неотторжимою любовью 
сидит у ног Иисусовых, имеет совершенное преуспеяние в Боже
ственных Его заповедях и благодаря этому бывает светом и про
свещением миру, — начал таять от зависти и употреблять все 
свои козни, чтобы опорочить и похулить душеспасительное это 
дело и, если можно, до конца истребить с лица земли. Он то, как 
прежде сказано, через во всем ему подобных сарацин истреблял 
книги, то к чистой небесной пшенице этого делания подсевал свои 
душетленные плевелы, чтобы из-за самочинников, коснувшихся 
этого делания и по причине своего возношения пожавших тер
ние вместо пшеницы, а вместо спасения нашедших погибель, это 
спасительное дело подверглось хуле со стороны тех, кто не имеет 
рассуждения. Не довольствуясь даже и этим, диавол нашел 
в италийских странах калабрийского змия, предтечу антихриста, 
гордостью во всем подобного диаволу, еретика Варлаама, и, все
лившись в него со всей своей силою, побудил его хулить нашу пра
вославную веру, как об этом подробно пишется в Постной Три
оди, в синаксаре второй недели святого Великого поста. К тому

3 Здесь и далее цитаты из Священного Писания приводятся так, как они даны 
у преподобного Паисия Величковского.
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же дерзнул этот еретик многими разными способами, и языком, 
и рукой4, хулить и отвергать и священную умную молитву, — 
как пишет об этом в священной своей книге, в главе 31, святой 
отец наш Симеон, архиепископ Фессалоникийский, самые слова 
которого здесь и предлагаю, гласящие так:

«Этот окаянный Варлаам много хульного говорил и писал 
и против священной молитвы, и против Божественной благодати 
и осияния, которые были явлены на Фаворе (см. Мф. 17, 1—8; 
Мк. 9, 2—8; Лк. 9, 28—36). Не уразумел он и даже не мог уразу
меть (ибо как постигнет это тот, кто умом осуетился и в мечта
нии мысли с гордым0 соединен?), что значат слова „непрестан
но молитеся11 (1 Сол. 5, 17), или „помолюся духом, помолюся 
же и умом“ (1 Кор. 14, 15), или „поюще и воспевающе в серд
цах ваших Господеви14 (см. Еф. 5, 19; Кол. 3, 16). И „посла Бог 
Духа Сына Своего (то есть благодать) в сердца ваша, вопиюща: 
Авва Отче44 (Гал. 4, 6), и „хощу пять словес умом моим глаго
лати... нежели тмы словес языком14 (1 Кор. 14, 19). И потому 
отверг умную молитву и, более того, призывание Господа, кото
рое есть и исповедание Петра, проповедавшего: „Ты еси Христос, 
Сын Бога Живаго14 (Мф. 16, 16), и Предание Самого Господа, 
говорящего в Евангелии: „Еже аще что просите от Отца во имя 
Мое, даст вам41 (см. Ин. 15, 16) и „о имени Моем бесы ижденут44 
(Мк. 16, 17), и прочее. Потому что имя Его есть жизнь вечная 
(см. Ин. 17, 3): „Сия бо, — сказал евангелист, — писана быша, 
да веруете, яко Иисус есть Христос, Сын Божий, и да верующе 
живот имате во имя Его44 (Ин. 20, 31). Кроме того, призывание 
Христово подает Духа Святого: „Никтоже может рещи Господа 
Иисуса, точию Духом Святым44 (1 Кор. 12, 3), — сказал апостол 
Павел, да и многократно об этом говорилось».

4 То есть письменно.
5 Подразумевается диавол.
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До сих пор были слова святого Симеона.
Чего же змий, зачинатель зла, с сыном погибели, треклятым 

еретиком Варлаамом, которого научил он хуле на священную 
умную молитву, как я сказал, добился своим начинанием? Смог 
ли он его злохулением помрачить и, как надеялся, совершенно 
истребить свет этого умного делания? Никак, но болезнь его обра
тилась на главу его (см. Пс. 7, 17). Ибо в то время великий бла
гочестия поборник и наставник, пресветлый во святых отец наш 
Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский (который на 
Святой Горе Афонской в совершенном послушании и непрестан
ном священном упражнении в умной молитве, как солнце, про
сиял дарованиями Святого Духа), еще прежде возведения своего 
на архиерейский престол той Церкви, в царствование божествен
нейшего царя Андроника Палеолога, в Царствующем граде, в пре
славном великом храме Премудрости Божией, на великом Соборе, 
собравшемся против прежде упомянутого еретика Варлаама, 
Духа Божия исполнился и в непреоборимую силу свыше облекся, 
отверстые на Бога уста его заградил и до конца посрамил и огне- 
духновенными словами и писаниями хворостяные его ереси и все 
хуления сжег и обратил как бы в пепел. И всею Соборной Божией 
Церковью этот Варлаам еретик с Акиндином и всеми своими 
единомышленниками трижды был предан анафеме. Но и доныне 
та же Церковь каждый год, в Неделю Православия, проклинает 
его вместе с прочими еретиками так: «Варлааму, и Акиндину, 
и последователям, и преемникам их — анафема (трижды)».

Взгляните же, о друзья, дерзающие хулить умную молитву, 
и рассмотрите, кто был первый ее хулитель. Не еретик ли Варлаам, 
который трижды Церковью предан анафеме и вовеки прокли
наться будет? Не становитесь ли и вы, из-за вашего злохуления, 
общниками этому еретику и его единомышленникам? Не трепе
щете ли душою вашей от страха подпасть, подобно им, церков
ному проклятию и быть отчужденными от Бога? Не ужасаетесь
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ли, восставая против священнейшего дела и вашим злохулением 
соблазняя души неутвержденных в разуме ближних ваших, перед 
страшным обещанным в Евангелии за это Божиим наказанием? 
Не боитесь ли, по слову апостольскому: «Страшно есть впасти 
в руце Бога Живаго» (Евр. 10, 31), подвергнуться за это, если 
не покаетесь, и временным и вечным казням? Какой основатель
ный повод вы изобрели, чтобы похулить пренепорочную и тре- 
блаженную эту вещь? Я в совершенном недоумении. Призыва
ние ли имени Иисусова кажется вам неполезным? Но и спастись 
с помощью иного кого нет возможности, как только именем Гос
пода нашего Иисуса Христа (см. Деян. 4, 12). Ум ли человечес
кий, которым совершается молитва, порочен? Но это невозможно, 
ибо Бог создал человека по образу Своему и по подобию; образ же 
Божий и подобие заключается в человеческой душе, которая, как 
создание Божие, чиста и непорочна. Значит, и ум, будучи главен
ствующим душевным чувством (подобно тому как и в теле — зре
ние), также непорочен. Но сердце ли достойно хулы, на котором, 
как на жертвеннике, ум священнодействует Богу тайную жертву 
молитвы? Никак. Ибо Божие создание, чем является и всё тело 
человеческое, весьма хорошо (см. Быт. 1, 31). Итак, если при
зывание Иисуса спасительно, а ум и сердце человеческие есть 
дело Божиих рук, то какой порок для человека из глубины сердца 
умом сладчайшему Иисусу воссылать молитву и просить у Него 
милости? Не за то ли хулите вы и отвергаете умную молитву, что 
Бог (не думается ли вам так?!) якобы не слышит тайной, в сердце 
совершаемой молитвы, но слышит только ту, которая произно
сится устами? Но это — хула на Бога, ведь Бог — сердцеведец и все 
самые тончайшие, в сердце бывающие помыслы или те, которые 
еще придут на ум, в точности знает и всё знает, как Бог и Всеведец. 
И Сам Он, как жертвы чистой и непорочной, ищет именно такой 
тайной, из глубины сердца воссылаемой молитвы, заповедав: «Ты 
же, егда молишися, вниди в клеть твою, и затворив двери твоя,
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помолися Отцу твоему иже в тайне: и Отец твой, видяй в тайне, 
воздаст тебе яве» (Мф. 6, 6). Христовы уста, светило всемирное, 
вселенский учитель святой Иоанн Златоуст в беседе 19 на Еванге
лие от Матфея, по данной ему Богом премудрости Духа Святого, 
толкуя эти слова, относит их не к той молитве, которая только 
устами и языком произносится, но к молитве самой тайной, без
гласной, из глубины сердца воссылаемой, которую он научает 
совершать не наружностью тела и не воплем голоса, но усердней
шим желанием, со всякой тихостью, мысленным сокрушением, 
внутренними слезами и душевным болезнованием, затворением 
мысленных дверей. И приводит во свидетельство об этой тайной 
молитве из Божественного Писания — Боговидца Моисея, святую 
Анну и праведного Авеля, говоря так: «Но болезнуешь ли душой? 
В таком случае не можешь и не вопиять, ибо очень болезнующему 
свойственно молиться и просить так, как я сказал. Поскольку 
и Моисей, болезнуя, так молился, и скорбь его была слышна, 
по этой причине и говорил ему Бог: „Что вопиеши ко Мне?“ 
(Исх. 14, 15). В свою очередь и Анна, хотя голоса ее не было 
слышно, достигла всего, чего хотела, поскольку сердце ее вопияло. 
А Авель не молча ли, даже и при кончине своей, молился? И кровь 
его более пронзительный, чем у трубы, издавала глас. Итак, сте
най и ты так же, как святой Моисей, не возбраняю. Раздери, как 
повелел пророк, сердце твое, а не ризы, из глубины призови Бога, 
ибо „из глубины, — сказал псалмопевец, — воззвах к Тебе, Гос
поди" (Пс. 129, 1). Снизу, из сердца, привлеки глас, сделай твою 
молитву таинством». И ниже: «Ведь не людям молишься, но Богу 
вездесущему, и прежде, чем прозвучит голос, слышащему, и зна
ющему невысказанные мысли. Если так молишься, получишь 
большую награду. Ибо „Отец твой, — сказал Господь, — видяй 
в тайне, воздаст тебе яве“». И ниже: «Так как Он невидим, хочет, 
чтобы и молитва твоя была такою же».

До сих пор были слова святого Златоуста.
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Видите ли, о друзья, что, по свидетельству непреоборимого 
столпа Православия, есть и иная, кроме произносимой устами, 
тайная, невидимая, безгласная, из глубины сердца возносимая 
к Богу молитва, которую, как жертву чистую, в воню благоухания 
духовного0 принимает Господь и о ней радуется и веселится, видя, 
что ум, который должно посвящать прежде всего Богу, молитвою 
с Ним соединяется. Зачем же против этой молитвы, засвидетель
ствованной Христовыми устами, святым, разумею, Иоанном Зла
тоустом, вооружили вы хулою свой язык и хулите, злословите, 
ненавидите, глумитесь, отметаете ее и отвращаетесь от нее, как от 
некоей скверной вещи, — и, коротко сказать, для вас нестерпимо 
даже слышать о ней? Ужас и трепет охватывает меня от такого 
безрассудного вашего начинания!

Но и еще спрашиваю вас в поисках объяснения вашей хулы: 
не за то ли хулите эту спасительнейшую молитву, что, быть 
может, случилось вам видеть или слышать, что кто-нибудь из 
делателей этой молитвы пришел в умоисступление, или некую 
прелесть принял за истину, или потерпел какой-либо душев
ный вред, и из-за этого сочли вы, будто бы умная молитва — 
причина такого вреда? Но нет, нет. Ведь не так обстоит дело. 
Ведь священная умная молитва, согласно писаниям богоносных 
отцов, совершаемая благодатию Божией, очищает человека от 
всех страстей, а такясе возбуждает к усерднейшему хранению 
заповедей Божиих и от всех стрел вражеских и прелестей сохра
няет невредимым. Если же кто дерзнет эту молитву совершать 
самочинно, не согласно учению святых отцов, без вопрошения 
и совета опытных, и если притом он, будучи надменен, страс
тен и немощен, живет без послушания и повиновения, да еще 
и стремится к уединенному пустынному житию, хотя и следа его

6 См. в последовании Божественной литургии святого Иоанна Златоуста 
ектению по освящении Святых Даров.
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не достоин видеть за свое самочиние, — таковой воистину, и я 
открыто говорю об этом, легко впадает во все сети и прелести 
диавольские. Что же, молитва ли эта виновница такой прелести? 
Да не будет. Если же вы за это порочите мысленную молитву, 
то пусть для вас будет достоин порицания и нож, если бы слу
чилось, что малый отрок, играя, по неразумию своему себя им 
заколол. Также, по-вашему, пусть не употребляют воины и меч 
воинский, которым они вооружаются против врагов, если бы 
случилось некоему безумному воину мечом своим себя заколоть? 
Но как нож и меч не являются причиной ни единого поврежде
ния, но причина тому — только безумие тех, кто себя ими зако
лол, так и меч духовный — священная, разумею, умная молитва 
неповинна ни в едином повреждении, но самочиние и гордыня 
самочинников виной прелестей бесовских и всякого душевно
го вреда. Но зачем еще, как будто долго недоумевая, вопрошаю 
вас о причине злохуления вашего на священную эту молитву? 
Знаю точно, о друзья! Знаю самую существенную причину язы- 
коболия вашего: первое, не по заповеди Христовой, то есть без 
испытания (см. Ин. 5, 39), ваше чтение Священных Писаний; 
второе, недоверие учению святых отцов наших, учащих об этой 
божественной умной молитве по данной им Богом премудрости 
Духа и согласно Священным Писаниям; третье, еще же и край
нее невежество ваше: быть может, вы и не видели, и не слыша
ли писаний о ней богоносных отцов наших, а если и не так, то 
вы ничуть не уразумели значения их богомудрых словес, — вот 
самая подлинная причина такого вашего зломудрия.

Потому что если бы вы со страхом Божиим, неослабным 
вниманием, не подверженной сомнениям верою, с трудолюби
вым испытанием и смиренномудрием прочитали отеческие кни
ги, которые наиболее приличествует читать одному монашеско
му чину, которые исчерпывающее разъяснение евангельского 
жительства в себе содержат (и как дыхание нужно для созидания
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человеческой жизни, так монахам нужны истинные, разумею 
отеческие, книги для пользы душевной, исправления и стяжания 
истинного, здравого, непрелестного и смиренномудренного разу
ма), если бы вы так читали эти книги, то никогда Бог не попу
стил бы вам впасть в такой ров злохуления. Но через это делание 
Он еще и воспламенил бы вас Своею Божественною благодатью 
к неизреченной Его любви, так что и вы с апостолом возопили бы: 
«Кто ны разлучит от любве Христовы» (см. Рим. 8, 35), которой 
мы сподобились достичь мысленным деланием этой молитвы? 
И вы не только не хулили бы ее, но усердствовали бы и душу свою 
за нее положить, самым делом и опытом ощутив от умного этого 
внимания неизреченную пользу своим душам. А поскольку книг 
преподобных отцов наших с верой, не подверженной сомнениям, 
вы не читаете, а если и читаете, то, как познаем по плодам ваше
го хуления, не доверяете им или совсем чтением пренебрегаете, 
постольку вы и впали в такое богопротивное мудрование, так 
что, как будто даже не слышали писаний христианских, хулите 
и отвергаете священную эту молитву, о которой свидетельствует 
всё Святое Писание, по богомудрому толкованию святых отцов. 
А для того чтобы избавиться вам и всем в ней сомневающимся 
от такого душевного вреда, иного более подходящего врачевания 
не нахожу, кроме следующего. Насколько Господь Своею благо
датью мне споспешествует и поможет, постараюсь показать, что 
богоносные отцы наши по просвещению Божественной благода
ти здание душеполезного своего учения об этой всесвященной, 
умом в сердце тайно совершаемой молитве утверждают на недви
жимом камне Святого Писания. Да и сами вы, отчетливо и ясно 
увидев истину учения святых отцов, когда тайно коснется душ 
ваших благодать Божия, и исцелившись от этого вашего душев
ного недуга, принесете Богу искреннее покаяние в вашем пополз
новении и сподобитесь милости Его Божественной и совершен
ного прощения вашего прегрешения.
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ГЛАВА II
Откуда берет начало эта божественная умная молитва 

и какие свидетельства о ней из Святого Писания 
приводят богоносные отцы

Прежде чем я укажу, откуда эта божественная молитва берет 
самое первое начало, должно предложить вам нечто узнать. Итак, 
да будет известно, что, по писанию святых и богоносных отцов 
наших, есть две умные молитвы: одна — новоначальных, подо
бающая деянию, а другая — совершенных, подобающая созерца
нию; та — начало, а эта — конец, ибо деяние есть восхождение 
к созерцанию. Должно же знать, что, по святому Григорию Сина- 
иту, основных созерцаний восемь, перечисляя которые он говорит 
так: «Мы говорим, что есть восемь основных созерцаний: первое 
относится к Богу, а именно — это не имеющее какого-либо обли
ка, безначальное и несозданное, являющееся Причиной всего Тро- 
ическое Единство и пресущественное Божество; второе — умных 
сил порядок и устроение; третье — устройство существующего; 
четвертое — домостроительное снисхождение Слова; пятое — все
мирное воскресение; шестое — страшное второе Христово при
шествие; седьмое — вечная мука; восьмое — Царствие Небесное, 
не имеющее конца». Предложив это, по худости моего немощно
го разума, объявляю, в каком смысле должно разуметь деяние 
и созерцание. Итак, пусть будет известно (говорю подобным мне 
препростым), что весь монашеский подвиг, посредством которого 
кто-нибудь, с Божией помощью, подвизался бы стяжать любовь 
к ближнему и к Богу, кротость, смирение и терпение и устремлял
ся ко всем прочим Божиим и святоотеческим заповедям, к совер
шенному душой и телом ради Бога повиновению, к посту, бдению, 
слезам, поклонам и прочему утомлению тела, к всеусердному 
совершению церковного и келейного правила, к умному тайному 
пребыванию в молитве, а также к плачу и размышлению о смер
ти, — весь такой подвиг, пока еще ум управляется человеческим
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самовластием и произволением, не верно ли называется деяни
ем, но никак не созерцанием? Если же где-либо таковой умный 
подвиг молитвы в писании святых отцов зрением и назывался бы, 
то это просто оборот речи, поскольку ум, как душевное око, назы
вается зрением.

Когда же кто с Божией помощью и посредством упомянуто
го подвига, а более всего глубочайшим смирением, очистит душу 
свою и сердце от всякой скверны душевных и телесных страстей, 
тогда благодать Божия, общая всех мать, взяв ум, ею очищенный, 
как дитя за руку, возводит, как по ступеням, к упомянутым духов
ным созерцаниям, по мере очищения ума открывая ему неизречен
ные и непостижимые для ума Божественные тайны, и это воисти
ну называется истинным духовным созерцанием. Это зрительная, 
или, по святому Исааку, чистая, молитва, от нее — священный 
ужас и созерцание, взойти на которые самовластно своим произ
вольным подвигом невозможно никому, если не посетит кого Бог 
и благодатью Своей не возведет на них. Кто же без света благодати 
Божией дерзнет восходить на таковые созерцания, тот, по словам 
святого Григория Синаита, пусть знает, что предается мечтаниям, 
а не созерцаниям, обольщается духом мечтательности и мечтает. 
Итак, теперь, когда предложено такое рассуждение о деятельной 
и зрительной молитве, уже настало время показать, откуда боже
ственная умная молитва берет свое начало.

Пусть же будет известно, что, по неложному свидетельству 
богомудрого, преподобного и богоносного отца нашего Нила, 
постника Синайского, еще в раю Самим Богом была дана пер
возданному человеку умная, совершенным приличествующая, 
божественная молитва. В самом деле, святой Нил, научая усерд
но помолившихся мужественно хранить молитвенный плод, дабы 
труд их не был напрасен, говорит так: «Помолившись как подо
бает, ожидай того, чего не подобает, и стань мужественно, храня 
плод твой. Ибо на это ты изначально назначен: „делати и хранити“
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(Быт. 2, 15), так что, сделав, не оставь сделанное без охранения; 
если же не так, то ты не получил никакой пользы от молитвы».

Толкуя эти слова, российское светило, преподобный Нил, 
пустынник Сорский, который умным деланием молитвы (что 
явствует из его богомудрой книги), как солнце, просиял в Вели
кой России, говорит так: «Слова же „делати и хранити“ святой 
этот привел из Ветхого Завета, ибо говорит Писание, что сотворил 
Бог Адама и поселил его в раю — „делати и хранити“ (см. Быт. 
2, 7 и 15). И здесь святой Нил Синайский делом райским назвал 
молитву, хранением же — соблюдение себя после молитвы от злых 
помыслов». Также и преподобный Дорофей говорит, что первоздан
ный человек, поселенный Богом в раю, пребывал в молитве, — как 
он пишет в первом своем поучении. Из этих свидетельств явству
ет, что Бог, создав человека по образу Своему и по подобию, ввел 
его в рай сладости возделывать сады бессмертные, то есть мысли 
божественные, чистейшие, высочайшие и совершенные, по свято
му Григорию Богослову. А это есть не что иное, как только то, чтобы 
пребывать ему, как чистому душой и сердцем, в зрительной, одним 
умом священнодействуемой благодатной молитве, то есть в слад
чайшем созерцании Бога, и мужественно как зеницу ока хранить 
ее, как райское дело, дабы никогда в душе и сердце не оскудела. 
Итак, велика слава священной и божественной умной молитвы, 
которой край и верх, то есть начало и совершенство, в раю от Бога 
были даны человеку. Итак, оттуда она и берет свое начало.

Но несравненно большую стяжала она славу, когда всех свя
тых Святейшая, Честнейшая Херувим и Славнейшая без срав
нения Серафим Пресвятая Дева Богородица, во Святая Святых 
пребывая и умною молитвою на крайнюю высоту боговидения 
взойдя, сподобилась быть пространным жилищем Невместимого 
всею тварью, ипостасно в Нее вместившегося Божия Слова и от 
Нее человеческого ради спасения бессеменно родившегося, — как 
свидетельствует непреоборимый столп Православия, святой отец
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наш Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, в сло
ве на Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богороди
цы и Приснодевы Марии, а именно: он говорит, что Пресвятая 
Дева Богородица, когда пребывала во Святая Святых, из Святого 
Писания, читаемого каждую субботу, вполне уразумела, что род 
человеческий погибает из-за преслушания, и, исполнившись край
него милосердия к нему, восприяла умную молитву к Богу о ско
рейшем помиловании и спасении рода человеческого. Предлагаю 
и самые слова, ангельского разума достойные, немногие из многих, 
вновь того же святого Григория, говорящего так: «Поскольку эта 
Богоотроковица Дева, услышав и увидев, исполнилась милосердия 
к общему с Ней человеческому роду и размышляла о том, как бы 
найти исцеление и врачевание, сообразное с таким страданием, 
Она решила тотчас же обратиться всем умом к Богу и восприяла 
молитву о нас, чтобы понудить Непонуждаемого и вскоре привлечь 
к нам, дабы Тот Сам от среды истребил проклятие, остановил рас
пространение растлевающего души огня и соединил с Собою созда
ние, немощное исцелив. Таким образом, Благодатная Дева, рас
смотрев, что было бы для Нее наиболее приличным и свойственным 
из того, что имеется во всяком естестве, избрала умную молитву, 
как чудную, преславную и лучшую всякого слова. Изыскивая уже, 
как бы искусно и подобающим образом вступить в беседу с Богом, 
Она приходила к Нему как саморукоположенная или, лучше, 
Богоизбранная Молитвенница». И ниже: «Итак, поскольку из все
го существующего не усматривала ничего, что лучше этой моли
твы подходило бы людям, Она, простираясь к молению неуклон
но, со тщанием, творит нечто новое, большее и совершеннейшее, 
и изобретает, и Сама совершает, и тем, кто явится впоследствии, 
преподает деяние как высочайшее восхождение к созерцанию; 
созерцание же это настолько больше того, о котором было сказа
но прежде, насколько истина выше мечтания. Но вот, собравшись 
все в себя и очистив ум, послушайте уже о величии таинства, ибо
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хочу я сказать слово, полезное для всего христоименитого собра
ния, наиболее же — для отрекшихся от мира. Тот, кто благодаря 
отречению вкусил уже что-либо из будущих тех благ, кто стано
вится с ангелами и стяжает жительство на небесах, — тот да воз
желает по силе подражать первой и единственной от младенчес
тва ради мира духовного отрекшейся от мира Приснодевственной 
Невесте». И ниже: «Итак, изыскивая то, что нужнее всего молит
венникам для собеседования — а именно собеседованием и быва
ет молитва, — Дева обретает священное безмолвие, которое есть 
безмолвие ума, отдаление от мира, забвение дольнего, таинник 
горних разумений, изменение к лучшему; это делание, как поис- 
тине восхождение к созерцанию истинно Сущего или, более пра
вильно сказать, к Боговидению, есть словно краткое наставление 
для души стяжавшего его поистине. Ведь всякая иная добродетель 
бывает как бы врачеванием применительно к душевным недугам 
и от уныния вкоренившимся лукавым страстям, боговидение же 
есть плод здравствующей души, как некоторое конечное совершен
ство и образ Божественного действия. И потому обожается человек 
не словами или благоразумной умеренностью в чувственном — ибо 
всё это земное, ничтожное, человеческое, — но пребыванием в без
молвии, потому что благодаря ему мы отрешаемся и освобождаем
ся от дольнего и восходим к Богу. И как бы в горнице безмолвного 
жития, ночью и днем терпеливо пребывая в молитвах и молениях, 
мы приближаемся неким образом и приступаем к неприступному 
оному и блаженному Естеству. И так, когда с теми, кто терпит, 
неизреченно сочетается Святой, Сущий превыше чувства и ума, 
они в себе, как в зеркале, видят Бога, потому что очистили сердце 
священным безмолвием. Итак, безмолвие — это скорое и сокра
щенное наставление, быстрее других приводящее к цели и соеди
няющее с Богом, в особенности тех, кто совершенно во всем его 
придерживается. А Дева, Которая от мягких, так сказать, ногтей 
пребывала в нем, что Она? Она, поскольку со столь раннего детства
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превышеестественно безмолвствовала, одна из всех сподобилась 
неискусомужно родить Богочеловека Слово». И ниже: «Поэтому 
и Пречистая, от самого, так сказать, пребывания в житейских 
попечениях и от суеты отрекаясь, удалилась от людей и, избежав 
повинного жития, избрала жизнь никому не видимую и безбрачную 
и пребывала там, куда никто не входил7 . Здесь, освободившись от 
всяких уз вещества, отвергнув всякое общение и любовь ко всему 
и превзойдя самое сострадание к Своему телу, Она сосредоточила 
ум в одном общении и пребывании с Ним, внимании и непрестан
ной божественной молитве. И благодаря ей в Самой Себе пребывая 
и став выше многообразного смятения и помышлений и просто вся
кого образа и вещи, Она совершала новый и неизреченный путь на 
небо, который есть, скажу так, мысленное молчание. И, прилежно 
упражняясь в этом и внимая этому умом, Она поднимается выше 
всякого создания и твари, и более ясно, чем Моисей, видит сла
ву Божию, и созерцает Божественную благодать, которая совер
шенно не подлежит силе чувственного восприятия, но бывает для 
неоскверненных душ и умов созерцанием, священным и исполнен
ным благой радости; сделавшись же причастной этому созерцанию, 
Она, по божественным песнопевцам, становится „светлым Обла
ком “ поистине живой воды, и „Зарею мысленного дня“, и „огне
образной Колесницей Слова“».

До сих пор были слова святого Григория.
Из этих слов божественного Григория Паламы можно имею

щему ум яснее солнца уразуметь, что Пресвятая Дева Богородица, 
во Святая Святых пребывая, умною молитвою на крайнюю высоту 
Боговидения взошла и ради мира духовного от мира отречением, 
священным безмолвием ума, мысленным молчанием, сосредото
чением ума в непрестанной божественной молитве и внимании 
и восхождением от деяния к Боговидению подала Сама Собою

7 То есть во Святая Святых Иерусалимского храма.
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божественному, ангельскому монашескому чину образец внима
тельного жительства по внутреннему человеку, дабы отрекшиеся 
от мира монахи, на Нее взирая, в прежде упомянутых монашеских 
умственных трудах и потах усердно старались, по мере сил, моли
твами Ее, быть Ее подражателями. И кто возможет по достоинству 
похвалить божественную умную молитву, когда и Сама Матерь 
Божия, как сказано, руководством Святого Духа наставляемая, 
была ее делательницею, в пример пользы и преуспеяния монахов! 
Но для того чтобы утвердить в ней сомневающихся, как бы в вещи 
незасвидетельствованной и недействительной, и представить им 
несомненное доказательство, уже настало время указать, какие 
свидетельства о ней из Священного Писания приводят богоносные 
отцы, писавшие по просвещению Божественной благодати.

Основание непоколебимое божественная умная молитва име
ет в словах Господа нашего Иисуса Христа: «Ты же, егда моли
шися, вниди в клеть твою, и затворив двери твоя, помолися Отцу 
твоему иже в тайне: и Отец твой, видяй в тайне, воздаст тебе яве» 
(Мф. 6, 6). Толкуя эти слова, как уже сказано в 1-й главе, все
мирное светило, святой Иоанн Златоуст по данной ему Богом пре
мудрости относит их к безгласной, тайной, из глубины сердца вос
сылаемой молитве, приводя в свидетельство из Святого Писания 
боговидца Моисея, святую Анну, матерь Самуила Пророка, правед
ного Авеля и кровь его, от земли вопиющую, так как в молитве их, 
хотя не испустили ни единого звука, они услышаны были Богом. 
А еще и особо в трех «Словах» этот великий учитель вселенной, 
Христовы уста, святой Иоанн Златоуст научает божественной этой 
молитве, как пишет о том неложный свидетель, блаженнейший 
Симеон, архиепископ Фессалоникийский, в главе 294 своей кни
ги, которую вся Святая Соборная Восточная Церковь, как «столп 
и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15), весьма высоко ценит8.

8 В славянском тексте — «в великом почтении имать».
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Огненный же столп и огненные Духа Святого уста, око цер
ковное — я говорю о Василии Великом, — толкуя слова Боже
ственного Писания: «Благословлю Господа на всякое время, выну 
хвала Его во устех моих» (Пс. 33, 2), прекрасно научает об умных 
устах и умном действии, то есть умной молитве, приводя свиде
тельство из Священного Писания; представляю и самые эти его 
слова, Божественной премудрости исполненные.

«Выну хвала Его во устех моих». Кажется, невозможно то, 
что говорит пророк: как в устах человеческих всегда может быть 
хваление Божие? Когда человек ведет обычные житейские бесе
ды, он не имеет хвалы Божией в устах; когда спит, он, разумеет
ся, молчит; когда ест и пьет, как произнесут уста его хвалу? Но на 
это мы говорим, что есть и мысленные уста внутреннего челове
ка, — посредством их питаясь, он причащается Слова Божия, Сло
ва жизни, которое есть «Хлеб, сшедый с небесе» (см. Ин. 6, 33). 
Об этих устах говорит пророк: «Уста моя отверзох, и привлекох 
Дух» (Пс. 118, 131); эти уста и Господь призывает нас иметь широ
ко отверстыми для принятия истинной пищи: «Разшири, — ска
зал Он, — уста твоя, и исполню я» (Пс. 80, 11). Действительно, 
однажды изображенная и запечатленная во владычес гвенном9 души 
мысль о Боге может именоваться хвалою, которая от Бога всегда 
бывает в душе. Действительно, по апостольскому слову, и усерд
ный может всё творить во славу Божию. Так что всякое делание, 
и всякое слово, и всякое действие умственное имеет значение хва
ления. Ведь праведный, «аще яст, аще пиет, аще что ино творит, 
вся во славу Божию творит» (см. 1 Кор. 10, 31), у такого, и когда 
он спит, сердце бодрствует (см. Песн. 5 ,2 ) . До сих пор были слова 
святого Василия. Из его слов становится ясно, что кроме уст телес
ных есть и умственные уста, и действие есть умственное, и хвале
ние, во внутреннем человеке мысленно всегда совершаемое.

9 Под «владычественным» святые отцы подразумевают ум человека.
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Блаженству же тезоименитый небесный человек, Египта или, 
лучше сказать, всей вселенной солнце, и даже ярче солнца про
сиявший неизреченными дарованиями Духа Святого, — я говорю 
о Великом Макарии — в небесных своих словах об этой святой 
молитве говорит так: «Христианин должен всегда иметь память 
о Боге, потому что написано: „Возлюбиши Господа Бога твоего от 
всего сердца твоего14 (Лк. 10, 27), дабы тот не только тогда, когда 
входит в молитвенный дом, любил Господа, но и когда ходит, 
беседует, ест и пьет, имел память о Боге, любовь и желание; ибо 
Писание говорит: „Идеже есть сокровище ваше, ту будет и сердце 
ваше“ (Мф. 6, 21)», и прочее.

Преподобный же и богоносный, древний святой отец Исаия 
Постник в свидетельство о сокровенном поучении, то есть об 
Иисусовой молитве, мыслью в сердце совершаемой, приводит 
такие слова Божественного Писания: «Согрелся сердце мое во 
мне, и в поучении моем разгорится огнь» (Пс. 38, 4).

Преподобный же Симеон (о котором засвидетельствовано 
в упомянутой ранее книге блаженнейшего Симеона Фессалони
кийского), который среди Царствующего града благодаря умной 
молитве, как солнце, просиял неизреченными дарованиями 
Пресвятого Духа и поэтому всею Церковью наречен Новым Бого
словом, — тот в слове своем «О трех образах молитвы» об умной 
молитве и внимании пишет вот что: «Святые наши отцы, слыша, 
как Господь говорит, что „от сердца исходят помышления злая, 
убийства, прелюбодеяния, любодеяния, татьбы, лжесвидетель
ства, хулы, и та суть сквернящая человека11 (Мф. 15, 19—20), 
и научает „внутреннее сткляницы очистити, да и внешнее ея 
будет чисто“ (см. Мф. 23, 26), оставили мысль о всяком ином 
деле и подвизались в этом хранении сердца, в точности зная, что 
вместе с этим и всяким иным деланием без труда овладеют. А без 
этого делания добродетель пребывать не может». Этими словами 
преподобного ясно показано, что приведенные слова Господни



284 П Р Е П О Д О Б Н Ы Й  П А И С И Й  В Е Л И Ч К О В С К И Й

божественные отцы определили для себя как свидетельство 
и основание хранения сердца, то есть мысленного призывания 
Иисуса. А еще преподобный этот в свидетельство о божествен
ной умной молитве и иные приводит слова из Священного Писа
ния, говоря: «Об этом сказал Екклезиаст: „Веселися, юноше, 
в юности твоей... и ходи в путех сердца твоего непорочен... 
и остави ярость от сердца твоего“ (Еккл. 11, 9—10) и „аще дух 
владеющаго найдет на тя, места твоего не остави“ (Еккл. 10, 4)», 
говоря же о месте, он указывает на сердце, как и Господь ска
зал: «От сердца исходят помышления злая» (Мф. 15, 19). И еще: 
«И не возноситеся»10(Лк. 12, 29); и еще: «Тесная врата и при
скорбен путь, вводяй в живот» (см. Мф. 7, 14) и «блажени нищии 
духом» (Мф. 5, 8), то есть не имеющие в себе ни единой мысли 
века сего. Кроме того, и апостол Петр говорит: «Трезвитеся, бодр
ствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая ходит, иский 
кого поглотити» (1 Пет. 5, 3). И апостол Павел самым явным 
образом о сердечном хранении пишет к ефесянам: «Несть наша 
брань к крови и плоти, но к началом и ко властем и к миродержи
телем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным» (Еф. 6, 12).

Преподобный же Исихий, пресвитер, богослов и учитель Иеру
салимской Церкви, друг и собеседник преподобного и богоносного 
отца нашего Евфимия Великого, по просвещению Божественной 
благодати богомудро написавший об этом всесвященном мыслен
ном призывании в сердце Иисуса, то есть об умной молитве, книгу 
из двухсот глав, приводит об этом такие свидетельства из Боже
ственного Писания: «Блажени чистин сердцем, яко тии Бога узрят» 
(Мф. 5, 8); и еще: «Внемли себе, да не будет слово тайно в сердце 
твоем беззакония» (Втор. 15, 9); и еще: «Во утриих предстану Ти,

10 В греческом тексте Нового Завета — цт) цетесорг^еобе. Греческий глагол 
|i£T£<api^O(J.ai имеет значения «беспокоиться, волноваться, отвлекаться, рас
сеиваться, смущаться».
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и узриши мя» (см. Пс. 5, 4); и еще: «Блажен, иже имет и разбиет 
младенцы твоя о камень» (Пс. 136, 9); и еще: «Во утрия избивах 
вся грешныя земли, еже потребити от града Господня вся делающия 
беззакония» (Пс. 100, 8); и еще: «Уготовися, Израилю, призывати 
имя Господа Бога твоего» (см. Ам. 4, 12). И апостол призывает: 
«Непрестанно молитеся» (1 Сол. 5, 17); и Сам Господь наш гово
рит: «Без Мене не можете творити ничесоже. Иже будет во Мне, 
и Аз в нем, сей сотворит плод мног» (см. Ин. 15, 5); и еще: «Аще 
кто во Мне не пребудет, извержется вон, якоже розга» (Ин. 15, 6), 
и еще: «От сердца исходят помышления злая, убийства, прелюбоде
яния... и та суть сквернящая человека» (Мф. 15, 19—20), и еще из 
псалмов Давида: «Еже сотворити волю Твою, Боже мой, восхотех, 
и закон Твой посреде чрева моего» (Пс. 39, 9), и прочие, которые 
из-за продолжительности их перечисления я оставляю.

Божественный же и богоносный отец наш Иоанн Лествичник 
о священной этой молитве и истинном безмолвии ума из Боже
ственного Писания приводит такие свидетельства, говоря: «Вели
кий великой и совершенной молитвы делатель сказал: „Хощу пять 
словес умом моим рещи...“ (см. 1 Кор. 14, 19), и прочее». И еще: 
«Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое» (Пс. 56, 8), и еще: 
«Аз сплю, сердце же мое бдит» (Песн. 5, 2), и еще: «Воззвах, — 
сказал псалмопевец, — всем сердцем моим» (Пс. 118, 145), то есть 
телом и душою, и прочее.

Богоносный же отец наш Филофей, игумен обители Купины 
Пресвятой Богородицы, что на Синае, о мысленном хранении 
сердца составивший малую книжицу глав, бесценных жемчужин 
Божественной премудрости, преисполненных небесной неизречен
ной сладости Духа Святого, — в непоколебимое основание своих, 
говорю, слов полагает слова Священного Писания: «Во утрия изби
вах вся грешныя земли» (Пс. 100, 8), и прочее; и «Царствие Божие 
внутрь вас есть» (Лк. 17, 21); и «уподобися Царствие Небесное 
зерну горушечну» (см. Мф. 13, 31), и жемчужине, и закваске
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(см. Мф. 13, 33 и 45); и еще: «Без Мене не можете творити ниче
соже» (Ин. 15, 5); и еще: «Всяким хранением соблюдай твое 
сердце» (см. Притч. 4, 23); и «очисти внутреннее сткляницы, да 
будет и внешнее ея чисто» (см. Мф. 23, 26); и «несть наша брань 
к крови и плоти, но к началом и ко властем и к миродержителем 
тмы века сего, к духовом злобы поднебесным» (Еф. 6, 12); и еще: 
«Трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая 
ходит, иский кого поглотити: емуже противитеся тверди верою» 
(1 Пет. 5, 8—9); и еще: «Соуслаждаюся бо закону Божию во вну
треннем человеце; вижду же ин закон сопротив воюющь закону 
ума моего и пленяющь мя» (см. Рим. 7, 22—23), и прочее.

Божественный же во святых отец наш Диадох, епископ Фоти- 
кийский, о котором засвидетельствовано в книге прежде упомяну
того святителя Христова Симеона Фессалоникийского, своим сло
вам об умной Иисусовой, в сердце, как священнодействие некое, 
совершаемой молитве, словам, исполненным духовной премудро
сти, находящимся в божественной его книге «Сто глав», полагает 
такое основание из Божественного Писания: «Никтоже может рещи 
Господа Иисуса, точию Духом Святым» (1 Кор. 12,3). Приводит он 
свидетельство и из евангельской притчи о купце, ищущем хороших 
жемчужин, в таких словах: «Это — жемчужина многоценная, кото
рую можно стяжать, продав всё свое имение, и иметь неизглаголан- 
ную об обретении ее радость» (см. Мф. 13, 45—46), и прочее.

Преподобный же отец наш Никифор Постник, о котором 
засвидетельствовано в той же книге прежде упомянутого святите
ля Симеона, в написанном им, духовной пользы преисполненном 
слове о хранении сердца уподобляет божественное это мысленное 
делание в сердце молитвы сокровищу, скрытому на поле, и назы
вает светильником горящим, приводя слова Священного Писания: 
«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21); и «несть наша 
брань к крови и плоти» (Еф. 6, 12); и еще о том, чтобы «делати 
и хранити» (Быт. 2, 15), и прочее.
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Божественный же и богоносный отец наш Григорий Сина
ит, который деланием этой божественной молитвы на Святой 
Горе Афонской и в прочих местах взошел к высочайшему бого- 
видению и как солнце воссиял в дарованиях Пресвятого Духа, 
который Божественною премудростию сложил Троичны (те, что 
поются по всей вселенной каждое воскресенье после Троичного 
канона11 в Святой Соборной Восточной Церкви), а также и канон 
Животворящему Кресту, он-то, объяв писания всех духоносных 
отцов, составил книгу, преисполненную всякой духовной поль
зы, и в ней более прочих святых подробно научает этой боже
ственной, умом в сердце священнодействуемой молитве, приво
дя из Божественного Писания такое свидетельство своих слов: 
«Поминай Господа Бога твоего выну» (см. Тов. 4, 5; Втор. 8, 18); 
и еще: «В заутрии сей семя твое, и в вечер да не оставляет рука 
твоя» (Еккл. 11, 6), и прочее; и еще: «Аще бо молюся (обрати 
внимание, что уста и язык, дух12 и голос — одно и то же) язы
ком», то есть устами, «дух мой молится», то есть голос мой, 
«ум же мой без плода есть... Помолюся убо усты, помолюся же 
и умом...» (см. 1 Кор. 14, 14—15) и «хощу рещи пять словес 
умом...» (1 Кор. 14, 19), и прочее; приводит он в качестве сви
детеля и Лествичника, относящего эти слова к молитве; и еще: 
«Нуждно есть Царствие Небесное, и нуждницы восхищают е» 
(см. Мф. 11, 12); и еще: «Никтоже может рещи Господа Иисуса, 
точию Духом Святым» (1 Кор. 12, 3), и прочее.

Апостольским же стопам последователь, непреоборимый 
столп православной веры, на Флорентийском соборище рас
терзавший как паутинные сети духоборческие ереси латинян 
огненным мечом Духа и истиной православных догматов, — я

11 Троичны преподобного Григория Синаита входят в последование воскрес
ной полунощницы.
12 Здесь имеется в виду дыхание.
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говорю о Марке, всесвященнейшем, премудрейшем и красноре- 
чивейшем митрополите Ефесском, — в начале толкования цер
ковного последования пишет о божественной Иисусовой, умом 
в сердце тайно совершаемой молитве, употребляя свидетельства 
из Божественного Писания. Предлагаю и самые его богомудрые 
слова, которые состоят в следующем: «Подобало бы, согласно 
повелевающей заповеди, непрестанно молиться и поклонение 
Богу возносить духом и истиною. Но узы устремления к житей
ским помыслам и попечений о теле многих отводят и отдаляют 
от Царствия Божия, находящегося внутри нас, как утверждает 
Господне слово, и препятствуют пребывать при умном жертвен
нике тем, кто приносит от себя Богу духовные и словесные жер
твы, по божественному апостолу, который говорит, что мы — 
храм Бога, живущего в нас, и Дух Его Божественный живет 
в нас (см. 1 Кор. 3, 16—17). И нет ничего удивительного, если 
это обычно случается со многими, живущими по плоти, когда 
мы видим и неких отрекшихся от мирских вещей монахов, кото
рые хотя и сильно хотят, но еще не могут достигнуть истинной 
молитвы, потому что мысленно бывают боримы действиями 
страстей13, и оттого поднимается большое смятение, помрача
ющее словесную часть души. Сладка сердечная, чистая и непре
станная память об Иисусе и бывающее от нее неизреченное про
свещение» .

Преподобный же отец наш российский, святой Нил Сорский 
на основе учения богоносных отцов, а прежде всего — Григо
рия Синаита, составивший свою книгу о мысленном хране
нии сердца, употребляет такие свидетельства из Священного 
Писания: «От сердца исходят помышления злая, и сквернят 
человека» (см. Мф. 15, 19—20), и «очисти внутреннее сткля- 
ницы» (Мф. 23, 26), и это: «Духом и истиною подобает Отцу

13 В славянском тексте — «предприятиями страстей».
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кланятися» (см. Ин. 4, 24), и «аще молюся языком...», и прочее. 
И «хощу пять словес умом моим рещи, нежели тмы словес язы
ком» (1 Кор. 1 4 ,1 9 ) ,и прочее.

Другое же светило российское, святитель Христов Димитрий, 
митрополит Ростовский, который заблуждения раскольников 
и их богопротивный и растленный, противящийся Святому Писа
нию разум, как паутинные сети растерзал духовным мечом сло
ва, и написал на пользу Церкви Святой многие исполненные пре
мудрости Духа Святого поучения, и составил слово о внутреннем 
мысленном делании молитвы, преисполненное духовной пользы, 
употребляет такие свидетельства из Священного Писания: «Ты 
же, егда молишися, вниди в клеть твою...» (Мф. 6, 6), и прочее; 
и еще: «Тебе рече сердце мое: Господа взыщу, взыска Тебе лице 
мое, лица Твоего, Господи, взыщу» (Пс. 26, 8); и еще: «Имже 
образом желает елень на источники водныя, сице желает душа 
моя к Тебе, Боже» (Пс. 41, 2); и еще: «Царствие Божие внутрь вас 
есть» (Лк. 17, 21); и еще: «Всякою молитвою и молением моляще- 
ся на всяко время духом» (Еф. 6, 18). И «аще молюся языком, 
дух мой молится, а ум мой без плода есть» (1 Кор. 14, 14); и еще: 
«Помолюся духом, помолюся же и умом; воспою духом, воспою 
и умом», и прочее. Эти слова он со святым Иоанном Лествични- 
ком, Григорием Синаитом и преподобным Нилом Сорским отно
сит к умной молитве.

Еще же и Устав Церковный, напечатанный в царствующем 
великом граде Москве, предлагая церковное законоположение 
о поклонах и молитве, в свидетельство об этой божественной моли
тве из Священного Писания приводит такие слова: «Бог дух есть»; Он 
хочет, чтобы покланялись Ему «духом и истиною» (см. Ин. 4, 24). 
И «аще помолюся языком, дух мой молится, а ум мой без плода 
есть. Что убо есть? Помолюся духом, помолюся и умом; воспою 
духом, воспою и умом» (1 Кор. 14, 14—15). И еще: «Хощу, — ска
зал апостол, — в церкви пять словес умом моим глаголати, нежели
10 Трезвомыслие. Т. 1
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тмы словес языком» (см. 1 Кор. 14, 19). Кроме того, Устав приво
дит и свидетельства святых отцов: святого Иоанна Лествичника, 
божественного Григория Синаита, святого Антиоха — и отчасти их 
божественные учения об этой умной молитве, окончив изложение 
которых, говорит: «И вот, здесь мы заканчиваем речь о святой, свя
щенной и всегда поминаемой умной молитве». А затем представля
ет слово и о святой для всех единой молитве, которая предлагается 
в церковном чиноположении.

Вот уже благодатью Божией показано, что богоносные отцы, 
умудряемые просвещением Святого Духа, основание учения своего 
о мысленном священнодействии тайно совершаемой во внутреннем 
человеке молитвы полагают на недвижимом камне Божественного 
Писания Нового и Ветхого Заветов, заимствуя оттуда, как из неис
черпаемого источника, столь премногие свидетельства.

Итак, кто из правоверующих христиан при виде этого мог бы 
хоть немного засомневаться в этой божественной вещи? Разве тот, 
кто повинуется духу нечувствия, кто слышит и видит, а понимать 
и знать не хочет. Боящиеся же Бога и имеющие здравый разум, 
глядя на стольких свидетелей и такие свидетельства, единодуш
но признают, что это — божественное дело, более всех подвигов 
монашеских свойственное и приличное ангельскому монашеско
му чину. А о делании этом вышеупомянутые и премногие другие 
божественные отцы наши предлагают в своих писаниях многие 
достойные слышания, меда и сота сладчайшие (см. Пс. 18, 11), 
духовной премудрости исполненные свои слова, научая внутрен
нему мысленному подвигу против мысленных и невидимых врагов: 
как должно против них обращать этот меч духовный и пламенное 
это непобедимое оружие имени Иисусова, охраняющее сердечные 
врата, то есть как должно священнодействовать умом в сердце эту 
божественную Иисусову молитву.

О том самом священнодействии этой священной молитвы, 
а прежде всего о самых ее началах и первом опыте, о том, как
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должно новоначальным ей обучаться, я, последнейший, по силе 
моего немощного ума, содействием укрепляющего меня Бога, дол
жен написать на основе учения святых отцов хотя бы нечто малое. 
И в первую очередь должно возвестить о том, что эта божественная 
молитва есть художество духовное, а затем — н о  приготовлении 
к деланию ее, по учению святых отцов.

ГЛАВА III
О том, что эта свящ енная ум ная молитва 

есть духовное художество

Да будет же известно, что божественные отцы наши это священ
ное мысленное делание молитвы называют художеством. Святой 
Иоанн Лествичник в Слове 27, о безмолвии, научая таинству 
умной этой молитвы, говорит: «Если художеству этому ты опыт
но научился, то не можешь не знать, о чем говорю. Сидя на высо
те, наблюдай, если только умеешь, и тогда увидишь, как, когда, 
откуда, сколь многие и какие воры идут, чтобы войти и украсть 
грозди. Утрудившись, страж этот, встав, помолится, а потом 
снова сядет и прежнего делания мужественно держится». Святой 
же Исихий, пресвитер Иерусалимский, об этой же священной 
молитве говорит: «Трезвение есть художество духовное, совер
шенно избавляющее человека, с Божией помощью, от страстных 
помышлений, слов и лукавых дел».

Святой же Никифор Постник, научая той же молитве, 
говорит: «Придите и поведаю вам о науке, или, вернее, худо
жестве, вечного, а вернее, небесного жития, вводящем своего 
делателя без труда и пота в пристанище бесстрастия». А художе
ством эту святую молитву упомянутые святые отцы, как пока
зано, называют, думаю, потому, что как художеству не может 
сам по себе человек на опыте без художника научиться, так 
и этому мысленному деланию молитвы без опытного наставника
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обучиться невозможно. Но преуспеяние в этом деле, по святому 
Никифору, к очень многим или даже ко всем приходит от уче
ния, редкие же без учения, понуждением к деланию и теплотою 
веры, приняли его от Бога.

Ведь уставное церковное правило по священным церковным 
книгам, которое, как дань, подобающую Царю Небесному, пра
вославные христиане, мирские и монахи, должны воздавать на 
всякий день, всякий грамотный может устно читать и совершать 
без всякого научения. А умом в сердце приносить Богу таин
ственную жертву молитвы (поскольку это — духовное художе
ство) без научения, как прежде показано, невозможно.

Это самое духовное художество есть существенное и непре
станное дело монахов, дабы они отличались не только отречени
ем от мира и того, что в мире, переменой имени при пострижении 
и особенными одеждами, безбрачным, девственным, чистым, 
в самопроизвольной нищете житием, особенной пищей и местом 
жительства, но и самым мысленным, духовным во внутреннем 
человеке вниманием и молитвой и имели делание особенное 
и намного превосходящее делание мирских людей.

ГЛАВА IV
Какое приготовление должно быть у того, 

кто хочет проходить это божественное делание

Насколько больше всякого монашеского подвига эта боже
ственная молитва, которая, по святым отцам, есть верх подвигов 
и источник добродетелей, тончайшее и невидимое во глубине серд
ца делание ума, настолько и тонкие, невидимые, для ума чело
веческого едва постижимые, расставляются против нее невиди
мым врагом спасения нашего сети многообразных его прелестей 
и мечтаний. Поэтому усердствующему обучаться этому божест
венному деланию нужно, по святому Симеону Новому Богослову,
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предать себя в истинное, согласное со Святым Писанием послу
шание душою и телом (то есть совершенное отсечение своей воли 
и рассуждения) человеку, боящемуся Бога и усердному храните
лю Божественных Его заповедей, не неопытному в мысленном 
этом подвиге, который может по писанию святых отцов показать 
повинующемуся незаблудный, ведущий ко спасению путь умного 
этого делания, то есть умом в сердце тайно совершаемой моли
твы, — дабы тот благодаря истинному разумному послушанию 
мог быть свободным от всех смятений, попечений и пристрастий 
этого мира и своего тела. В самом деле, как же не будет свобо
ден возложивший всякое попечение о душе и теле своем на Бога 
и по Боге на своего отца? А смирением (по свидетельству святого 
Иоанна Лествичника и многих святых отцов), рождающимся от 
послушания, возможет он убежать от всех прелестей и сетей диа
вол ьских, а также тихо и безмолвно, без всякого вреда, с великим 
преуспеянием души своей всегда упражняться в мысленном этом 
деле. Если же, и в послушание по Богу себя предав, не нашел бы 
в отце своем самым делом и опытом искусного наставника этой 
божественной умной молитвы (ибо в нынешнее время — увы! 
многого плача и рыдания достойные вещи — совершенно исче
зают опытные наставники этого делания), то не должен он из-за 
этого отчаиваться, но, пребывая в истинном, по заповедям Божи
им послушании со смирением и страхом Божиим (а не житель
ствуя самочинно и своевольно, по собственному рассуждению, 
без послушания, чему обычно последует прелесть), возложив всю 
надежду на Бога, должен вместе с отцом своим вместо истинного 
наставника с верою и любовью повиноваться учению преподоб
ных отцов наших, этому божественному деланию по просвеще
нию Божией благодати подробно научающих, и оттуда научаться 
этой молитве. И непременно благодать Божия, молитвами святых 
отцов, поможет и наставит, как без всякого сомнения научиться 
этому божественному делу.
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ГЛАВА V
Чем является по качеству и действию своему 

эта священная Иисусова молитва

Итак, когда положено, как бы некое твердое и непоколебимое 
основание, такое предуготовление к этой божественной моли
тве, то есть треблаженное послушание, уже наступает время на 
основе учения святых отцов показать, что представляет собой эта 
священная молитва по своему качеству и действию, дабы жела
ющий обучаться ее духовному деланию, видя, что она возводит 
подвижника к такому великому и неизреченному преуспеянию 
в различных добродетелях, с большим усердием и божественной 
ревностью возжелал прилепиться к этому всесвященному делу 
мысленной молитвы.

Святой Иоанн Лествичник в Слове 28 о молитве в начале 
говорит: «Молитва по качеству своему есть сопребывание 
и соединение человека и Бога, а по действию — состояние 
мира, с Богом примирение, мать и, в свою очередь, дочь слез, 
умилостивление о грехах, мост через искушения, от скорбей 
преграда, браней сокрушение, дело ангелов, всех бесплотных 
пища, будущее веселие, бесконечное делание, добродетелей 
источник, дарований виновница, преуспеяние невидимое, 
пища души, ума просвещение, для отчаяния секира, надежды 
указание, от печали избавление, богатство монахов, безмолв
ников сокровище, ярости умаление, зеркало преуспеяния, мер 
явление14, обнаружение душевного устроения, возвеститель-

14 В славянском тексте, с которого осуществлен настоящий перевод, сказано: 
«мира явление». Вероятно, это опечатка, поскольку в «Лествице», переве
денной самим же преподобным Паисием, на месте этих слов — Ai'fc'pz м е де ш е  

(Лествица Иоанна Лествичника. РГБ. Ф. 214, Ед. хр. 510. Л. 228), что под
тверждается и греческим текстом: p.etpcov epcpaveia (’Icodvvou тог> ZivaiTon 
КЯл|ш|. ’'Екйоснс Iepaq Movfjc; той ПаракА/гусои ’Qpconoq ’A m o fe , 
1997. Е. 355). Под «мерой» подразумевается степень духовного преуспеяния.
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ница будущего, знамение славы. Молитва для истинно моля
щегося есть судилище, суд и Господень престол суда прежде 
будущего престола».

Святой же Григорий Синаит в главе 113 акростихов говорит: 
«Молитва в новоначальных есть как бы огонь веселия, испуска
емый сердцем, а в совершенных — как действующий благоуха
ющий свет. Или еще: молитва есть апостолов проповедание, веры 
действие, а лучше сказать, вера непосредственная, осуществле
ние того, на что надеемся15, действенная любовь, ангельское 
движение, сила бесплотных, дело и веселие их, благовествова- 
ние Божие, извещение сердца, надежда на спасение, освяще
ния знамение, святости признак, Божие познание, крещения 
явление, купели очищение, Духа Святого обручение, Иисусово 
радование, веселие души, милость Божия, примирения знаме
ние, Христова печать, луч мысленного солнца, денница сердец, 
христианству утверждение, явление Божия примирения, благо
дать Божия, премудрость Божия, а лучше сказать, самопремуд- 
рости начало, Божие явление, монахов дело, безмолвствующих 
жительство, а лучше, безмолвия причина, ангельского житель
ства знамение».

Блаженный же Великий Макарий говорит: «Глава всякого 
благого старания и верх всех подвигов есть то, чтобы претерпе
вать в молитве, посредством которой мы всегда можем прошени
ем от Бога приобретать и прочие добродетели. Ибо отсюда быва
ет в сподобляющихся приобщение святости Божией, духовного 
действия и соединение устроения ума с Господом неизреченною 
любовью. Ибо тот, кто всегда понуждает себя претерпевать 
в молитве, от духовной любви возгорается к Богу божественным 
влечением и пламенным желанием и по мере своей принимает 
благодать духовного освящающего совершенства».

15 В славянском тексте — «уповаемых ипостась».
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Святой же Исихий, пресвитер Иерусалимский, говорит: «Све
тородным, молниеродным, светоиспускательным и огненосным 
пусть прилично и соответственно таким наименованиям называ
ется хранение ума. Ибо оно превосходит, поистине сказать, бес
численное множество телесных добродетелей. И потому подобает 
называть эту добродетель почетными наименованиями, за рожда
ющиеся из нее светозарные светы. Возжелавшие ее из грешных, 
непотребных, скверных, невежд, неразумных и неправедных 
могут сделаться праведными, благопотребными, чистыми, свя
тыми и разумными через Иисуса Христа; и не только это, но они 
могут и таинства Божественные созерцать, и богословствовать. 
И будучи созерцателями, они переплывают к этому чистейшему 
и бесконечному Свету, и приближаются к Нему неизреченными 
приближениями, и воистину с Ним поселяются и жительству
ют. Поскольку вкусили они, „яко благ Господь“ (Пс. 33, 9), 
то и исполняется явно на таких первоангелах слово Давидово: 
„Обаче праведнии исповедятся имени Твоему, и вселятся правии 
с лицем Твоим“ (Пс. 139, 14). Ибо воистину, воистину одни эти 
подлинно призывают и исповедаются Богу, с Которым и любят 
всегда беседовать, любя Его».

Святой же Симеон, архиепископ Фессалоникийский, об 
этой же священной молитве говорит: «Эта самая божественная 
молитва, Спаса нашего призывание: „Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй м я“ — есть и молитва, и моление, и испо
ведание веры, и Духа Святого подательница, и даров Божес
твенных дарователь, и очищение сердца, и изгнание бесов, и все
ление Иисус Христово16, и духовных мыслей и божественных

16 В славянском тексте — «веселие Иисус Христово», и это, по-видимому, тоже 
опечатка, так как в греческом тексте сказано: evoiKTiOK; Triaoti Xpictov, что 
означает «вселение Иисус Христово» (ФгХокаХга. Т. е , о. 60). Здесь и далее 
выдержки из греческого Добротолюбия приводятся по изданию: ФтАока/аа 
tcov iep6)v vt|7mKcov. ’Екботакос; oikoq  ’Асттр. ’ABfjvai, 1982. T. a '-e '.
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помыслов источник, и от грехов избавление, и душ и телес вра
чевание, и просвещения божественного податель, и милости 
Божией источник, и откровений и тайн Божественных смирен
ным дарователь, и самое спасение, потому что носит в себе спа
сительное имя Бога нашего. Это самое имя есть именуемое в нас 
имя Иисуса Христа, Сына Божия».

До сих пор были слова святого Симеона.
Также и прочие богоносные отцы, пишущие об этой святой 

молитве, своим учением, премудрости Божией исполненным, 
показывают действие ее, происходящую от нее неизреченную 
духовную пользу и преуспеяние через нее в Божественных даро
ваниях Духа Святого.

Итак, кто, видя, что эта священнейшая молитва приводит 
подвижника к такому небесному сокровищу различных добро
детелей, не воспламенится ревностью Божией к постоянному 
деланию молитвы, чтобы ею всегда сохранять, как сокрови
ще, в душе и сердце своем всесладчайшего Иисуса и непре
станно в себе поминать вседражайшее Его имя, неизреченно 
воспламеняясь (см. Пс. 25, 2) ею к Его любви? Разве толь
ко тот не приложит усердия коснуться мысленного делания 
мысленной молитвы, помыслы которого охвачены заботой 
о житейском, который связан узами попечений о теле, отво
дящими и отдаляющими многих от Царствия Божия, нахо
дящегося внутри нас, и который еще самым делом и опытом 
не испытал душевною гортанью неизреченной божественной 
сладости этого всеполезнейшего делания и не знает, сколь 
великую внутри себя эта вещь имеет сокровенную духовную 
пользу. А хотящие быть соединенными любовью со сладчай
шим Иисусом, оплевав все красоты этого мира, наслаждения 
и покой телесный, ничего иного в этой жизни иметь не захо
тят, как только всегда упражняться в делании райского сада 
молитвы.
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ГЛАВА VI
О начале, о том, как подобает обучаться совершению 

умом в сердце этой божественной молитвы

Поскольку в древние времена это всесвятое делание умной моли
твы просияло во многих местах, где пребывали святые отцы, 
и много тогда было учителей этого духовного делания, постоль
ку святые отцы наши, писавшие о нем, показывали только про
исходящую от него неизреченную духовную пользу, не имея, как 
мне кажется, нужды писать о самом первом опыте этого делания, 
приличествующем новоначальным. Если же где отчасти и писа
ли, то и это вполне ясно для знающих это делание по опыту, а от 
незнающих сокрыто. Некоторые же из отцов, когда увидели, 
что истинные и непрелестные наставники этого делания начали 
стремительно умаляться, тогда, движимые Духом Божиим, дабы 
не исчезло истинное учение о начале этой мысленной молитвы, 
они написали и о самом начале и первом ее опыте, а именно 
о том, как должно обучаться этой молитве новоначальным, как 
умом входить в пределы сердечные и там истинно и непрелестно 
совершать умом молитву. И само их божественное учение об этом 
должно открыто предложить.

Святой Симеон Новый Богослов о начале этого делания говорит 
так: «Истинное и непрелестное внимание и молитва состоит в том, 
чтобы ум, когда молится, хранил сердце, внутри него постоянно 
обращался и из глубины его воссылал моления ко Господу. Таким 
образом, здесь вкусив, „яко благ Господь“ (Пс. 33, 9), не исходит 
он более из обители сердца17; ибо говорит и он с апостолом: „Доб
ро есть нам зде быти“ (Мф. 17, 4; Мк. 9, 5; Лк. 9, 33) — и, непре
станно обозревая тамошние места, всеваемые вражеские помы
слы, низлагая, изгоняет». И ниже об этом же еще яснее говорит

17 Подразумевается сердечное место, что видно и из греческого текста: апо 
t o v  to tco v  тт]с кар51а<; — «из сердечного места» (Ф г л о к а /а а .  Т. е', о. 85) .
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он так: «Сядь в безмолвной келии, в отдельном углу, и постарайся 
совершать то, что говорю тебе: затвори дверь и отстрани ум твой 
от всей суеты, затем прижми к груди твой подбородок, направляя 
и чувственное око вместе с умом. Придержи же и дыхание в ноз
дрях, чтобы не слишком свободно дышать, и попытайся мыслен
но обрести внутри себя место сердечное, где, согласно естеству, 
любят пребывать все душевные силы. И сначала найдешь ты тьму 
и несмягчаемую огрубелость. Если же ты будешь пребывать в этом 
деле, совершая его ночь и день, то обретешь — о чудо! — непре
станное веселие. Ибо вместе с тем, как найдет ум место сердечное, 
тотчас видит то, чего никогда не видел, а именно видит он среди 
сердца воздух и себя всего светлым и исполненным рассуждения. 
И с тех пор, откуда бы ни проник помысл, прежде чем он проявит
ся или изобразится, отгоняет его и истребляет призыванием Иису
са Христа. С этого времени ум, злопамятствуя на бесов, воздвига
ет против них естественный гнев, гонит и низлагает мысленных 
супостатов. И иному научишься с помощью Божией хранением 
ума, держа в сердце Иисуса».

Преподобный же Никифор Постник, еще яснее научая о входе 
умом в сердце, говорит: «Да будет у тебя прежде всего житие без
молвно, беспопечительно и со всеми мирно. Затем, войдя в келию 
твою, затворись и, сев в особом углу, сделай, что говорю тебе. Зна
ешь, что дыхание, которым дышим, есть этот воздух, выдыхаем же 
мы его не благодаря чему иному, как только благодаря сердцу; ибо 
оно — причина жизни и теплоты тела. В самом деле, сердце при
влекает воздух, чтобы свою теплоту посредством дыхания вытес
нить вовне, а себе подать благорастворение18. Причина же такого 
устроения, или, лучше сказать, служитель, есть легкое, которое 
создано Творцом пористым и, как некий мех, изобильно вводит

18 Так и в славянском тексте. Славянское слово «благорастворение» калькиру
ет греческое егжросЫа, что буквально означает «правильное смешение».
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и выводит содержимое, то есть вдыхаемый и выдыхаемый воздух. 
Таким образом, сердце, холодное втягивая посредством дыхания, 
а теплое вытесняя, тем самым непрестанно соблюдает порядок, 
в котором оно было устроено для поддержания жизни. Итак, ты, 
сев и собрав ум твой, введи его в дыхательный путь, которым вды
хаемый воздух входит в сердце, и подтолкни его и понудь войти 
вместе с вдыхаемым воздухом в сердце. Когда же он войдет туда, 
то последующее за этим будет уже не невесело и не нерадостно». 
И ниже: «Поэтому, брат, приучи ум не скоро исходить оттуда, 
ведь сначала он очень унывает от внутреннего заключения и тес
ноты. Но как только он привыкнет, то более уже не пребывает 
во внешних скитаниях, ибо „Царствие Небесное внутрь нас есть“ 
(см. Лк. 17, 21). Обозревая его там и чистой молитвой взыскуя, 
внешнее всё считает мерзким и ненавистным. Итак, если с перво
го раза, как сказано, умом войдешь в сердечное место, которое я 
показал тебе, то воздай благодарение Богу, и прославь Его, и взыг
рай, и держись этого делания постоянно, и оно научит тебя тому, 
чего не знаешь. Подобает же тебе уразуметь и то, что ум твой, там 
пребывая, с тех пор не должен оставаться молчащим и праздным, 
но должен иметь дело и поучение непрестанное: „Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя!“ — и никогда этого не прекра
щать. Ибо это, удерживая ум нерассеянным, являет его неуло
вимым и неприкосновенным для прилогов вражеских и к любви 
и к непрестанному божественному желанию возводит. Если же, 
много потрудившись, брат, не можешь войти в страны сердца, как 
мы тебе определили, то сделай, что говорю тебе, и при помощи 
содействующего тебе Бога найдешь искомое.

Знаешь ли, что словесное19 всякого человека находится 
в груди? Ибо там, внутри груди, хотя бы и уста молчали, мы гово
рим, рассуждаем, совершаем молитвы и поем псалмы и другое

19 Словесное — умственная сила души, разум.
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делаем. И вот этой словесности, отняв от нее всякий помысл 
(ведь ты можешь, если захочешь), дай говорить: „Господи 
Иисусе Христе, Сыне Бояшй, помилуй м я“ , — и понудь себя 
это, вместо всякой иной мысли, всегда внутри вопиять. Если же 
некоторое время будешь этого придерживаться, то этим откро
ется тебе и сердечный вход, как мы тебе написали, вне всякого 
сомнения, как и мы познали из опыта. Придет к тебе с много
вожделенным и сладким вниманием и весь лик добродетелей: 
любовь, радость, мир и прочее» (см. Гал. 5, 22—23).

Божественный же Григорий Синаит, научая также, как 
подобает умом совершать в сердце спасительнейшее призывание 
Господа, говорит: «С утра сидя на скамье высотой в пядь20, при
нудь ум из места владычественного сойти в сердце и держи его 
в нем. И склонившись с усилием и в груди, плечах и шее испы
тывая сильную боль, непрестанно взывай умно или душевно: 
„Господи Иисусе Христе, помилуй мя!“ Потом, когда из-за 
тесноты, болезненности и частого призывания, пожалуй, будет 
тебе и не сладостно — что случается не от частого вкушения 
одной снеди Триименитого21, ибо „ядущии Мя“ , сказано, „еще 
взалчут“ (Сир. 24, 23), — то, переводя ум в другую половину 
молитвы, говори: „Сыне Божий, помилуй мя!“ . И, многократно 
произнося эту половину, не должен ты от лености и уныния 
часто переменять ее на первую, потому что не укореняются 
растения, часто пересаживаемые. Сдерживай и дыхание легких, 
чтобы ты не слишком свободно дышал . Ибо движение вдыхае
мого и выдыхаемого воздуха, производимое сердцем, помрачает 
ум, возбраняя ему низойти или не допуская его к сердцу, и рас
сеивает мысль. Оттуда его изгоняя, оно или предает его, точно 
пленника, забвению, или устраивает так, что он вместо того

20 Пядь — старинная мера длины, равная 231,2 мм.
21 То есть Господа Иисуса Христа.
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поучается иному, незаметно оказываясь в том, в чем не подобает. 
Если же увидишь нечистоты лукавых духов, то есть помыслы, 
возникающие или изображающиеся в уме твоем, не ужаснись, 
не удивись. Если и добрые разумения о неких вещах появля
ются у тебя, не внимай им. Но, удерживая дыхание, насколько 
для тебя возможно, и ум в сердце затворяя, и часто, с постоян
ством повторяя призывание Господа Иисуса, скоро ты попалишь 
и истребишь тех, уязвляя их невидимо Божественным именем. 
В самом деле, Лествичник говорит: „Иисусовым именем бей 
ратников, потому что нет ни одного более крепкого оружия ни 
на небе, ни на земле“».

И еще этот же святой, поучая о молитве и безмолвии, как 
подобает при нем сидеть, говорит: «Иногда сиди на малом стуле, 
и так больше всего, для утруждения, а иногда — и на постели 
немного, до времени, для отдыха. Сидение твое должно быть 
с терпением, по слову сказавшего: „В молитве претерпевающе“ 
(см. Кол. 4, 2), и не скоро нужно вставать, изнемогая из-за 
мучительной боли, умственного вопля и непрерывного пригво
ждения ума к сердцу. Ибо вот, говорит пророк: „Болезни объяша 
мя, якоже раждающую“ (см. Иер. 6, 24). Но, поникнув долу 
и ум в сердце собирая, если только оно отверзлось, призывай на 
помощь Господа Иисуса. Испытывая же боль в плечах и часто 
чувствуя головную боль, терпи то с усилием и ревностью22, ища 
в сердце Господа, ибо „нудящихся есть Царствие Божие, и нужд- 
ницы восхищают е“ (см. Мф. 11, 12)», и прочее. И еще о том, как 
подобает совершать молитву, говорит: «Так сказали отцы: один — 
„Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!“ — всю, 
иной Hte — половину: „Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя!“ — 
что и удобнее из-за младенчества еще и немощи ума. Ибо никто

22 В славянском тексте — «притрудне и рачительне», в греческом — ё лито vox; 
кои ёрсот1 кй<; (ФЛокаАда. Т. 5', а. 80).
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не может сам собою тайно, без Духа, один чисто и совершенно 
„рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым41 (1 Кор. 12, 3), 
но, как немотствующий еще младенец, совершить ее, то есть 
молитву, членораздельно не может. И не должно часто переме
нять призывание имен из-за изнеможения, но редко, ради посто
янства в молитве. Кроме того, иные учат говорить ее устами, 
а другие — умом, я же предлагаю и то и другое. Ибо иногда изне
могает говорить, унывая, ум, а иногда — уста. И потому подобает 
совершать молитву обоими: и устами и умом; однако подобает 
вопиять спокойно23 и несмущенно, чтобы голос, смущая чувство 
душевное и внимание ума, не препятствовал им, пока ум, при
выкнув к делу, не преуспеет и не примет силу от Духа твердо 
и совершенно24 молиться. Тогда уже молящийся не имеет нужды 
говорить устами, да и не может, будучи в состоянии исполнять 
делание в совершенстве и одним умом».

Вот так вышеупомянутые святые отцы, как показано, пред
ставляют новоначальным вполне ясное учение и опыт обуче
ния умному деланию. А от их учения можно уразуметь учение 
и прочих святых об этом делании, хотя и более прикровенно 
изложенное.

Конец шести глав. Богу премилоетивому слава, честь, 
поклонение и благодарение в бесконечные веки. Аминь.

23 В славянском тексте — «безмолвно», в греческом — Психах; 
(ФгХокаАЛа. Т. 8', о. 80).
24 В славянском тексте — «всячески», в греческом — oXiKroq (см. там ж е), 
что буквально означает «всецело, полностью».
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ПОСЛАНИЕ ИЕРОМОНАХУ АГАФОНУ, 
НАСТОЯТЕЛЮ ПОЛЯНОВОРОНСКОЙ ОБИТЕЛИ*

Всечестной господин, иеросхимонах отец Агафон, начальник свя
той Поляноворонской обители, со всей о Христе братией, спасай
тесь о Господе!

Писание святыни вашей вместе с донесением святых отцов 
собора вашего на иеромонаха Феопемпта, хулителя отеческих 
книг преподобных и богоносных отцов наших, научающих умно
му деланию, то есть молитве Иисусовой, я с радостью получил 
через возлюбленного о Господе брата нашего духовника Иакин- 
фа. И, всё в них написанное уразумев, прославил Бога за то, что 
и в эти последние, плача и рыдания достойные времена, в кото
рые едва ли не совсем угасли в монахах божественная ревность 
и любовь к книгам отеческим, научающим истинному деланию 
Божественных евангельских заповедей и священной молитве 
Иисусовой, единым умом в сердце совершаемой, у вас, по Боже
ственному смотрению, и доныне имеются упомянутые ревность 
и любовь к книгам отеческим и их душеспасительному учению об 
этой молитве.

Побуждаемые этой божественной ревностью, вы, собрав
шись в святую церковь, призвали того хулителя, чтобы он дал 
ответ за свои хуления. Но поскольку он не послушался и не захо
тел прийти в церковь, вы были вынуждены пойти к нему в келию 
и спросить его, почему он вас называет еретиками. Он же, 
отвечая всем вам, называл все книги отеческие химерами, вас 
всех — прельщенными, а молитву Иисусову — ересью, которая 
якобы произошла из Мошенских гор, и прочее изблевал хульное

* Перевод с церковнославянского языка выполнен по изданию: Преподоб
ный Паисий Величковский: автобиография, жизнеописание и избранные 
творения по рукописным источникам XVIII-XIX вв. М., 2004. С. 249—253.
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и лживое, бессмысленное и безумное свое блудословие. А на уве
щание духовное нашего духовника Иакинфа, чтобы тот перестал 
хулить учение святых отцов и священную Иисусову молитву, он 
те же свои хуления повторил. Вы же, святыня ваша, видя его 
нераскаянный нрав и непрекращающееся хуление, с изволения 
святых отцов и братьев, пишете ко мне, называя себя сиротами, 
и просите в этом деле вас не оставить. Дело же это хотя ко мне 
и не относится, потому что святая обитель ваша не зависит от 
меня, но ради любви Божией, видя вашу ко мне, недостойному, 
по Богу веру и любовь, видя и ревность вашу божественную 
к этой всесвятой молитве и книгам отеческим, а также собо
лезнуя скорби и печали, наносимым душам вашим хулениями 
на такую святыню, решил я поведать вам нечто об этой хуле, 
откуда в наши времена она берет начало.

Когда мы только пришли со Святой Горы Афонской в эту 
православную, христианскую и более прочих земель страннолю
бивую и странноприимную Молдовлахийскую землю, то я, пре
бывая еще в Драгомирнской обители, услышал, что из Мошен
ских гор от некоего суеумного философа-монаха не молитва 
Иисусова, святая и священная, проистекла, которую он хулит 
на свое вечное, если не покается, осуждение и ересью называет, 
но явилась прескверная, и всемерзостная, и слухом нашим до 
сих пор неслыханная, нестерпимая хула на эту всесвятую и пре- 
непорочную, умом в сердце совершаемую Иисусову молитву, 
и на всех святых отцов, и на святые книги их, об этой святой 
молитве учащие. Той хулой — ибо диавол говорил его устами — 
некоторых скудоумных монахов он настолько повредил, что 
они и книги отеческие, привязав к ним кирпичи, в реке Тясмин 
дерзнули потопить. Еще же, не довольствуясь тем, чтобы одним 
лишь своим всескверным языком произносить хулы, он возымел 
намерение и рукой, письменно, хулить и опровергать это боже
ственное делание молитвы и книги отеческие, о нем учащие,
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но тотчас ослеп, потому что Бог не допустил, чтобы злое его 
намерение осуществилось на деле.

Но с того времени даже и доныне, как видим, не истреби
лось еще до конца хуление это, которое явилось от этого хули
теля. Да обратит его Бог на истинное покаяние, дабы не погиб 
он на веки с проклятым еретиком Варлаамом Калабрийским, 
первым хулителем этой священной Иисусовой молитвы, кото
рого Церковь Божия соборно трижды предала анафеме и до сих 
пор каждый год в святую Неделю Православия предает, и до 
скончания мира предавать будет такими словами: «Варлааму, 
и Акиндину, и последователям, и преемникам их — анафема 
(трижды)».

Как Сам Христос, истинный Бог наш, от начала веры право
славной и до настоящего времени для неверующих есть «камень 
претыкания и камень соблазна» (1 Пет. 2, 7; Рим. 9, 33), 
а верующим — «спасение душам» (1 Пет. 1 ,9 ) ,  еще же и сама 
спасительная проповедь евангельская «овем убо, — по апо
столу, — воня смертная в смерть, овем же — воня животная 
в живот» (2 Кор. 2, 16), так и эта священная молитва хотя 
некоторым не веровавшим и сомневавшимся в ней и была «кам
нем претыкания и камнем соблазна» (как усматриваем в заново 
напечатанных, по Промыслу Божию, греческих книгах препо
добных отцов наших Симеона Нового Богослова и ученика его 
Никиты Стифата), однако до времен упомянутого еретика никто 
не дерзнул открыто, и языком и письменно, хулить мысленное 
делание этой молитвы и ее делателей. Он же показал себя пер
вым хулителем этой божественной молитвы. Как змей из бездны, 
выйдя из Калабрии, страны Италийской, пришел он в гречес
кую землю и поселился сначала в Солуни, где, пребывая, услы
шал (поскольку недалеко находился от Святой Горы Афонской) 
о святогорских монахах и об этой священной молитве. И, гор
дясь своей философской премудростью и знанием астрономии,
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тотчас отверз он скверные свои уста и начал испускать смер
тоносный яд хулений — сперва на молитву, умом совершае
мую , и на монахов, хуля и называя их евхитами, пуподушными 
и мессалианами, потом же обратил хулу свою и на всю Цер
ковь Божию, и на догматы ее, называя созданием несоздан- 
ный и присносущный свет Божества Христова, воссиявший на 
Фаворе от пресвятого лица Его святым Его ученикам и апос
толам. К тому же еретик этот, ученик его Акиндин и прочие 
последователи и преемники их тварью и созданием называли 
и всё существенное и естественное общее, от одного и того же 
существа и естества Пресвятой Троицы, как от солнца лучи, 
свет и сияние, естественно и существенно происходящее, то 
есть действие, силу, благодать, свет и сияние, дары и дарова
ния и прочее, что неисчислимо. И всех православных христиан, 
исповедующих, что в Боге нет ничего созданного, но всё несо- 
зданно и присносущно, дерзали называть двубожниками и мно- 
гобожниками, сами будучи безбожниками.

Ради этого — сначала против Варлаама, не послушавшего 
многократных словесных и письменных увещаний святого Гри
гория Паламы и не захотевшего покаяться и прекратить свои 
хуления, — на Святой Горе Афонской собрался Собор святых 
отцов святогорских, которые соборно все хулы его предали 
анафеме. Так же против этих еретиков и последователей их 
в различные времена собирались в Царьграде в великой церкви 
Премудрости Божией четыре превеликих Собора. На двух из 
них святой Григорий Палама был еще в иеромонашеском чине, 
а на третьем он был уже архиепископом Фессалоникийским, 
четвертый же Собор был уже после преставления святого ко 
Господу. На всех этих Соборах были предъявлены неопровер
жимые доказательства от всего Божественного Писания, от 
постановлений святых Вселенских Соборов и учения всех свя
тых отцов, пастырей и учителей вселенной. И после того как
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истина воссияла ярче солнца, а эти еретики, то есть Варлаам, 
Акиндин, философ Григора и все их последователи и преем
ники, не захотели покаяться и проклятию предать ереси свои 
и хуления, но пребывали в упрямстве и явном противлении 
Церкви Божией, Церковь Божественная соборно всех их триж
ды предала анафеме. И таким образом после их многолетнего 
нападения на Церковь она обрела совершенную тишину, объя
вив соборно чистоту и неповинность монахов против всех ере
тических на них хулений и клеветы. А божественная молитва 
Иисусова, не только устами, но и умом в сердце совершаемая, 
непорочное солнце, остается солнцем, не помрачаемым тьмой 
еретических хулений и прославляемым от всей Святой Церкви 
как дело божественное.

Потому молю и прошу святыню вашу, весь собор святой 
обители вашей: имейте ревность Божественную и веру несо
мненную к книгам отеческим и к учению, в них находящему
ся, то есть к Писанию Божественному, и к разуму всех вселен
ских и всей Святой Церкви учителей; будьте во всем согласны 
с ними без всякого сомнения, поскольку один и тот же Дух 
Святой действовал как в учителях вселенских, так и в святых 
отцах, учителях и наставниках монашеского жития, и тем 
и другим за совершенное их богоугождение равным образом 
открыл тайны Царствия Небесного, то есть глубину Боже
ственного Писания. И это учение, находящееся в книгах оте
ческих, есть для хотящих спастись монахов истинное настав
ление на путь спасения. Его же всей душой держась, бегите 
и удаляйтесь от хулений этого хулителя на святые книги и на 
богоносных отцов наших. Ибо таковой и другие — если бы 
нашлись подобные ему — отнюдь не могут иметь среди свя
тых ни одного свидетеля зломудрию и хулам своим, но на пес
ке развращенного и богопротивного своего разума основание 
имеют (см. Мф. 7, 26 ), ибо заблуждаются от чрева и говорят
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ложь (см. Пс. 57, 4 ), отцом лжи — диаволом (см. Ин. 8, 44) 
будучи наущены хулению на истину.

Вы же, верные и истинные сыны Православной Церк
ви Божией, держась истины, основаны на недвижимом камне 
веры (см. Мф. 7, 24) и имеете об истинном делании заповедей 
Христовых и всесвященной этой молитве такое великое множе
ство свидетелей преподобных и богоносных отцов наших, име
на которых сообщаю при этом послании. Последуйте всеусерд- 
но святому их учению, понуждая душу и тело на всякое благое 
и угодное Богу дело по силе вашей, при содействии вам Божией 
благодати. С хульником же этим, если не захочет покаяться, про
шу и молю, не имейте никакого общения и, если это возможно, 
с любовью удалите его от себя, чтобы было житие ваше тихим 
и мирным, без всякого смущения, во славу Божию и во спасение 
душ ваших, чего всеусердно вам желая, остаюсь святыне Вашей 
и всей о Христе братии вашей преусерднейший желатель во вся
ком деле благом совершенного преуспеяния и о мне, грешном, 
к Богу благоприятного вашего моления.

Святых и честных монастырей 
Свято-Вознесенского Нямецкого и Предтечева Секульского 

старец и архимандрит Паисий



ПГЧШОДОБНЫЙ вяенлий 
поланолшшьекий

ПРЕДИСЛОВИЯ*

ПРЕДИСЛОВИЕ, ИЛИ ПРЕДПУТИЕ1, ЖЕЛАЮЩИМ ЧИТАТЬ 
КНИГУ СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО ГРИГОРИЯ СИНАИТА 

И НЕ ПОГРЕШАТЬ ПРОТИВ ЗАКЛЮЧЕННОГО В НЕЙ СМЫСЛА

Многие, читая эту святую книгу святого Григория Синаита и не 
зная опытно умного делания, погрешают против правого разу
ма, думая, что оно2 было деланием одних бесстрастных и святых 
мужей. И от этого, держась по мирскому обычаю единственно псал
мопения, чтения тропарей и канонов, они успокаиваются в одном 
своем внешнем молении. И не разумеют того, что такое песенное 
моление отцы предали нам на время, из-за немощи и младенчества 
ума нашего, чтобы мы, понемногу обучаясь, восходили на степень

* Перевод с церковнославянского языка выполнен по изданию: Житие и пи
сания молдавского старца Паисия Величковского. Репр. воспр. изд. 1847 г. 
Свято-Введенская Оптина пустынь, 2001. С. 72—115.

См. краткие сведения о преподобном Василии Поляномерульском в настоя
щем издании: т. 2, с. 490—492.
1 Лежащее в начале пути, своего рода напутствие.
2 Умное делание.
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умного делания, а не до кончины в том же3 пребывали. Ибо что 
младенчественнее того, когда мы, внешнее наше моление прочитав 
устами, увлекаемся радостным мнением, думая, будто совершаем 
нечто великое; одним количеством молитв себя утешаем и тем пита
ем внутреннего фарисея? Отводя нас от такой младенческой немо
щи, словно младенцев от сосцов млекопитательных, святые отцы 
показывают нам грубость подобного делания, сравнивая гласное 
пение языком с пением язычников. Ибо подобает, сказал святой 
Григорий Синаит, и пению нашему, сообразно жительству, быть 
ангельским, а не плотским, да не скажу языческим. Ведь пение 
с восклицанием голоса дано нам из-за нашей лености и неведения, 
с тем чтобы мы возводили себя к молению истинному.

Каков я?е плод от такого внешнего моления, показал святой 
Симеон Новый Богослов во втором образе внимания, говоря: «Вто
рой же образ внимания и молитвы таков: когда кто собирает ум 
свой в себе, отвлекая его от всего чувственного, и хранит свои чув
ства, собирает все свои помыслы, чтобы они не скитались в суетных 
вещах этого мира; и то исследует свои помыслы, то внимает словам 
произносимой им молитвы; и в иной час собирает в себе все свои 
помыслы, плененные диаволом и превращенные в лукавые и сует
ные, в иной же час вновь с трудом многим и понуждением прихо
дит в самого себя, оказавшись охваченным и побежденным какой- 
либо страстью. И имея этот подвиг и брань внутри себя, никогда 
не может он ни мирным быть, ни времени найти, чтобы совершать 
добродетели и получить „венец правды“ (2 Тим. 4, 8). Поскольку 
такой уподобился воину, ведущему битву с врагами своими ночью 
во тьме, который голоса врагов слышит и раны от них получает, 
но не может видеть ясно, кто они такие, откуда пришли, как и для 
чего нападают на него. Ибо тьма, которая в его p ie , и буря, какую 
имеет в помыслах, приносят ему эту беспомощность, и не может

3 На степени песенного моления.
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он никак освободиться от мысленных своих врагов, с тем чтобы 
они его не сокрушали. Такой труд он подъемлет, мзды же лишает
ся, поскольку окрадывается тщеславием; но он, не понимая того, 
думает о себе, будто он внимателен, и многократно от гордости 
презирает других и уничижает. По своему мечтанию считает себя 
достойным быть пастырем словесных овец и путеводительствовать 
им, уподобляясь слепцу, покушающемуся водить других слепцов 
(см. Мф. 15, 14)».

В самом деле, как можно внешними чувствами хранить ум или 
собирать его посредством того, что по естеству само по себе расте
кается и парит по предметам чувственным? Ведь зрение парит, рас
сматривая красивое или безобразное, слух — слыша приятное или 
противное, обоняние — обоняя благовонное или смрадное, вкус — 
вкушая сладкое или горькое, осязание — касаясь хорошего или пло
хого, и от этого чувства наши, подобно листьям от ветра, сотряса
ются и утомляются. Уму же одному, со всем этим смешивающемуся 
и рассуждающему о действии чувств, можно ли когда освободиться 
от помыслов добрых и греховных? Никак и никогда.

Если же не могул1 внешние чувства оградить ум от помыслов, 
то впредь необходимо уму в час молитвы бежать от чувств внутрь 
к сердцу и стоять там глухим и немым от всех помыслов. Ведь если 
кто, хотя бы только внешне удаляясь от воззрения, слышания и раз
говоров, уже получает некую тишину от страстей и злых помыс
лов, то во много раз более насладится он покоем от злых помыслов 
и вкусит духовной радости, приходящей от умной молитвы и сер
дечного внимания, когда удалит свой ум от пяти внешних чувств, 
затворяя его во внутренней и естественной клети или пустыни.

Как обоюдоострый меч, куда бы ни был обращен, посекает остро
той своей встретившееся, так и молитва Иисус Христова, иногда 
против злых помыслов и страстей, иногда же за грехи наши или от 
воспоминания о смерти, Суде и вечных муках обращаемая, дей
ствует. Если же кто, помимо умной молитвы, песенным молением
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и внешними чувствами с прекословием помыслу захочет отразить 
прилог вражеский и противостать какой-либо страсти и лукавому 
помыслу, тот скоро бывает одолеваем еще более. Ибо бесы вначале 
одолевают его, прекословящего, а потом опять добровольно ему 
покоряются, как будто бы побеждаемые его прекословием, и тем 
самым насмехаются над ним, к тщеславию и высокомерию скло
няют его мысли, называя его учителем и пастырем словесных овец. 
Зная об этом, святой Исихий говорит: «Не может ум наш победить 
мечтание бесовское единственно сам собой, и да не надеется никогда 
на это. Ибо бесы, будучи коварными, лицемерно покоряются и при
творяются побежденными, низлагая тебя с другой стороны тще
славием. При призывании же Иисуса Христа они и часа не стерпят 
постоять и злокознствовать против тебя». И еще: «Смотри, как бы 
не вознестись тебе по примеру древнего Израиля и самому не быть 
преданным мысленным врагам. Ибо тот, будучи избавлен Богом 
всяческих от египтян, измыслил себе помощником идола тленного 
(см. Исх. 32, 4). Под идолом же тленным разумей немощный наш 
ум, который, пока молит Иисуса Христа о помощи против лукавых 
духов, удобно их отгоняет и с искусным умением побеждает невиди
мые ратные силы врага. Когда же станет безрассудно надеяться все
цело на себя, тогда, подобно так называемому быстрокрылатому4, 
разбивается и падает падением ужаснейшим».

Сказанного достаточно, чтобы познать силу и меру делания 
умного, то есть молитвы и пения. Не думай же, благочестивый 
читатель, того, что святые отцы, отводя нас от многого внешнего 
пения и повелевая обучаться умному деланию, уничижают псал
мы и каноны. Да не будет того, ибо от Духа Святого преподано это 
Святой Церкви, в которой все священнодействия возглавляются

4 Святитель Феофан Затворник к переводу этих слов святого Исихия дает 
следующее пояснение: «Голуби-турманы, поднявшись высоко, свертываются 
и падают вниз. Если не успеют развернуться, то ударяются оземь 
и разбиваются до смерти» (Добротолюбие, том 2).
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хиротонией и всё таинство домостроительства Бога Слова, даже до 
второго Его пришествия, вместе же и нашего воскресения, в себе 
заключают. И нет в чиноположении церковном ничего человече
ского, но всё — дело благодати Божией, не имеющее в себе ради 
достоинств наших ни прибавления, ни, опять же, из-за наших гре
хов какого-либо умаления. Но у нас речь идет не об Уставе Святой 
Церкви, а о частном для каждого из монахов правиле и жительстве, 
то есть об умной молитве, которая тщанием и сердечной правостью 
обычно привлекает благодать Духа Святого, а не одними словами 
псалмов, без умного внимания лишь устами и языком поемыми. 
Как сказал апостол: «Хощу пять словес умом моим рещи, нежели 
тьму языком» (см. 1 Кор. 14, 19). Ибо вначале подобает этими 
пяточиеленными словами очищать ум и сердце, говоря непрестан
но в глубине сердечной: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», — 
и таким образом восходить к разумному пению. Ведь всякий ново
начальный и страстный может разумно совершать эту молитву 
в хранении сердца, пение же никак не может, пока не пред очис
тится ею0. Поэтому святой Григорий Синаит, живущим в нем Свя
тым Духом более прочих до тонкости испытав и рассудив жития, 
писания и знания духовные всех святых, постановляет всё тщание 
иметь о молитве. И святой Симеон, архиепископ Солунский, имея 
тот же Дух и дар, заповедует и советует архиереям, священни
кам, монахам и всем мирянам во всякое время и час произносить 
и дышать этой священной молитвой, ибо нет, — сказал он вместе 
с апостолом, — крепчайшего оружия ни на небе, ни на земле боль
ше имени Иисуса Христа6.

0 То есть умной молитвой.
Здесь, по-видимому, подразумеваются слова апостола: «Ибо нет другого 

имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(по Синодальному переводу, Деян. 4, 12), которые святой Симеон дважды 
приводит в своем сочинении «Разговор о святых священнодействиях 
и Таинствах Церковных» в главе «Какова священная молитва?». Старец
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Да будет же известно тебе, добрый ревнитель этого свя
щенного делания, что не только в пустыне или в уединенном 
отшельничестве, но наиболее в самых тех великих лаврах, даже 
и посреди городов находившихся, были учителя и многочис
ленные делатели умного этого священнодействия. И достойно 
удивления, как святейший Патриарх Фотий, будучи взят на 
патриаршество из сенаторского чина и не быв прежде мона
хом, обучился на таком высоком посту этому умному деланию 
и настолько в нем преуспел, что лицо его сияло, словно у вто
рого Моисея, от пребывавшей в нем благодати Святого Духа, как 
сказал святой Симеон Солунский. И свидетельствует о нем, что 
он и книгу сочинил со всепремудрым философским искусством
06 этом делании умном. Также говорит, что и Иоанн Златоуст, 
Игнатий и Каллист, святейшие Патриархи того же Царьграда, 
написали свои книги о том же внутреннем делании. И чего еще 
недостает тебе, христолюбивый читатель, чтобы, отложив вся
кое сомнение, приступить к обучению умному вниманию? Ведь 
если ты скажешь: не имею я жительства уединенного, то при
мер тебе — святейший Патриарх Каллист, обучившийся умному 
деланию в Великой Афонской Лавре при прохождении пова
ренной службы. Если сомневаешься из-за того, что ты не в глу
бочайшей пустыне, то второй для тебя пример — святейший 
Патриарх Фотий, уже в патриаршем сане обучившийся искус
ству сердечного внимания. И если под предлогом послушания7 
ты ленишься в умном трезвении, то и за это подлежишь осме
янию, ибо ни пустыня, ни уединенное жительство не приносят 
такого преуспеяния в этом делании, как послушание в разуме,

Василий соединяет здесь (возможно, что и невольно) эти апостольские слова 
с известным изречением святого Иоанна Лествичника: «Бей супостатов 
именем Иисусовым, ибо нет сильнейшего оружия ни на небе, ни на земле» 
(Лествица. Слово 21, глава 7), относя их к святому Симеону.
7 Здесь «послушание» имеет значение «дело, работа».
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по словам Григория Синаита. Если ты еще с правой стороны8 
окрадываешься помыслами, что не имеешь учителя такого делания, 
то Сам Господь повелевает тебе учиться от Писания, говоря: «Испы
тайте Писания, и в них обрящете живот вечный» (см. Ин. 5, 39). 
А если с левой стороны увлекаешься помыслами и смущаешься, 
не находя места безмолвного, то в этом опровергает тебя Петр 
Дамаскин, говоря: «В том заключается начало спасения для чело
века, да оставит он свои хотения и рассуждения, сотворит же хоте
ния и разумения Божии — и тогда не найдется во всем мире вещи, 
начинания или места, которое могло бы воспрепятствовать ему». 
Если же ты, еще изобретая благословнейшую причину, претыка
ешься неоднократными словами святого Григория Синаита, много 
говорящего о прелести, случающейся в этом делании, то сам святой 
тебя исправляет, говоря: «Не должны мы бояться или сомневаться, 
призывая Бога. Если же некоторые и совратились, повредившись 
умом, то знай, что от самочиния и высокоумия они так пострадали». 
Кто в повиновении, с вопрошанием9 и смиренномудрием ищет Бога, 
тот по благодати Христа никогда не потерпит вреда. Ведь тому, кто 
праведно живет и непорочно жительствует, удаляется от самоуго- 
дия и высокоумия, весь бесовский полк, хотя бы и бесчисленные 
против него воздвиг искушения, не может повредить, как говорят 
отцы. Которые же поступают дерзновенно и по своей воле, те впа
дают в прелесть. Если же некоторые, претыкаясь о камень Свя
щенного Писания, указания о пути к прелести принимают за повод 
к запрещению умного делания, то пусть знают, что они обращают 
«горнее долу и дольнее горе». Ведь не для запрещения этого дела
ния, но ради предостережения нас от прелести святые отцы откры
вают нам причины, по которым приходит прелесть. Как и святой

8 То есть когда помыслы представляются по видимости справедливыми 
и правильными.
9 То есть советуясь во всем с опытным духовником, старцем или просто 
искусным в духовной брани подвижником.



П Р Е Д И С Л О В И Я 3 1 7

Григорий Синаит, повелевая обучающемуся в молитве не бояться 
и не сомневаться, приводит две причины прелести: самочиние 
и высокоумие. И святые отцы, желая, чтобы мы непорочными были 
от таковых страстей, повелевают исследовать Святое Писание и из 
него почерпать наставления, имея брат брата благим советником, 
как сказал Петр Дамаскин. Если же невозможно обрести старца, 
опытного словом и делом по примеру святых отцов и хорошо зна
ющего отеческое писание, то должно наедине в безмолвии всеми 
силами стараться иметь духовный совет из учений и наставлений 
святых отцов, вопрошая о всякой вещи и добродетели10.

И нам, читая писания отцов, подобает сохранять эту меру 
и чин, а не уклоняться от их учения и наставлений, как поступают 
некоторые, не имеющие опыта в умном делании и мнящие себя 
рассудительными. Они тремя причинами или извинениями себя 
оправдывают, а лучше сказать — отводят от обучения этому свя
щенному деланию.

Во-первых, приписывают умное трезвение лишь святым и бес
страстным мужам, полагая, что тем одним подобает такое делание, 
а не и страстным. Во-вторых, указывают на совершенное оскуде
ние наставников и учителей такого жительства и пути. В-третьих, 
говорят о последующей такому деланию прелести.

Однако первая из них причина, или извинение, непотребна 
и несправедлива. Ибо первая степень для новоначальных мона
хов состоит в том, чтобы умалять страсти умным трезвением 
и сердечным хранением, то есть умной молитвой, подобающей 
мужам деятельным.

Вторая — безрассудна и не имеет извинения, поскольку за 
неимением наставника учителем вместо него является Писание, 
как было сказано выше.

10 Не имея никого из людей, с кем можно было бы посоветоваться, необходимо 
иметь духовный совет со Священным Писанием и творениями святых отцов, 
искать в них ответы на свои вопросы.
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Третья же — самопреткновенна, ибо эти лица, читая о прелес
ти, сами же себя и запинают этим писанием, неверно о нем рас
суждая. Вместо того чтобы принять писание для предостережения 
и познания прелести, они изобретают и находят повод уклонять
ся от умного делания. Они подобны полководцу, который полу
чил известие, что неприятели устроили засаду на пути и желают 
хитростью и тайным нападением одолеть его, не имея сил вести 
с ним открытую борьбу, — он, будучи нерассудительным, вместо 
того чтобы их перехитрить и, напав внезапно на тайную их заса
ду, одержать победу, страшится, «идеже не бе страх» (Пс. 52, 6), 
и обращается в бегство, покрывая себя позором на вечные роды, 
а в особенности пред царем и его вельможами.

Если же ты страшишься такого делания и обучения от одно
го благоговения и простоты сердца твоего, то и я намного более, 
подобно тебе, устрашаюсь, но не на основании пустых басен, по 
которым «волка бояться — в лес не ходить». Ведь и Бога подо
бает бояться, но не бежать и не отрекаться от Него по причине 
этого страха. Воистину, страха и трепета, сокрушения и смире
ния, многого испытания Святых Писаний и совета единодушных 
братьев требует это делание, а не бегства и отказа, не дерзости 
и самочиния. Ибо дерзкий, по словам святого Григория, и само
уверенный, ища то, что выше его достоинства и устроения, устре
мляется к тому, чтобы прежде времени достигнуть зрительной 
молитвы. И еще: если кто в самомнении мечтает достичь высоко
го, стяжав в себе желание сатанинское, а отнюдь не истинное, то 
диавол его удобно уловляет своими сетями как своего слугу. И что 
нам стремиться к высокому преуспеянию в умной и священной 
молитве, которой, по святому Исааку, один из десяти тысяч едва 
сподобляется? Довольно, довольно для нас, страстных и немощ
ных, хотя бы след умного безмолвия познать, то есть деятельную 
умную молитву, с помощью которой прилоги вражеские и злые 
помыслы прогонимы бывают от сердца. Она есть существенное
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делание новоначальных и страстных монахов, посредством кото
рого востекают некоторые из них (если захочет Бог) в зрительную 
и духовную молитву.

И не должно нам унывать из-за того, что не многие сподоб
ляются зрительной молитвы, ибо нет неправды у Бога. Только да 
не ленимся шествовать путем, ведущим к этой священной моли
тве, — то есть деятельною умною молитвою сопротивляться прило- 
гам, страстям же и злым помыслам. И таким образом мы, окончив 
жизнь на пути святых, удостоимся и жребия их, даже если здесь 
и не достигнем совершенства, как говорит святой Исаак и многие 
из святых.

И еще удивления и ужаса достойно и то, как некоторые, зна
ющие Писание, не применяют его на опыте, другие же, и не зная, 
и не расспрашивая, дерзают одним своим рассуждением на это 
умное внимание, и притом еще говорят, что внимание сосредоточи
вать и молитву совершать должно в желательной части, ибо там — 
говорят они — находится середина чрева и сердца. Но это есть 
первая и самопроизвольная прелесть. Ибо не только не подобает 
творить молитву и удерживать внимание в этой части, но и самую 
ту теплоту, что приходит от похотной части на сердце в час молит
вы, ни в коем случае не должно принимать.

Серединой же чрева, по святому Феофилакту, называется 
самое то сердце, и оно не при пупе, не посередине груди, но под 
левым сосцом имеет свое место. Ибо так распределяются три силы 
души: словесная часть — в груди, яростная или ревностная — 
в сердце, желательная же — в чреслах при пупе, куда диавол, по 
Иову11, имеет удобный вход. Он возмущает и разжигает чресла, 
подобно пиявке и жабам в болотном озере, имея пищей и наслаж
дением похотную сладость. Поэтому-то и сказал Григорий Синаит: 
«Немалый труд — явственно постичь истину и быть чистым от того,

11 «Се убо, крепость его на чреслех, сила же его на пупе чрева» (Иов. 40, 11).
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что противно благодати. Поскольку под видом истины, особенно 
в новоначальных, диавол имеет обычай показывать свою прелесть, 
преобразуя свое лукавое как бы в духовное. Одно вместо другого 
он мечтательным образом, как хочет, показывает нам внутри есте
ственных чресл наших и вместо теплоты наводит свое разжжение, 
вместо же веселия приносит бессмысленную радость и мокротную 
сладость».

Полезно, думается, знать делателю и о том, что жжение или 
теплота исходит от чресл к сердцу иногда и естественно, сама по 
себе, без блудных помыслов. И это не от прелести, но от есте
ства, — сказал святой Патриарх Каллист. Если же кто и таковое 
принимает за действие благодати, а не естества, то это уже воис
тину прелесть. Каково же это по существу своему, — сказал он, — 
о том подвизающемуся заботиться не следует, но всё то должно ему 
отвергать. Иногда же диавол, смешав свое жжение с нашей похо
тью, привлекает ум в блудные помыслы. И это — прелесть несо
мненная. Но когда тело всё растепливается, ум чист и бесстрастен 
и словно бы прилеплен к молитве, так что затворяется в глубине 
сердца, начиная и заканчивая в нем молитву, то это воистину от 
благодати, а не от прелести.

Для некоторых из подвижников немалым препятствием к этому 
священному деланию является и телесная их немощь. Не имея сил 
выдержать в весе и мере тех сверхъестественных трудов и постов, 
какие имели святые, они думают, что без того им невозможно 
начать умное делание. И такое их заблуждение исправляя, вели
кий Василий учит так: «Воздержание устанавливается каждому 
соответственно его телесной силе. И потому, думаю, хорошо 
следить за тем, чтобы не сделать тело праздным и не способным 
к добрым делам, разрушив телесную силу безмерным воздержа
нием. Ибо должно иметь тело деятельным, ни в коей мере не рас
слабляемым безмерием. Ведь если бы хорошо было для человека 
быть расслабленным телом и лежать словно мертвому, едва дыша,
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то такими, несомненно, с самого начала и сотворил бы нас Бог. 
А раз не сотворил Он нас такими, следовательно, согрешают те, 
которые хорошо сотворенное не хранят таким, каково оно есть. 
Об одном пусть заботится подвижник благочестия: не скрылась 
ли где-либо в душе по причине разленения злоба, не расслабилось 
ли в чем-то трезвение и прилежное простирание мысли к Богу, 
не омрачилось ли как-нибудь освящение духовное и проистека
ющее из него просвещение души? Ибо если перечисленное доброе 
возрастает, то и телесные страсти не будут иметь времени восста
вать, поскольку душа упражняется в горнем и не попускает телу 
времени на восстание в нем страстей. При таком устроении души 
принимающий пищу ничем не отличается от не вкушающего. 
И не только пост, но и всегдашнее неядение таковой исполнил12 
и имеет похвалу за особенное о теле попечение, ибо умеренное 
житие не распаляет похоти». И святой Исаак согласно с Василием 
Великим сказал: «Если тело немощное понудит ь  сверх силы его, 
то смущение на смущение нанесешь душе». И святой Иоанн Лест
вичник: «Видел я неприятельницу эту (утробу) упокоеваемой — 
и бодрость уму подающей». И еще: «Видел я ее истаивающей от 
поста — и производящей истечение, чтобы мы уповали не на себя, 
но на Бога живого». С этим согласуется и история, вспоминаемая 
преподобным Никоном, о том, что уже в наши времена найден 
был в пустыне один старец, который тридцать лет ни человека 
не видел, ни хлеба не вкушал, кроме кореньев, и вместе с тем 
исповедал, что в продолжении всех этих лет был борим блудным 
бесом. И рассудили отцы, что не гордость, не пища были причиной 
брани, но то, что старец не был обучен трезвению умному и про
тивоборству прилогам вражеским. По этой причине сказал святой 
Максим: «Дай телу по силе его и весь подвиг твой обрати на умное 
делание». И еще святой Диадох сказал: «Пост имеет похвалу сам

12 В намерении своем.
11 Трезвомыслие. Т. 1
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по себе, а не по Богу; ибо он — лит ь  орудие, благонаправляющее 
желающих к целомудрию. Итак, не подобает высокоумствовать 
относительно него подвижникам благочестия, но должно ожи
дать в вере Божией конца нашей цели. Ведь и мастера каких-либо 
искусств не от орудия нахваливают окончание предлагаемого ими, 
но каждый из них ожидает появления изображения, чтобы благо
даря ему было явлено совершенство их искусства».

Имея такое установление о принятии пищи, не возлагай 
всего своего тщания и надежды на один пост, но, в меру и по 
силе твоей постясь, простирайся к умному деланию. И если име
ешь силу довольствоваться хлебом и водой, то это хорошо. Ибо 
не укрепляет, — сказал святой Григорий, — прочая снедь тела 
так, как хлеб и вода. Однако не думай, что совершаешь доброде
тель, постясь таким образом, но ожидай от поста стяжать цело
мудрие. И такой пост будет разумен, — сказал святой Дорофей. 
Если же ты немощен, но желаешь получить себе спасение, то 
повелевает тебе святой Григорий Синаит съедать в день литру13 
хлеба, и пить три или четыре чаши воды или вина, и от ока
завшейся у тебя прочей снеди вкушать от всего понемногу, 
не допуская насыщения, чтобы вкушением от всего возмог ты 
избежать кичения и Божиих весьма добрых творений не возгну- 
шался, благодаря Его за всё. Это — рассуждение благоразум
ных. Если же ты, вкушая от всей имеющейся снеди и принимая 
немного вина, сомневаешься о своем спасении, то это есть неве
рие и немощь помысла.

Мера принятия пищи безгрешно и по Богу разделяется на 
три чина: воздержание, доволь и сытость. Воздержание состоит 
в том, чтобы после еды еще испытывать алчбу. Доволь — когда 
нет ни голода, ни отягощения. Сытость — когда чувствуется 
малое отягощение. А по насыщении еще вкушать — дверь

13 Литра приблизительно равна 340,2—358,32 грамма.
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для чревобесия, через которую входит блуд. Ты же, рассмот
рев это, по силе твоей избери приличное, не преступая уста
новленного. Ибо лишь совершенным мужам свойственно, по 
апостолу, и насыщаться, и алкать, и ко всему быть способным 
(см. Флп. 4, 11 — 13).

Вот тебе, о ревнитель умного внимания, от самих истинных 
слов великих и святых отцов показано, в чем состоит мера воз
держания и поста рассудительного, и как должно прилежать 
вниманию.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ГЛАВАМ 
БЛАЖ ЕННОГО Ф ИЛО Ф ЕЯ СИНАЙСКОГО

«Несть наша брань к плоти и крови, но к началом, и властем, 
и миродержителем тмы века сего, духовом злобы поднебесным» 
(см. Еф. 6, 12). Воины земного царя носят меч, будучи искусны 
и готовы воевать с врагом. Такой же меч носят и не воины — по 
одному только обычаю, а не для приготовления к брани; ведь они 
даже и не имеют опыта, как противоборствовать врагам. Это — 
совершенный во всем образ и нашей духовной брани, о которой 
ныне предстоит слово. Ибо всякий отрекающийся от мира и ста
новящийся монахом принимает вместе с тем и меч духовный как 
воин Христов и исходит на брань против духов злобных. Ему-то 
и сказано в час пострига: «Приими, брат, меч духовный, который 
есть глагол Божий, его же нося во устах твоих, уме же и серд
це, говори непрестанно: „Господи Иисусе Христе, сыне Божий, 
помилуй мя“» (ср.: Еф. 6, 11 — 17).

Но, о, время наше! Сколь многие, не говорю уже и все, носят 
этот меч по одному лишь обычаю, а не для какой-либо необхо
димости его в борьбе! Не научившись, как следует с ним обра
щаться пред лицом врагов и тех пожигать им, словно пламенем, 
они употребляют его просто и плотски, а не действенно. То есть,
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прочитывая за одну «Славу» Псалтири одну четку14, а за кафиз
му — три, так совершают внешнее моление. А многие, окон
чательно отложив этот «глагол Божий», лучше же сказать пла
менное оружие, охраняющее врата сердечные, довольствуются 
одним псалмопением, канонами и тропарями, которые по сути 
своей — Церковная традиция, полагая, что эта святая пятислов
ная молитва лишь для простых и некнижных монахов придумана 
в качестве правила.

Такое их неправое мнение исправляя и низлагая, святой 
Симеон, архиепископ Солунский, преподает и законополагает 
всем архиереям, архимандритам, игуменам, иеромонахам, иере
ям, диаконам, монахам и мирским людям, любые чин и занятие 
имеющим, вместо всякого правила, как свое дыхание и жизнь, 
эту святую Иисусову молитву в уме и в устах произносить на каж
дый час и в любое время, пусть даже они не могут художного15 ее 
делания познать, ибо то, — сказал он, — есть дело одних мона
хов, отрекшихся от мира. Если же и повелевает Василий Великий 
некнижному монаху этой Иисусовой молитвой совершать прави
ло, по счету и не художно, то должно понимать, что необученным, 
а тем более мирским он законополагает это для того, чтобы и они 
славословили Бога по мере своей, а не пребывали праздными.

Носящий же меч свой, или слово, с рассуждением, при внутрен
нем внимании, знает время, когда обращать его на врага и молить
ся против злых прилогов, страстей и помыслов или о своих грехах. 
Иногда, по какому-либо обстоятельству и невниманию погрешив 
словом или гневом, взглядом и похотью или тщеславием, само
мнением и подобными им страстями и ударяем бывая из-за них 
своею совестью и не терпя ее обличения, он обращается к Богу,

14 Сто молитв Иисусовых по четкам.
15 Под «художным» деланием молитвы подразумевается совершение ее 
с употреблением так называемых механических приемов.
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каясь и молясь сердцем и умом, ища помилования. Ибо всё пра
вило такого человека состоит в одном покаянии и сердечном вни
мании, — по образу той вдовицы, не отступающей от судьи день 
и ночь и просящей защиты от соперника своего (см. Лк. 18, 3). 
И это есть чин умного делания, подобающего страстным, и пусть 
никто не осуждает это слово, которое учит, что и противостояще
му Богу таковыми грехами возможно обучиться умному деланию.

Представь себе пять степеней, когда кто-то действует по 
страсти:

а) когда кто-то, впав в гнев и досаду, пребывает всегда злоб
ным на оскорбившего;

б) будучи опечален, помнит зло в течение многих дней;
в) гневается одну неделю;
г) только один день помнит зло;
д) когда враждует, досаждает, смущает и смущается — и в  тот 

же час изменяется.
Вот сколько различных устроений, однако под адом суть все 

такие люди, пока действуют по страсти, — сказал святой Доро
фей. И таким не подобает, и даже нельзя касаться умного дела
ния. Ведь они подобны человеку, врагом своим раненному стре
лами и берущему стрелы собственными руками и вонзающему их 
в свое сердце. О них сказал Богослов: «Творяй грех от диавола 
есть» (1 Ин. 3 ,8 ) .

Возьми и другие пять степеней:
а) оскорбившегося и скорбящего не потому, что получил доса

ждение, но что не перетерпел его;
б) всегда поучающегося терпению, напоследок же побежда

ющегося увлечением страсти;
в) не хотящего отвечать злом, но от привычки увлекающегося;
г) подвизающегося отнюдь не произносить зла, но скорбящего 

о получении досаждения, однако и укоряющего себя, и в том рас
каивающегося ;
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д) не скорбящего о получении досаждения, но и не раду
ющегося.

Все они — сопротивляющиеся страсти, ибо произволением 
удерживают страсть и не хотят по ней действовать, но и скорбят, 
и подвизаются. И такие подобны находящемуся под обстрелом 
врага, но облеченному в броню и не получающему ран, — сказал 
тот же святой Дорофей. Им всячески подобает и для них возмож
но обучаться умному деланию, ибо они очищаются вседневной 
благодатью Христовою через умную молитву и ежечасное пока
яние. О них сказал Тайновидец: «Аще речем, яко греха не има
мы, прельщаем себе... Аще грехи наша исповедуем, верен есть 
и праведен, да оставит нам, и очистит нас от всякия неправды» 
(см. 1 Ин. 1, 8 и 9).

Известно и то, что эта священная Иисусова молитва для многих, 
и в древности, и ныне, являлась камнем преткновения и соблазна. 
Ведь хотя многие, если не все, молятся ею просто ивнешне,и никто 
против этого не восстает, однако художное ее действие, то есть 
хранение сердца умом в молитве, очень мало кто знает. И самому 
Григорию Синаиту сопротивлялись сначала самые разумнейшие 
отцы Горы Афонской, когда он начал их тому учить. И если эти 
отцы, удалившиеся из городов, так преткнулись об это делание, то 
что же подобает сказать об имеющих общение с миром монахах? 
Однако хотящему душу свою спасти должно покоряться Писанию 
и учению святых отцов, а не плотским людям. Ведь не в каком-то 
одном углу, но посреди самого Царствующего града16 процвело это 
священное умное делание — и не у одних монахов, но даже сами 
Патриархи Константинопольские были делателями и учителями 
его. Я говорю об Иоанне Златоусте, Фотии, Каллисте, которые 
один за другим по времени были преемниками патриаршего пре
стола и о которых святой Симеон Солунский пишет, что они целые

16 То есть Константинополя.
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книги об одном этом делании умной молитвы сочинили всепремуд- 
ро и искусно. Впредь не должно нам удивляться тому, что ныне 
о таком учении и писании даже и одного слова не произносится 
среди монахов. Ведь всякий может, только если захочет, монах он 
или мирянин, петь псалмы и каноны, для общего моления предан
ные Святой Церкви святыми отцами, — умом же «назвать Иису
са Христа Господом», по апостолу, «не может никто, как только 
Духом Святым» (см. 1 Кор. 12, 3). Поэтому святые отцы, бывшие 
делателями и учителями умного трезвения, уподобляют внешнее 
пение малому отроку, умную Hie молитву — совершенному мужу. 
И как для отрока нет укоризны в том, что он хочет со временем 
стать мужем и старцем, так и для внешнего пения и моления, дан
ного от Бога по немощи нашего младенчества, нет укора и презре
ния , когда кто всё тщание обращает на умную молитву и очень мало 
поет псалмов, канонов и тропарей, уповая через умную молитву 
обрести разумное пение. От него же опять востекает к зрительной 
молитве, в сравнении с которой пение кажется ему отроком перед 
совершенным мужем. Немного времени он еще отдает пению, но 
гораздо больше — молитве. Да и не может уже такой человек мно
го петь. Это поющие внешне и не постигающие чувством произно
симого — те могут петь много, — сказал святой Григорий Синаит. 
По этой-то причине он уподобляет пение утренней звезде, а умную 
молитву — солнцу. Как утренняя звезда бывает видима краткий 
какой-нибудь час или два, солнце же сияет весь день, — так долж
но разуметь и относительно пения и молитвы.

И не говори мне, что многие из святых придерживались мно
гого пения, но разумей и веруй, что те же отцы повелевают нам 
без сомнения от пения восходить к молитве. Таким был и святой 
Григорий Синаит, который вначале, по неведению лучшего, при
держивался одного пения, а затем, наставленный неким критя
нином, переменил продолжительное пение на умную молитву. Из 
опыта познав, что не бывает от пения такого скорого и легкого
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преуспеяния, как от молитвы, всё тщание повелел иметь всем 
о молитве, петь же немного во время уныния.

Впредь и ты без всякого сомнения так поступай, чтобы 
и к тебе не были обращены за твое непокорство слова апостола, 
говорящего: «Еже благоволение сердца моего и молитва к Богу по 
Израили есть во спасение. Свидетельствую бо им, яко ревность 
Божию имут, но не по разуму. Не разумеюще бо Божия правды 
и свою правду ищуще поставити, правде Божией не повину- 
шася» (см. Рим. 10, 1—3). Что же говорит Писание? «Близ ти 
есть глагол, во устех твоих и в сердце твоем» (см. Втор. 30, 14); 
«яко аще исповеси усты твоими Господа Иисуса, спасешися» 
(Рим. 10, 9), «всяк бо, иже аще призовет имя Господне, спа
сется» (см. Иоил. 2, 32).

Относительно всего этого — слова, исповедания и призыва
ния — разумей так, что внутри тебя — Христос, вселившийся 
через Святое Крещение, Его и должен ты призывать, имя Его 
произносить, исповедовать непрестанно, иногда сердцем, ино
гда же устами говоря: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя».

Внимай впредь, человек, себе и следи за своим упорством, 
чтобы из-за него не послал на тебя Бог духа ожесточения: «очи 
не видети, и уши не слышати» (Рим. 11, 8), — как против тебя, 
словно второй Илия об Израиле к Богу, говорит Священное Писа
ние, против которого ты, словно против острого рожна, прешь. 
Не надейся же впредь и не верь, что в чем-либо духовном преу
спеешь, если не покоришься призывать Иисуса Христа на всякий 
злой помысл и на всякую рать вражескую, как сказал святой Иси
хий, ибо не найдешь ни на небе, ни на земле крепчайшего ору
жия против врагов, кроме имени Христова. И невозможно тебе 
избежать горького напоения злыми помыслами или перестать есть 
хлеб из отрубей до тех пор, пока не поревнуешь вкушать чистый 
Хлеб, сшедший с Небес, вкушая Который верные не будут алкать
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во веки (см. Ин. 6, 51), воспринимая веселие и радость, а не страх 
и безрассудное утешение, то есть радостное самомнение. Ведь как 
Закон, не способный сам сделать человека безгрешным, отсылал 
всех ко Христу и к Нему стремился, хотя казался от этого ума
ляемым, так и внешнее пение, предварительно обучив делате
ля, передает его Христу, то есть умной молитве Иисусовой, как 
не способное само по себе возвести его к духовному деланию, хотя 
при этом и само то пение ради молитвы сокращается и бывает на 
втором месте.

Если же и не все хотят обратиться от пения ко Христу, то 
нет в том вины самого пения, как нет вины Закона в противле
нии иудейском, но причина противления заключена в одном их 
плотском разуме и неведении силы, сокровенной в Святом Писа
нии. Ведь некоторые мнят, будто если растягивать сладкие гласы 
и изливать с языка красивые слова, то в этом и состоит начало 
и конец моления Богу. Не уразумели они сказанного Господом: 
«Яко веруяй в Мя, реки потекут от чрева его воды живыя» 
(см. Ин. 7, 38). Ибо всякий крещающийся принимает таин
ственно свыше во глубине своего сердца эту живую воду, о кото
рой пишется в житии святейшего Игнатия Богоносца: «Разрезали 
неверные его сердце, говоря: „Как он носил Бога своего в сердце 
своем?“ — и нашли внутри такие из золота слова: „Иисус Хрис- 
тос“». Это было знамением на посрамление неверных, для увере
ния же всех верных в том, что всякий человек во Святом Креще
нии принимает внутрь себя Христа.

Поэтому совершеннейшие и глубочайшие в духовных даро
ваниях святые отцы прежде повелевают нам очищаться от страс
тей умным и сердечным призыванием имени Иисуса Христа 
против всякого злого помысла, нападения и прилога вражеско
го. Такое призывание является молением, совершаемым с сер
дечным чувством, а не просто по обычаю, каковое не грешно 
назвать и мертвым.
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После же того как положим мы твердое начало в таком разум
ном внимании и молении, блаженные отцы учат нас до смерти пре
бывать в борьбе с врагами и страстями нашими и, хотя бы мы тыся
чу ран на каждый день получали, никогда не отступать от этого 
живоносного делания, то есть призывания Иисуса Христа, сущего 
в сердцах наших, как уже и было сказано об этом выше.

И таким образом Бог, если усмотрит в том для нас пользу, воз
водит, кого хочет и знает, через подобное доброе начало к зритель
ной умной молитве. Некоторые же, которых и легкомысленными 
назвать следует, услышав, что скорейшее преуспеяние бывает через 
эту деятельную умную молитву, стремятся прежде времени достичь 
зрительной, полагая, что она находится в руках желающих. Другие 
же, узнав, что зрительной молитвы сподобляются не все, но немно
гие, ослабевают, а то и совершенно нерадят о деятельной умной 
молитве, без которой никому невозможно избежать действия страс
тей и сложения с лукавыми помыслами, за каковые они будут истя
заемы в час смерти и ответ дадут на Страшном Суде. И такие люди 
должны понимать, что за зрительную молитву, не сподобившись ее 
по нашей немощи, мы отнюдь не будем осуждены, об умном же 
и сердечном хранении, с помощью которого можно противостать 
диаволу и злым помыслам, побеждая их не своей силой, а страш
ным именем Христовым, — придется нам воздать ответ Богу. Ибо 
мы, нося Христа внутри себя по дару Святого Крещения, не уме
ем, вернее же сказать, не хотим научиться тому, как призывать 
Его на помощь в час брани. И единственно за это укоряет нас апо
стол, когда говорит: «Не весте ли, яко Иисус Христос в вас есть?» 
(см. 2 Кор. 13, 5) — разве вы неопытны, не обучены призывать 
умом в сердце имя Христово?

И хотя многие из древних, а не только нынешних отцов скон
чались, еще не сподобившись при жизни зрительной молитвы, — 
не должно из-за этого сомневаться, ибо неправда у Бога места 
не имеет, но непременно за труды их, которыми они потрудились
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на истинном отеческом пути деятельной молитвы, Господь дает 
им при смерти или после смерти действие этой зрительной моли
твы, с которой они, как пламень огненный, проходят воздушные 
мытарства, — сказал святой Исихий. И бывает жребий их с теми 
святыми, которые, по апостолу, не приняли здесь обетования 
и всю жизнь трудились в уповании (см. Евр. 11, 39).

Изложив таким образом это со свидетельством Святого Писа
ния о единой деятельной и подобающей тем, кто еще страстен, 
умной молитве, скажем по необходимости и о возникающей при 
этой мере прелести. Вначале, — говорит святейший Патриарх 
Каллист, — приходит теплота от почек, как бы опоясывая их, 
и она кажется прелестью. Но она не прелесть, а естественное 
действие, порождаемое свойством этого подвига. Если же кто-то 
мнит, будто она от благодати, а не от естества, то это поистине 
прелесть. Однако какова бы она ни была, подвизающийся должен 
не увлекаться ею, но отражать ее.

Приходит и иная теплота от сердца, и если ум нисходит в блуд
ные помыслы, то это воистину прелесть.

Когда же всё тело от сердца растепливается, ум же чист, бес
страстен и словно бы прилеплен во внутреннейшей глубине серд
ца, то это поистине от благодати, а не от прелести.

Видя таковое, нам следует в самом начале обучать ум 
в час молитвы стоять вверху сердца и взирать в глубину его, 
а не находиться в середине сбоку или на конце снизу. При
чина же этого такова: когда ум стоит вверху сердца и внутри 
его совершает молитву, тогда он, словно царь, сидя на высо
те, взирает совершенно свободно на все ползающие внизу злые 
помыслы и разбивает их о камень имени Христова, как вторых 
вавилонских младенцев (см. Пс. 136, 9). Притом из-за такой 
удаленности ума от чресл молящийся может во всяком случае 
избежать похотного разжжения, имеющегося в естестве нашем 
через преступление Адама.
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Когда же кто в молитве начнет сосредоточивать внимание на 
середине сердца от груди, тогда, или от случающегося оскудения 
сердечной теплоты, или от изнеможения ума и притупления зре
ния его из-за частого действия молитвы, или от самой воздвигну
той врагом брани, ум сам собой ниспадает к чреслам и смешивает
ся с теплотой похотной, хотя и невольно, по причине сближения 
с ней при совершении молитвы на середине сердца.

Некоторые же по крайней нерассудительности, лучше же 
сказать, не зная, что такое верх и середина1' сердца, что такое 
средняя его часть и что такое конец его, начинают совершать 
молитву снизу на конце сердца, при чреслах. И таким образом 
они частью ума касаются сердца и частью — чресл, сами собой 
призывая прелесть, как факиры — змею, ибо невозможно таким 
способом, сосредоточивающим внимание, избежать приближе
ния вражеского.

А другие, недугуя окончательным неразумием и грубостью, 
не знают даже и самого того сердечного места, находящегося под18 
левым сосцом и боком, но, полагая, что оно находится посреди 
пупа чревного19, дерзают — увы их прелести! — там совершать 
умом молитву.

Впредь, научаясь из таких примеров, подобает, как было 
сказано, совершать умом внимание и молитву внутри сердца 
сверху от сосца, а не на середине от груди и тем более не снизу, 
около чресл.

17 Здесь «середина» указывает на то, что внимание должно сосредотачивать 
именно посередине, по центру верхушки сердца, а не где-то сбоку, хотя 
и в той же верхней части.
18 «Под» здесь означает не «ниже», а «внутри».
19 Отвергая положение сердечного места при пупе, в то же время нельзя 
предавать полному забвению и то обстоятельство, что в практике 
подвижников действительно имело место сведение ума при молитве к пупу 
(см. подробнее в настоящем издании: т. 1, с. 77—80, сноска 120).
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Также необходимо распознавать умным чувством и теплоту 
в молитве: какая — Божественная, излиянная в сердце, словно 
миро благоуханное, через Святое Крещение, какая — пришедшая 
к нам от преступления прародительского и какая — возбуждаемая 
диавол ом.

Ибо первая теплота в одном сердце с молитвой начинается 
и к сердцу привлекает молитву, подавая душе извещение и духов
ные плоды. Вторая же имеет начало в почках и к почкам привлека
ет молитву, принося душе жесткость, студеность и смущение.

Третья же, возникая от смешения с похотным жжением, рас
паляет члены тела и сердце сладострастием блудным, пленяя ум 
в скверные помыслы и привлекая к телесному совокуплению, что 
каждый тщательный делатель может вскоре познать и отметить. 
И хотя враг, — сказал Григорий Синаит, — и изменяет внутри 
естественных чресл всё как хочет, вместо духовной теплоты наво
дя свои жжения, вместо веселия принося бессмысленную радость 
и мокротную сладость, и понуждает обольщение свое принимать 
за действующую благодать, однако время, опыт и чувство научают 
распознавать его. А если временем, опытом же и чувством прелесть 
познается, то не подобает нам бояться или сомневаться, призывая 
Бога, — сказал тот же святой. Если же некоторые и совратились, 
повредившись умом, то знай, что от самочиния и высокоумия 
они так пострадали. Ведь не для устрашения или отгнания нас от 
священного этого делания много написали святые отцы о прелес
ти, под различными видами и по разным причинам постигающей 
делателей, но для предостережения нашего и для познания прелес
ти и лукавого действия сатанинского, из-за которого повелевают 
всем борющимся со страстями держаться непадательного царско
го пути, живя вдвоем или втроем в уединении, где, имея брат бра
та благим советником и изучая день и ночь Святое Писание, они 
могут, содействием благодати Христовой, обучаться этому умному 
деланию, не впадая в прелесть.
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Некоторым же из многих неведомо откуда возомнилось, 
якобы нынешним монахам более не подаются действия Святого 
Духа, как прежним: уже минули, — говорят они, — те времена. 
Но эта мысль — преткновение так говорящих, потому что святые 
отцы сказали это о знамениях и чудотворениях, за неимением 
которых бывает некое умаление веры (по слову Христа: «Бла
женны невидевшие и уверовавшие» [Ин. 20, 29 ]), а не о пре
кращении действий Святого Духа. Ведь эти действия, дары Свя
того Духа, несомненно подаются всякому верующему во время 
Святого Крещения и неистребимыми в нас пребывают, хотя мы 
и не чувствуем их, умертвив себя грехами. Потому должны мы 
исполнением заповедей и призыванием Иисуса Христа, суще
го в сердцах наших, воспринять это дарование и увидеть умом 
то, что приняли прежде в Таинствах: как закон духовный носим 
мы написанным на скрижалях сердец наших, сподобляясь непо
средственно, подобно херувимам, сердцем беседовать со Христом 
чистою молитвою.

Итак, несправедливо, придумывая извинения грехам, обви
нять время или Бога в оскудении действия Святого Духа. Но, 
возложив всю вину на трех лютейших исполинов — имею в виду 
неверие, леность и небрежение, — прекратим лгать и, держась 
истины, приступим без сомнения к обучению умному деланию, 
отвергая от себя еще трех главнейших противников — самолюбие, 
сребролюбие и тщеславие, — вместе с которыми и прочих врагов 
можем истребить из душ наших.

Прежде же всего в теле подвизающегося и внимающего моли
тве начинаются некие движения, как бы взыграния под кожей, 
которые некоторыми принимаются за прелесть. Приходит тепло
та от почек, опоясывающая спину, — и она также кажется пре
лестью. Но это не прелесть, а действие естества, порождаемое от 
такого подвига. Когда же кто начинает прославлять эти действия 
как благодатные, а не естественные, то это поистине прелесть.
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Какими бы они ни были, подвижник должен не увлекаться ими, 
но отражать их и отметать.

Приходит и иная теплота от сердца, и если ум нисходит в блуд
ные помыслы, то это воистину прелесть. Если же всё тело от серд
ца растепливается, ум чист и бесстрастен и словно бы прилеплен 
во внутреннейшей глубине сердца, то это несомненное действие 
благодати, а не прелести. Иногда у пребывающих в подобном 
состоянии и пот появляется от многой теплоты, бываемой в теле. 
И тогда возникает из сердца святое действие, словно некий лист 
снимающее с сердца и движущее от внутренних ум, как бы при
льнувший к самому тому Божественному действию, — вопиять 
часто: «Иисусе мой... Иисусе мой...». Ибо как только отверзется 
сердце, ум вопиет лишь одно это: «Иисусе мой!» И не может ум 
произнести всё, то есть: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя», из-за частых отверзений сердца, но только: «Иису
се мой!» Говорящие же, что в таком устроении совершают всю 
молитву, прельщаются. Ибо когда ум прилепится, как мы ска
зали, к Божественному действованию, сойдя во внутреннейшие 
глубины сердца, то он уже не может взывать более, как только: 
«Иисусе мой!» От этой святой молитвы бывает в сердце и благого
вейный ужас, когда от святого ее действования приходит великое 
утешение. И тогда сердце скачет, и истекает со сладостью слеза 
от сердца и сладчайше течет из очей — и это есть радостопеча- 
лие20. Вскипает же тогда сердце от многого оного священнодей
ствия и всё тело бывает распалено, а ум вопиет в священном ужа
се: «Господи, помилуй!» И как елей в наполненном сосуде, сильно 
разогреваемый на огне, от многого кипения изливается через 
край, так бывает и с сердцем: когда оно вскипает от Божествен
ного действия, то и на тело изливает теплоту, соделывая его рас
паленным. Переживающий это чувствует, будто внутренности его

20 То есть печаль, растворенная радостью.
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готовы выскочить вон. Совершаются же и иные некие преслав- 
ные таинства на имеющем указанное устроение: бывает иногда 
и свет, благодаря которому такой человек созерцает внутри себя 
просвещение, озаряющее его более солнца и источающее из серд
ца свет. Происходят внутри сердца и другие таинства, которые 
не могу предать описанию, ибо тогда ум видит всё творение и, 
ужасаясь от движения святого действия и от созерцаемых им 
Божественных таинств, воссылает из глубины сердца славо
словия, каковые опять же не могу изобразить писанием. Весь 
человек бывает тогда обоженным тем Божественным движени
ем, пребывая вне всего вещественного и чувственного, и как бы 
неудержимым от радости, словно опьяневший от многого вина. 
Затем из этого ум восхищается в Божественное видение и видит 
таинства страшные, о которых не могу я писать подробно. Видит 
ум видения Божественные, видит и наслаждение праведных, 
райские красоты. Еще выше ум видит на небе ужасные и пре- 
славные таинства; и насколько возвышается человек над при
логами вражескими, настолько он еще более видит из того, что 
даровал ему Дух, Которому слава во веки. Аминь.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ
БЛАЖЕННОГО ИСИХИЯ

Жизнь и учение святых отцов в чем-то уподобляется мирскому 
попечению людей о всех нужных телесных потребностях. Ибо изу
чивший различные искусства и науки через них стяжевает необ
ходимое для своей жизни; другой, прилежа земледелию в разных 
его промыслах, получает всё потребное дому своему; некоторые 
же, рассудительнейшие, вместо таких искусств и промыслов заво
дят один корабль или один виноградник и отсюда всё нужное себе 
приобретают без какой-либо суеты и скорби, бывающих в жизни 
от неудачного и непостоянного занятия различными промыслами.
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Итак, по образу этого случается и в жительстве духовном. 
Ибо одни из святых отцов, взирая на немощь вновь приходящих 
к монашеству, преподают им вместе с деланием заповедей Хри
стовых продолжительное псалмопение, каноны и тропари, Духом 
Святым установленные для славословия Божиего и для правила 
монахам.

Другие же, познав тончайший опыт духовного разума, 
не хотят, чтобы новоначальные в одном только обучении телес
ном21 пребывали, но, преподавая им вместе с заповедями Хри
стовыми умеренное пение, то есть полунощницу, утреню, часы, 
вечерню, повечерие, устанавливают вместо продолжительно
го псалмопения и канонов делание умной молитвы, прибавляя 
к этому и то, чтобы они, если посетит их Дух Святой действием 
сердечной молитвы, несомненно оставляли указанное внешнее 
правило, ибо его восполняет внутренняя молитва. И такие отцы 
отчасти, а не полностью преподают умное делание, как сказал 
святой Григорий Синаит.

Третьи же от многого опыта и изучения жизни и писа
ний всех святых, более же действием и премудростью Свято
го и Животворящего Духа, устанавливают для новоначальных 
общее, а не частное обучение деланию умной молитвы, ибо они 
называют ее обузданием страстей в делании заповедей Христо
вых и разделяют ее на два начала, — словно второй рай, исто
чающий из себя океан и разделяющийся на две струи, то есть на 
деятельную и зрительную молитву. И таким образом всё тщание 
они повелевают иметь об умном делании, весьма мало позволяя 
себе пения в час уныния. Ибо часы, говорят они, и песнопе
ния церковные преподаны всем вообще христианам, а не одним 
хотящим безмолвствовать.

21 Имеется в виду прохождение телесных подвигов поста, бдения, поклонов 
и прочее.
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Впрочем, благодаря тому наставлению святых отцов, о кото
ром было сказано вначале, прийти кому-либо в преуспеяние воз
можно, однако очень косно и преболезненно; посредством второ
го — удобнее и легче; а с помощью третьего — по всему скорее, 
ибо оно соединено с отрадой и частым посещением Духа Свя
того, утверждающим и извещающим сердце, в особенности же 
при тщательнейшем усердии и добром произволении, а не при 
понуждении из страха перед законом. Ведь так молящийся из-за 
одной сладости сердечной и утешения духовного, а не ради чего- 
либо иного, деятельно усердствует о молитве, и бывает для него 
одна внутренняя молитва вместо всех внешних деланий — назо
вешь ли ты их правилом, или пением, или молением, или поуче
нием, — поскольку все они в ней вмещаются. Память же смерт
ная, а лучше сказать — чувство суда, мук вечных и приговора 
Божия, сплетается с ней, как отрасли одного и того же дерева. 
Поэтому ею одной22, как от одного корабля или виноградника 
(о чем было сказано), может каждый бессуетно управлять всей 
своей жизнью.

Как же эта святая молитва срастворяется с заповедями 
Господними и прогоняет бесов и страсти? И еще: как небрегущий 
о заповедях и не заботящийся об умном делании, но прилежащий 
одному лишь пению бывает увлекаем страстями и подпадает веч
ному мучению?

Преступление заповедей Господних единообразно видимо во 
всех, однако многообразно совершается, о чем я и скажу следу
ющее. Полагает кто-нибудь себе начало не преступать заповедей, 
не допускать движения страстей, но по некоторому обстоятельству, 
или смущению, или брани случается ему кого-то оскорбить, или 
самому оскорбиться, или осудить, или разгневаться и победиться 
тщеславием, поспорить же и оправдаться, или попразднословить,

22 То есть внутренней молитвой.
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или солгать, объесться или опиться, помыслить скверное или воз
будить в себе страсть и тому подобное, что является явным пре
ступлением заповедей и падением души. И таковыми грехами 
воспротивившись Богу, он в тот же час начинает осуждать себя 
и с покаянием припадать к Богу умною молитвою от сердца, да 
простит его и подаст помощь, чтобы впредь не впадать ему в те же 
согрешения. И таким образом полагает начало хранению запове
дей и блюдению сердца своего от злых прилогов в молитве, боясь 
и трепеща, да не лишится из-за них Царствия Небесного.

Другой же, напротив, не имеет намерения хранить запове
ди и потому, падает ли он или стоит, всё пребывает в нерадении, 
полагая, что в нынешние времена никто не хранит заповедей 
и не заботится о том, чтобы их не преступать, и что всякий вольно 
и невольно противостоит Богу и бывает повинен в тонком действии 
грехов и страстей, а потому, как о вещи невозможной, не хочет ни 
о чем таковом заботиться. Если и станет говорить, то единственно 
о прелюбодеянии, блуде, мужеложстве, скотоложстве, убийстве, 
воровстве, отравлении и подобных смертных и главных грехах; 
соблюдая себя от них, он думает, будто стоит твердо. Такому 
отцы сказали: лучше падающий и восстающий, нежели стоящий 
и не кающийся.

Итак, здесь надлежит удивляться, как они оба, пребывая 
под теми же повсечасными грехами, не одинаковы пред Богом и, 
думаю, перед духовными людьми. Ибо один из них совершенно 
не знает такого падения и восстания, хотя и действует по страсти, 
как о том сказано ниже. Другой же падает и встает, побежда
ется и побеждает; другой подвизается и трудится, напоследок 
же побеждается от давления страсти; иной не хочет отвечать 
злом, но от привычки увлекается; другой подвизается отнюдь 
не говорить ничего злого, но скорбит, что получил досаждение, 
однако и осуждает себя за то, что скорбит, и кается в этом; иной 
же не скорбит, что получил досаждение, но и не радуется. Все
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они — сопротивляющиеся страсти, ибо произволением удержи
вают страсть и не хотят по ней действовать, но скорбят и под
визаются. Отцы же сказали, что всякая вещь, которой душа 
не желает, маловременна.

Хочу же я сказать и об искореняющих страсть. Есть такой, кото
рый радуется, когда получает досаждение, но потому, что надеется 
иметь мзду. Он из числа искореняющих страсть, но не с разумом. 
Другой радуется, получив досаждение, и считает, что он и дол
жен был претерпеть досаждение, потому что сам подал к тому 
повод. Такой искореняет страсть с разумом. Есть и третий, кото
рый не только радуется, получая досаждение, и сам себя считает 
виновным, но и скорбит о смущении досадившего ему, — Бог да 
введет нас в таковое устроение!

Скажу же вам и притчу, кому подобен действующий по страс
ти и удовлетворяющий ее. Он подобен человеку, который, будучи 
ранен стрелами своего врага, собственными руками берет стрелы 
и влагает их в свое сердце. А сопротивляющийся страсти подобен 
обстреливаемому врагом своим, но облеченному в броню и не полу
чающему ран. А искореняющий страсть подобен обстреливаемому, 
но берущему стрелы и ломающему их или возвращающему в серд
це врагу. Бог да даст нам силу, чтобы мы, если и не искореняем 
страсть, то хотя бы не действовали по ней и сопротивлялись ей!

Итак, подобает разуметь, что святой Дорофей, описывая такое 
сопротивление и истребление страстей, показывает, что это дости
гается единственно исполнением заповедей. А поскольку препо
добный здесь сказал, что сопротивляющийся страсти уподобился 
обстреливаемому врагом, но облеченному в броню и не получа
ющему ран, то, раз остается он неуязвляемым, какая причина 
будет у него к тому, чтобы уклоняться от умного делания? Ведь 
когда священное это делание окажется соединенным с исполнени
ем заповедей, то не большее ли будет от сего преуспеяние, нежели 
от одного исполнения заповедей?
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Ради яснейшего познания обоих этих образов жительства 
пусть будет здесь сказано о каждом в отдельности. Итак, пер
вый, подчиняя себя закону, исполняет только свое пение. Второй 
же, понуждая себя к умному деланию, имеет всегда с собой имя 
Иисуса Христа на истребление врага и страстей вместе со злы
ми помыслами. Тот радуется, если только исполнит пение; этот 
же благодарит Бога, если в тишине, свободно от злых помыс
лов, совершает молитву. Тот тщание имеет о количестве, этот 
же о качестве. У того, спешащего исполнить количество пения, 
вскоре складывается радостное мнение, полагаясь на которое, 
он, не умеющий призывать Господа Иисуса Христа, питает и рас
тит в себе внутреннего фарисея, если не внимает себе. У этого 
же, прилежащего о качестве молитвы, происходит познание сво
ей немощи и помощи Божией. Ибо он, молясь, а лучше скажу, 
призывая Господа Иисуса против прилогов вражеских, страстей 
и злых помыслов, видит их погибель от страшного имени Хри
стова и разумеет Божию силу и помощь; и наоборот, подвергаясь 
насилию и смущению от злых помыслов, познает свою немощь, 
ибо не может противостать им сам собою. И в этом состоит всё его 
правило и жительство. И хотя враг может и ему влагать радостное 
мнение фарисея, однако обретает его готовым призывать Христа 
против такового прилога, как и против всех злых помыслов вооб
ще, и ничего не добивается враг, нападая на него.

Но кто-нибудь скажет, что можно и тому23 призывать Христа 
против такого прилога. Да, можно, однако, как по опыту каждый 
знает, ныне не существует такого обычая, чтобы кто из делателей 
вместе с исполнением своего правила обучался молиться на злые 
помыслы. Ибо таковые-то наиболее не принимают слова, произ
носимого или написанного, о внутреннем внимании, в котором 
заключено искусство моления на злые помыслы. Они не только

23 Исполняющему лишь внешнее правило.
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не принимают, но и сопротивляются и, учителями себя выстав
ляя, говорят, что для новоначальных, по преданию святых отцов, 
нет этого умного делания, а только одно псалмопение, тропари 
же и каноны, устами и языком совершаемые. И хотя они говорят 
и учат об этом неверно, однако все их слушают, потому что для 
такого моления не требуется обучения или отречения от мирских 
похотей, но всякий, если только захочет, может так молиться — 
монах он или мирянин. Священное же умное делание является 
славным и богоугодным искусством, большим всех искусств, кото
рого без отречения от мира с похотями его, еще же без многого 
наставления и обучения никто не приобретает, — и по таковой 
причине делание это в монахах весьма оскудело. И неутихающая 
брань бывает у не знающих силы Святого Писания, в особенности 
же опыта умного внимания по внутреннему человеку.

При всем этом подобает опасаться уклонений вправо и влево, 
то есть отчаяния и дерзости.

Видя здесь написанное, что у обучающихся умному деланию 
бывают случайные, а не по намерению, текущие и невольные 
падения, которые отцы называют повседневными грехами, да 
не усомнимся из-за этого, ибо по мере каждого бывает и преуспе
яние его, и ниспадение от доброго к противоположному, будут ли 
то новоначальные, или средние, или приблизившиеся к совершен
ству, — сказали отцы.

И, с другой стороны, слыша о великом благоутробии Божием 
к нам грешным, не должны мы ни дерзать, ни бесстрашно уст
ремляться без великого смирения и исполнения, сколько есть 
сил, заповедей на это умное священнодействие; но, разумея, что 
дерзость и отчаяние бывают от врага, решительно избегать обоих 
и таким образом, со многим изучением Святого Писания и сове
том опытных, в смирении обучаться этому деланию. К сведе
нию же нужным является добавить и то, что великое оружие на 
врага и злые похоти — память о смерти, геенне и вечных муках,
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или о Страшном Суде, об истязателях воздушных мытарств, 
или о Царствии Небесном и радости святых, и прочем, подоб
ном этому. Однако для нас, страстных и бесчувственных, всё 
это очень слабодейственно без умного внимания и призывания 
имени Иисуса Христа. Ибо хотя воспоминание о таковом в побе
дивших Нечувствие и способно угашать похоти плоти и погуб- 
лять в душе злые помыслы, но страшное имя Иисуса Христа 
имеет большую и несравненную силу истреблять всё это из 
сердца и ума. Поэтому умное делание, сопряженное с памятью 
о таковом, действуя с сугубой силой, и самой той молитве при
дает немалый успех. Тем паче и сами мы от молитвы начинаем 
сиять, как свет, поскольку прогоняются от ума тьма и мгла 
страстей именем Иисуса Христа.

В дополнение ко всему здесь написанному прилагается и сле
дующее от слов святого Анастасия Синайского, который сказал: 
«О принимающих Святые Тайны Тела и Крови Господних разуме
ем и размышляем, что они, если и имеют некие малые человечес
кие и легко простительные грехи, как-то: языком, слухом или от 
окрадывания зрением, или тщеславием, или печалью, или яростью, 
или чем от такового, но осуждают себя, исповедуются Богу и так 
принимают Святые Тайны, — веруем, что во очищение грехов для 
таковых бывает принятие Святых Таин». В том же разуме и в той 
же мере сказано здесь и о падениях, приключающихся с теми, кто 
обучается деланию умной молитвы. А поскольку отцы говорят, что 
умная и священная молитва есть «ключ разумения» (Лк. 11, 52) 
Писаний, — не хотящие же ей обучаться, следовательно, не вполне 
могут познать силу Святого и отеческого Писаний, — то от этого 
некоторые, противоборствуя говорящим малое и великое об умном 
трезвении, приводят из писания отцов, будто бы подобает внача
ле исправлять телесные чувства, то есть зрение, обоняние, вкус, 
язык и осязание, чтобы человек не согрешал ими, и тогда только, 
хорошо исправив свои чувства, начинать умную молитву. Таковым
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ответ следующий: никто, друзья, не говорит против исправления 
телесных чувств, но речь идет о том, что отделение их исправления 
от умного делания обнаруживает многое противоречие.

Прежде всего святой Исихий говорит так: «Бога бойся 
и заповеди Его храни чувственно и умно. Ведь если понудишь 
себя хранить их умно, то мало-помалу и чувственно на дела
ние их взойдешь». И еще: «Если посреди чрева, то есть посреди 
сердца, не сотворит человек воли Божией и не сохранит зако
на, то и вовне он не сможет этого сделать». И Симеон Новый 
Богослов сказал: «Святые отцы, зная, что вместе с внутренним 
деланием удобно и все внешние добродетели исполнить, оста
вили наружное делание и всё тщание приложили к внутренне
му блюдению», и прочее.

Ты же, друг, устанавливаешь расстояние и время между хра
нением телесных чувств и обучением умной молитве и этим явля
ешь себя не знающим чина и делания сердечного. Имеющие же 
опыт умной молитвы не разделяют времени на оба этих делания, 
но одновременное и совместное устанавливают им обучение. 
Погружая ум в час молитвы внутрь сердца, они укрощают вол
нение чувств, не попуская уму восходить к ним. От того же, что 
ум не восходит на телесные чувства, они пребывают вне праздны
ми и тем самым подают великое безмолвие уму и сердцу, так что 
и сами хранением ума мало-помалу обучаются не устремляться 
к плотским похотям.

Известно же и то, что не оскудевают ни время, ни предметы 
обсуждения, ни час для любящих прекословить о таковом. И еще 
остается для них написанное Новым Богословом, что хотящему 
обучиться умному деланию прежде подобает сохранить свою 
совесть к Богу, к людям и к вещам. Я же поистине верую, что 
в один час или минуту может человек примирить свою совесть 
с Богом, людьми и вещами, согласно словам великого учителя. 
Ведь жала, то есть воплей совести, умное делание не уничтожает,
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да и неполезно никому уклоняться от доброго сего обличителя. 
Вижу я и того великого грешника, идущего в святой храм в окру
жении бесов, а выходящего из храма вместе со святыми ангелами, 
радующимися о его обращении. Ты же от крайнего зазрения 
совести устанавливаешь расстояние и время для примирения ее 
с Богом и этим показываешь, что достижение бесстрастия бывает 
прежде обучения умному деланию или выше его. И отсюда с тобой 
происходит то, что ты не только никогда не начинаешь умного 
трезвения, но и от самих тех Святейших Тайн уклоняешься. Ибо 
никто, не примирив совести с Богом, не причащается их.

Говорю же тебе это, человек, о примирении совести 
я не от себя, но приношу самое то исповедание святых отцов. Ибо 
они насколько более приближались к Богу, настолько больше 
видели себя грешными, — и не будут ли, по твоему мнению, и сами 
святые не примирившими совести с Богом? Но ты скажешь, что по 
смирению так говорили о себе святые. Прекрати многоплетения 
словес и покорись хотя бы гласу святых правил. Ведь согласно им, 
«если кто скажет, что святые по смирению и принимая вид грешных 
говорили: „Остави нам долги наша“ , — анафема да будет». Впро
чем, если кто хочет получить правильное о том понятие, пусть веру
ет, что Адаму Бог сначала сотворил тело, а затем и душу и не было 
промежутка между творением того и другого, но вместе они разумно 
были созданы, хотя и иначе о том возомнилось Оригену. Так и хра
нение наших телесных чувств и примирение совести с Богом разум
но вместе с умным вниманием совершается, хотя и иначе представ
ляется не знающим силы и опыта внутреннего делания.

Не дивись же, благочестивый читатель, что со стольким возра
жением составилось это предисловие, ибо и парус протягивается 
против дуновения ветра. Ведь во времена святых отцов, когда име
лось много ревнителей, хотевших проходить это умное делание от 
самочиния и дерзости, было время и труд усмирять дерзость и бесчи
ние таковых, чтобы они не бросались к нему бесстрашно. Ныне же,
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когда обучение этому пришло в крайнее забвение и небрежение 
и многие начинают ратовать справа и слева и развращать этот 
внутренний путь, и стараются сверху и снизу засыпать его землею, 
чтобы сделать его окончательно никому не известным, существует 
необходимая потребность так об этом писать и приложить написан
ное к святой книге Исихия Иерусалимского, в которой находится 
не другое что, как только разумение и наставление на путь священ
ного умного делания. И хотящий ему обучаться прежде пусть ура
зумеет и творит сказанное святым Максимом, то есть: «Дай телу 
по силе и весь подвиг твой обрати на ум». И еще: «Телесные доб
родетели приятны, если кто проходит их со смирением; без этого 
же суетен труд». Также: «Не всё тщание имей о плоти, но преде
лом для нее поставь воздержание по силе и весь ум твой обрати ко 
внутреннему, ибо телесное обучение мало полезно, внутреннее же 
внимание полезно всегда». Святой же Исихий сказал об этом: «Кто 
не знает, как шествовать духовным путем, не заботится ни о страст
ных помыслах, ни об исправлении их, но всё упражнение и попе
чение имеет о плоти, тот или объедается и свирепствует, печалится 
же и гневается, вспоминает злое и так совершенно помрачает ум 
или, обложив себя безмерным воздержанием, смущает ум». И еще 
святой Диад ох сказал: «Как тело, отягощаемое множеством снеди, 
соделывает ум каким-то боязливым и подвижным на зло, так ум, 
изнемогающий от многого воздержания, делает словозрительную 
часть унылой и нелюбовной. Итак, в соответствии с телесными 
движениями подобает и пищу благоучреждать, чтобы тело, когда 
здорово, томилось, сколько потребно, а когда болит — умеренно 
утучнялось. Ибо подвизающемуся подобает не ослабевать телом, 
но, сколько нужно, быть способным к подвигам». И еще Лест
вичник: «Видел я эту враждебницу24 упокоеваемой и бодрость 
уму подающей», и прочее. Действительно, нам нужно тело иметь

24 То есть утробу.



П Р Е Д И С Л О В И Я 3 4 7

здоровым, а не свирепым25, поскольку умное делание требует 
и телесной крепости. Поэтому необходимо всеми силами избегать 
и безмерного поста, и разрешения от него. Всякому хотящему иметь 
опыт и рассуждение предлагается хорошее указание святого Гри
гория Синаита о посте и мере принятия пищи, то есть о качестве 
ее и количестве. Ибо он сказал об этом так: «Еще понуждающему 
себя и хотящему обрести Бога достаточно литры хлеба, а воды или 
вина три или четыре чаши в течение дня, и от имеющейся услади
тельной снеди позволительно ему вкушать от всего понемногу, но 
не насыщаться вдоволь, — чтобы и возношения избежать, и Божи
ими добрыми творениями не возгнушаться, благодаря Его за всё». 
И это — рассуждение мудрых. Немощным же по вере, а наипаче 
по душе воздержание от снеди более полезно; таковым и апостол 
повелевает «зелие ясти» (см. Рим. 14, 2), так как они не веруют, 
что Бог сохранит их.

Три меры имеет вкушение пищи: воздержание, доволь 
и сытость. Воздержание есть испытывать голод и после еды, 
доволь — быть ни голодным, ни отягченным, сытость же — немно
го отяготиться. А по насыщении еще есть — дверь для чревобесия, 
через которую входит блуд. Ты же, рассмотрев это, по твоей силе 
избери приличное, не преступая меры, ибо одним совершенным 
свойственно, по апостолу, и алкать, и насыщаться, и ко всему быть 
способными (см. Флп. 4, 12—13).

Наконец, нужно вспомнить и следующее: имеющие опыт 
в умном делании знают, что псалмопение (оно прилично новона
чальным и страстным) неудобно для непрестанного посредством 
его моления о своих грехах или против злых помыслов и страстей 
из-за многого разнообразия слов, возводящих то к славословию

25 Свирепым — то есть разжигающимся и разъяряющимся от действия 
страстей. Как известно, чрезмерное угождение телу в его требованиях 
приводит тело в расслабление.
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Божию, то к видению тварей или Божиему смотрению и Промыс
лу, или к наказаниям и обетованиям, или к предвечности и непо
стижимости Божией и прочему сему подобному, на которое страст
ный и немощный ум воззреть не может. И от этого помысл, впадая 
в мечтания, соблюдает одно лишь количество, за которым обычно 
следует радостное мнение и сердечная похвальба, о чем святой 
Иоанн Лествичник, познав таковое опытом, сказал: «Не начи
най многословить, чтобы ум не разбегался к изысканию словес. 
Одно слово мытаря умилостивило Бога, и одно речение, испол
ненное веры, спасло разбойника. Ибо многословие часто приводит 
ум в мечтания и расточает его, а малословие хорошо собирает». 
Поистине справедливо и Новый Богослов написал, что по умале
нии страстей пение естественно дается языку. Да и как воспоет 
кто-либо «песнь Господню на земли чуждей» (Пс. 136, 4), то есть 
в страстном сердце?

Вообще же, кто не хочет обучаться умному деланию, тот пре
жде всего не может знать степени новоначального и того, что 
такое прилог, что сочетание, пленение и страсть. Не зная этого, он 
не знает своего падения и восстания; не имея опыта в этом, лиша
ется повсечасного покаяния; не имея же всегдашнего покаяния, 
не знает своей немощи; а лишенный познания ее, чужд бывает 
сердечного сокрушения и исповедания пред Богом; без этого же 
не приходит он в страх Божий; а не имея страха, не знает, как 
непрестанно молиться о своих грехах, но, словно барщину, лишь 
количество в своем пении соблюдает.

И святой Кассиан, изобразив такой же чин умного делания, 
сказал: «О тех меньших грехах, которыми и праведный семь 
раз в день падает и восстает, никогда не пребудем без сетования 
и покаяния, потому что мы или по неведению, или по забвению, 
или невольно, или от нужды, или от немощи плотской на всякий 
день, желая и не желая, согрешаем, по апостолу: „Не бо еже хощу 
творю“ (Рим. 7, 15), и еще: „Окаянен аз человек! Кто мя избавит
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от тела смерти сея!“ (Рим. 7, 24)» Ведь каждый, кто обучился 
умному деланию, всякий раз, когда молится, лучше же сказать 
творит молитву Иисусову, — о своих грехах, как было сказано, 
молится или против злых помыслов, и да не воспоет много в псал
мах. Потому что поющие много не разумеют, что поют, как сказал 
Новый Богослов, ибо петь много было повелено тем, кто не ведает, 
что поет. Подобно и святой Исаак сказал: «Хочешь ли напитать
ся в стихословии службы твоей? Совершенно оставь количество 
и не поставляй в нем меры разумности». И святой Григорий Сина
ит сказал: «Иные учат петь много, иные мало, ты же не пой много, 
но подражай поющим мало. Ибо петь много свойственно деятель
ным, а не безмолвствующим, ведь и пению нашему, сообразно 
жительству, подобает быть ангельским, а не плотским, да не ска
жу языческим. Петь голосом со восклицанием было предано нам 
ради лености нашей и невежества», и никто из святых не взялся 
за многий труд — слагать слова и писания об одном псалмопении. 
Ведь какая нужда много писать о том, что все, не только монахи,

9Rно и мирские люди, знают и могут исполнять , сколько захотят, 
как уже было сказано?

Об одной же этой краткой и пятью словами исчисляемой 
молитве, по апостольскому гласу: «1) Господи 2) Иисусе 3) Хри
сте, 4) помилуй 5) мя», — первым написал святой Исихий двести 
глав, ничего иного не изложив в них, как только одно блюдение 
ума и эту священную молитву Иисусову.

Подобным образом и святые Иоанн Златоуст, Игнатий, Фотий 
и Каллист, бывшие преемственно Патриархами Константинополь
ского престола, каждый в отдельности написали целые книги, 
изложив в них всепремудро учение об одной этой краткой молитве 
и внимании, как сказал святой Симеон, архиепископ Солунский, 
который и сам приложил к своей святой книге до шести глав,

2В То есть петь псалмы.
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повелевая духовным и мирским людям творить, как свое дыха
ние, умом и устами эту священную молитву. Так же учат святые: 
Нил Постник, Иоанн Лествичник, Филофей Синаит, Максим 
Исповедник, Симеон Новый Богослов, Никита Стифат, Диадох, 
Петр Дамаскин, Григорий Синаит, Варсонофий, Филимон, Исаак 
Сирин — и после них Нил Сорский. Все они и многие другие из 
отцов сочинили многочисленные главы о священном умном дела
нии, поскольку, видя глубину эту неудобопостижимую, постарались 
один за другим яснейшим образом показать нам прохождение его. 
Ибо оно27 не только мирянами, но и самими монахами не постига
ется удобно, как, например, внешнее пение, о котором уже было 
сказано. Как корабль, стоящий у берега, всякий человек может 
нагружать и разгружать, не имея при этом никакого препятствия 
и недоумения, кроме одного труда; когда же тот выйдет нагру
женным в море, тогда лишь искусный кормчий способен править 
им, — таким вот образом разумей различие между внешним пением 
и умной молитвой. Подобает нам, святые отцы и братия, повино
ваться учению стольких святых отцов, учащих о священном умном 
делании, а не топтать по примеру вращающего жернов осла один 
и тот же круг продолжительного пения, не желая шествовать поис- 
тине простым путем предобрейшего умного безмолвия и молитвы. 
Столь великое рачение об этом священном делании было у святых, 
что они и молиться повелевают за незнающих этого умного сердеч
ного света, просвещающего именем Христа Бога нашего.

Впредь никто не сомневайся, оставляя длительное пение, что 
ты якобы лишаешься монашеского правила. Как верующие во 
Христа исполнили весь Закон, хотя и оставили тот, так и пере
меняющие многое пение на священное умное делание исполняют 
всё свое правило. И как Закон всех предпосылал ко Христу и это
го желал28, так и псалмопение, предобучая нас, отдает затем сер

27 Умное делание.
28 Поскольку в этом заключалось назначение Закона.
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дечному вниманию и молитве, хотя само и умаляется, ибо того 
и желает.

И если кто из не имеющих опыта в священном умном делании 
и не желающих ему обучаться захочет, изобретая многие причины, 
говорить или мудрствовать противное этому предисловию, пусть он 
прочтет упоминаемые здесь святые книги, которые написали или 
святейшие Патриархи, или преподобные отцы, в особенности же 
эту книгу святого Исихия. И верую Богу, что успокоит такой свою 
душу или же, как неисцельно недугующий, обратит свою хулу на 
святых отцов, так написавших, вернее сказать, на Святого Духа, 
говорившего через них, — и это «не отпустится ему ни в сей век, 
ни в будущий» (Мф. 12, 32), по слову Господню. Аминь.

Дав, сколько по силе, ответ недугующим сомнением и противо
борствующим десными и шуими прекословиями, необходимо при
ступить к недоконченному, беря слово из Благовестия, которое гово
рит: «Господи, не доброе ли семя сеял еси? Откуду убо возрастоша 
плевелы?» (см. Мф. 13, 27) Невозможно, чтобы злое не подкрады
валось к благому, как и к этому священному деланию приплетается 
прелесть, словно так называемый смилакс29 к дереву. Имеет же она 
начало от мнения и самочиния, которым врачевство — смирение, 
изучение Писания и духовный совет, а не уклонение от обучения 
умному деланию. Ибо сказал святой Григорий Синаит: «Не долж
ны мы бояться или сомневаться, призывая Бога; если же некоторые 
и совратились, повредившись умом, то разумей, что от самочиния 
и высокоумия они так пострадали». Причина же высокоумия — пост 
безрассудный и безмерный, когда постящийся мнит, будто испол
няет добродетель, а не ради целомудрия постится, как сказал свя
той Дорофей; к высокоумию же дает повод и уединенное житель
ство. И, первую причину низлагая, этот святой сказал: «Потому-то 
безмолвствующий всегда должен придерживаться царского пути,

29 Смилакс — род травянистых и кустарниковых лиан, вьющихся растений, ис
пользующих в качестве опоры деревья, скалы и другие устойчивые предметы.
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ибо излишествующему во всем легко последует мнение, которому 
преемницей бывает прелесть». Отсекая же вторую, говорит: «Дело 
сильных и совершенных — единоборствовать с бесами и меч, „иже 
есть глагол Божий“ (Еф. 6, 17), против них извлекать». Самый 
же вид и дело прелести — вражеское участие в разжижении похоти 
внутренних чресл, а во-вторых — призрак в мечтании ума. И, пре
достерегая от первого, он сказал: «Хотя враг внутри естественных 
чресл и видоизменяет духовное, как хочет, вместо теплоты духовной 
наводя свое жжение, вместо же веселия принося радость бессловес
ную и сладость мокротную, и понуждает признавать свою прелесть 
за действующую благодать, но время, опыт и чувство обычно обна
руживают его». Показывая же опасность второго, он учит, говоря: 
«Ты же, когда безмолвствуешь, никогда не принимай, если что уви
дишь чувственно или умно, внутри или вовне, хотя бы то был образ 
Христа или ангелов, или лик святого, или свет, или огонь и прочее. 
Здесь опять оживет претыкатель30 и, набросившись, сделает умное 
делание виной прелести».

Мнят же некоторые, якобы прелесть к внешнему пению не при
мешивается, однако верно то, что во всем (в пении или в моли
тве) прелесть одинаково имеет место по неискусству делателей, 
как сказал святой Иоанн Лествичник: «Испытаем, рассмотрим 
и измерим, какая сладость приходит к нам в пении от блудного 
беса, какая же от духовных словес и заключающихся в них благо
дати и силы». И еще: «Во время пения и молитвы наблюдай за при
ходящей сладостью — как бы не была она срастворена с горькими 
отравами». Итак, смотри: не в равной ли мере касается прелесть 
поющих, как и обучающихся молитве; но поскольку не знающие 
умного делания имеют одну только заботу — окончить песенное 
правило, о помыслах же злых и похотном кипении нет им бес
покойства, то по этой причине они и не сознают, когда похотная

30 Враг — диавол.
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часть кипит сама по себе, а когда сладостраствует из-за вражеско
го воздействия, и не знают, как этого избежать. Но, как сказало 
Писание, «они голоса врагов слышат и раны получают, а кто враги 
и чего ради ведут брань, не знают, хотя и на хребте их, вернее же 
на лице, делают грешницы беззаконие (см. Пс. 128, 3)». Познав 
отсюда, что не умное делание причина прелести, но одно самочи- 
ние и высокоумие наше, не подобает нам его избегать. Ведь оно 
не приносит нам прелесть, но, наоборот, даже отверзает умные 
очи к различению и познанию прелести, которую невозможно 
никому познать во веки, не обучаясь этому священному умному 
деланию, хотя бы кто был и превеликим постником и безмолв- 
ником. Полезно же делателям знать и то, что если когда-нибудь 
теплота, закипев от чресл, сама по себе, без блудных помыслов, 
достигнет сердца, не должно из-за этого ни ужасаться, ни малоду
шествовать, но только одним произволением и умом отвращаться 
от нее и, как непотребную, отсылать обратно. Однако если кто ее 
примет или помыслит, что она благодать, — прельстится.

Самое же непрелестное31 для новоначальных действие в моли
тве заключается в том, чтобы в сердце начинать умную молитву 
и в сердце оканчивать, — чтобы ум скрывался в глубине сердечной, 
а не в похотной части, как сказал святейший Патриарх Каллист. 
Более всего с самого начала должно следить за тем, чтобы внима
ние в час молитвы было не на половине сердца, и тем более не сни
зу его, но сверху; глубину сердечную да блюдет ум. Причина же 
этого такова: опытом было познано, — если совершающий молит
ву ум от середины груди просто взирает на среднюю часть сердца, 
то, желая и не желая, временами касается похотной теплоты, пос
кольку приближается к чреслам. Пусть даже он, распознавая ее, 
и будет от нее отвращаться, однако многий труд и смущение поне
сет от неискусного своего внимания. Если же кто дерзнет творить

31 Не влекущее за собой прелесть.
12 Трезвомыслие. Т. 1
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внимание снизу сердца, то ум такового, весь возлегши на чреслах 
и оттуда взирая во глубину сердечную и совершая молитву, прелю
бодействует в сердце своем, распаляя свои члены сладострастием 
блудным, и добровольно дает врагу вход внутрь себя, что есть явная 
прелесть. Многие в настоящее время, по неведению приобщившись 
этой прелести и пострадав так, как пострадали, отказались обучать
ся умному деланию, говоря: это дело одних бесстрастных. И таким 
образом стали преткновением и себе, и всем хотящим начать это 
умное внимание. Им было бы лучше, повесив камень на шею, уто
нуть, нежели соблазнить себя и многих делателей (см. Мк. 9, 42). 
Ведь они не исповедали своего неразумия и самочинной дерзости, 
но еще и учителями сделались, говоря, что все, хотящие обучаться 
умному вниманию, так же пострадают, — чего да не будет!

Поэтому должно каждому осенять умом сердце сверху и, при
сно взирая в глубину его, совершать молитву, ибо там, а не сбо
ку от персей есть, по писанию, середина сердца, сидя на кото
рой, как царь на высоком престоле, ум может всегда удаляться 
от чресл и обратно отсылать теплоту похотную, в особенности 
же, видя с той высоты всех пресмыкающихся перед собой внизу, 
одних отвращаться, иных изгонять, других же, которые по сути — 
младенцы Вавилонские, убивать о камень, который есть Христос 
(см. Пс. 136, 9; Мф. 21, 42; Мк. 12, 10; Лк. 20, 17).

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ 
БЛАЖ ЕННОГО ОТЦА НИЛА СОРСКОГО

Святые отцы, уча едиными заповедями Христовыми обузды
вать страсти и очищать сердце от злых помыслов, две следу
ющие вещи устанавливают как крепчайшее оружие иметь 
делателям: страх Божий и память о присутствии Божием, по 
словам говорящего: «Страхом Господним всяк уклоняется от 
зла» (см. Притч. 16, 6) и: «Предзрех Господа предо мною выну,
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да не подвижуся» (Пс. 15, 8). Предлагают же кроме того иметь 
память о смерти и геенне, а еще чтение Святых Писаний32.

Поистине всё это хорошо для добрых и благоговейных мужей; 
нечувственным же и окамененным хотя бы и сама та геенна или 
Сам Бог чувственным образом открылись, — никакого не наведут 
на них страха. К тому же и самый ум в новоначальных монахах 
скоро притупляется к памяти таковых вещей и бежит от них, как 
пчела от облака дыма.

Хотя память о таковых вещах хороша и полезна в час брани, 
однако сверх этого добра духовнейшие и искуснейшие отцы яви
ли и еще большее и несравненное добро, могущее даже и очень 
немощным помочь.

И подобие и образ первого — мелющие на жерновах своими 
руками и своею силою, второго — мелющие на мельнице с помощью 
воды и приспособлений. Ведь как вода сама собой двигает колеса 
и камень, так и пресладкое имя Иисусово с памятью о присутствии 
Бога, во всей полноте живущего в Иисусе, подвигает ум в моли
тву. Указывая на него33, великий в богословии Исихий говорит: 
«Душа, благодетельствуемая и услаждаемая Иисусом, с радостью 
некоей, любовью и исповеданием хвалу Благодателю воссылает, 
благодаря и призывая Того с веселием». И еще: «Как невозможно 
эту жизнь прожить без пищи и пития, так невозможно душе без 
хранения ума чего-либо духовною и угодного Богу достигнуть или 
освободить свой ум от греха34, хотя бы кто и понуждал себя по 
страху мук не согрешать». И еще: «Если помыслы вошли в сердце 
против нашего желания и укрепляются, и стоят, то прогнать их 
может Иисусова молитва из глубины сердца».

32 Под Святым Писанием имеются в виду не только книги Священного Писа
ния, но и творения святых отцов.
33 На имя Иисуса.
34 То есть освободиться от мысленных согрешений.
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Такому чину и таинству обучившись на опыте, великий ста
рец, преподобный отец наш Нил, пустынник Сорский, составил 
настоящую книжицу, показывая в ней начало умного делания, 
победу и поражение как невидимых врагов, так и наши.

Итак, первым способом — без умного внимания — если и было 
бы преуспеяние, однако весьма косно и преболезненно. Вторым 
же этим способом скоро и легко приближается делатель к Богу, 
как сказал Григорий Синаит. Ведь там бывает одно внешнее 
моление, поучение и делание заповедей, здесь же оба: внешнее 
и внутреннее хранение.

Ибо когда монах новоначальный, по отречении от мира и от 
совершения великих и смертных грехов, положит пред Богом обет 
уклоняться не только от грехов малых, повседневных и прости
тельных, о которых Сам Господь заповедал молиться непрестанно 
(см. Мф. 6, 9—13; Мф. 7, 7—11; Лк. 11, 1 —13), но и от действия 
самих тех страстей и злых помыслов и, войдя внутрь к сердцу 
умом своим, начнет призывать против всякой брани и всякого зло
го помысла Господа Иисуса; или если по немощи своей согласится 
с прилогом вражиим и, со делав противное заповедям Христовым, 
припадет ко Господу сердечною молитвою, каясь, осуждая себя, 
и в этом даже до кончины своей пребудет, падая и вставая, побеж- 
даясь и побеждая и прося защиты день и ночь от соперника своего 
(см. Лк. 18, 1—8 ) ,— то не будет ли у него благой надежды получить 
спасение? Ведь бывают, как опыт учит, у подвизающихся падения 
(что не к смерти) мысленные или чувственные, как-то: словесною 
частью , яростью и похотью — от тричастного состава души, или 
через чувства телесные, то есть зрением, слухом, словом, вкусом, 
осязанием и обонянием. И невозможно даже самим тем великим 
мужам избежать до конца порока в этих повседневных грехах, что 
не к смерти, которых начало: слова, мысль, неведение, забвение,

35 То есть падения мысленные.
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неволя, воля, случай, — каковые и прощаемы бывают вседневной 
благодатью Христовою, как сказал святой Кассиан.

Если же кто, возмалодушествовав из-за них, скажет, что свя
той Кассиан думает так об одних святых, очищающихся благо
датью Христовою от таковых ежедневных грехов, а не о новона
чальных и страстных, пусть будет и такому мнению место. Но ты 
лучше прими рассуждение и решение о таковых вещах из Святых 
Писаний: как всякий новоначальный и страстный осуждается 
за эти повседневные грехи и страсти, делаясь повинным вечной 
муке, и как, с другой стороны, может и он так же получить благо
датью Христовою прощение, как и все святые, ежечасным пока
янием и исповеданием пред Богом. «Ведь есть, — сказал святой 
Дорофей, — действующий по страсти и есть сопротивляющий
ся страсти. Действующий по страсти, когда услышит одно сло
во, смущается или говорит пять слов или десять на одно слово, 
и враждует, и огорчается. И когда прекратится ссора, продолжает 
помышлять злое на сказавшего ему слово то, и злопамятствует на 
него, и печалится, что не сказал больше того, что сказал, и готовит 
в себе слова еще злейшие, чтобы сказать тому человеку. И посто
янно повторяет: „Почему не сказал я ему так?“ и: „Я скажу ему 
т а к - т о . . . — и всё время гневается. Вот одно устроение — иметь 
зло в обыкновении. Бог да избавит нас от такого устроения! Ибо 
оно непременно подлежит муке.

Есть другой, который, услышав слово, смущается, и также 
говорит пять или и десять слов на одно, и скорбит, что не сказал 
и других трех худших, печалится и помнит зло. Но проводит так 
немного дней и изменяется. Другой проводит неделю в этом и изме
няется, а иной проводит один день и переменяется. Иной досаж
дает, враждует, смущается и смущает и тотчас переменяется. Вот 
сколько различия в устроениях, и, однако, все такие люди под 
адом суть, пока действуют подобным образом». Из таковых при
меров и относительно всего другого становится понятно, почему
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страстный не может очиститься вседневной благодатью Христовою 
от грехов, кажущихся малыми и не смертными.

Приступим же к решению того, каким образом бывают прости
тельны такие грехи новоначальным и страстным. Ибо тот же свя
той Дорофей сказал: «Бывает, услышит кто-нибудь слово и скорбит 
в себе — не о том, что досаждение получил, но что не претерпел. 
Такой имеет устроение подвизающихся, сопротивляющихся страс
ти. Другой подвизается и трудится, напоследок же побеждается от 
стужения страсти. Иной не хочет отвечать злом, по привычке же 
увлекается. Другой подвизается отнюдь не говорить ничего злого, 
скорбит же, что досаждение принял, однако осуждает себя, что 
скорбит, и кается в этом. Иной не скорбит, что досаждение полу
чил, но и не радуется. Вот, все они — сопротивляющиеся страс
ти, ибо волею удерживают страсть и не хотят по ней действовать, 
но и скорбят, и подвизаются. Сказали же отцы, что всякая вещь, 
которой не хочет душа, маловременна.

Скажу же вам и притчу, кому подобен действующий по страсти 
и удовлетворяющий ее: он подобен человеку, раненному стрела
ми от своего врага, который собственными руками берет стрелы 
и вонзает их в свое сердце. А сопротивляющийся страсти подобен 
обстреливаемому врагом своим, но облеченному в броню и не полу
чающему ран». Такой, хотя и страстен, однако может благодатью 
Христовою получить прощение за подобные вседневные грехи, не по 
намерению, но невольно бывающие, о которых Господь заповедал 
святому Петру до „седмьдесят крат седмерицею“ (Мф. 18, 22) 
прощать их на всякий день». Подтверждает это и святой Анастасий 
Синаит, говоря: «Разумеем и размышляем о принимающих Святые 
Тайны Тела и Крови Господней, что если имеют они некие малые 
и удобопростительные грехи, — языком, слухом или зрением окра- 
дываемые, или тщеславием, или печалью, или яростью, или чем- 
либо из такового, — но укоряют себя, исповедуются Богу и так 
принимают Святые Тайны, веруем, что в очищение от таковых
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грехов бывает им принятие Святых Таин». Подобное сказал и свя
той Пимен: «Предпочитаю более человека согрешившего и кающе
гося не согрешающему и не кающемуся», и прочее.

А поскольку было сказано в начале о благоискусном обузда
нии страстей умною молитвою и заповедями, то должно уже явить 
откровеннейшим образом и сам ход сражения ума со страстями.

Итак, находит ли прилог вражий через какую-либо страсть 
или помысл злой — призывает делатель Христа на это и погибает 
диавол с прилогом его. Пал ли человек по немощи мыслью, или 
словом, или яростью, или пожеланием плотским — молит Хри
ста, исповедуясь Ему и каясь. Объят ли бывает унынием и печа
лью, стесняющими ум его и сердце, — берется за память о смерти, 
геенне и Боге вездесущем и, немного в этом потрудившись, призы
вает Христа. Затем, обретая мир от брани, опять он молит Христа 
быть милостивым к нему о грехах вольных и невольных. И просто 
в час брани или мира душевного прибегает он ко Христу, и бывает 
ему Христос всем во всех благих и злых случаях. И не увлекается 
такой мнением, якобы исполняет он что-то великое, молясь или 
угождая Богу, ибо всё его моление в страхе мук и покаянии во гре
хах имеет начало и конец, так как иной есть смысл внешнего моле
ния, а иной — этого внутреннего. Тот36, совершая пение количе
ством, уповает на Бога, оставляя же оное, осуждает себя; этот же, 
ударяем бывая своею совестью в повсечасных грехах, о которых 
сказано выше, и терпя нашествия прилогов вражиих, непрестанно 
вопиет ко Христу, нося в уме следующее изречение: «Если и на всю 
лестницу совершенства взойдешь, об оставлении грехов молись»3'. 
И еще: «Хощу пять словес умом моим рещи, нежели тьму языком» 
(см. 1 Кор. 14, 19). И так, без всякого сомнения, исполняет он

36 То есть исполняющий внешнее моление, поющий псалмы, читающий ка
ноны, тропари.
37 Слова святого Иоанна Лествичника. Лествица. Слово 28, глава 13.
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описанное святым Дорофеем сопротивление страстям, — может 
быть, и нечто большее, поскольку этот святой до скорби только 
устанавливает сопротивление и определяет притчей, что тако
вые подобны обстреливаемым от врага, но облеченным в броню 
и не получающим ран. Это принял святой от пророка: «Се бо, — 
говорит пророк, — поскорбе, и отыде дряхл, и исцелю пути его» 
(см. Ис. 57, 17—18). Как и Златоуст сказал: «Если только посету
ешь о грехах, и то тебе будет превеликим врачевством». Здесь же 
не одна только скорбь, но и молитва, и сокрушение, и покаяние, 
и намерение благое на хранение заповедей, воздыхание же и испо
ведание. Как и самая молитва на сон грядущим поучает, говоря: 
«Аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, 
или кого укорих, или оклеветах кого гневом моим, или опечалих, 
или о чем прогневахся...». И следует прочее воспоминание грехов 
простительных и невольных, случающихся с теми, кто обучается 
умному деланию, к которому многие не хотят и очей своих возвес
ти, взирая на такие повсечасные грехопадения и полагая, будто 
всякому обучающемуся в этом священном делании надлежит быть 
чистым от них, — что не так, как уже и было показано. Исключе
ние — когда кто волею действует по страсти. Таким образом, одни 
и те же страсти и грехи бывают «овому воня в живот, овому же 
в смерть»38 (см. 2 Кор. 2, 16). Ибо первый приходит от них в сми
рение, познание своей немощи и в покаяние, второй же — в ожес
точение и вечную погибель от дерзновения своего.

Если же скажет кто, якобы можно и без умного делания очи
ститься от таких грехов через благодать Христову покаянием, 
тому повторением написанного здесь дается следующий ответ. 
Поставь передо мной, о таковой человек, с одной стороны запове
ди Христовы, с другой же — непрестанную молитву об оставлении

38 По Синодальному переводу: «Для одних запах смертоносный на смерть, 
а для других запах живительный на жизнь».
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нам долгов наших. Покажи мне и намерение истинное не престу
пать ни единой заповеди, то есть не похотствовать, не гневать
ся, не осуждать, не клеветать, не лгать, праздного не говорить, 
любить врагов, добро творить ненавидящим, молиться за при
чиняющих искушения, также уклоняться от сластолюбия, среб
ролюбия, блудных помыслов, печали, тщеславия и презорства 
— и просто от всех грехов и помыслов злых. И с таким намере
нием приступи к обучению умному деланию и внимай прилежно: 
сколько еще раз на всякий день, вопреки своему намерению, пре
ступишь ты заповеди и сколькими грехами, страстями и злыми 
помыслами будешь уязвлен. Подражай же и той вдовице, припа
дающей к судии день и ночь (см. Лк. 18, 3—7), и начни вопиять ко 
Христу на всякий час за всякую заповедь, какую ни преступишь, 
и за всякую страсть и злой помысл, каким ни будешь побежден. 
Приими к этому советника доброго — Святое Писание и, прове
дя достаточное время в таких деланиях, приди и открой мне, что 
увидишь в душе твоей. Неужели ты и сам не признаешь вещью 
невозможной то, чтобы вместилось такое внимание во внешнем 
молении, помимо единого умного делания? Ибо оно одно обу
чает своего рачителя таковым таинствам и извещает душу его, 
что не погубляет он своего правила, оставляя многое псалмо
пение, каноны и тропари и всё свое тщание обращая на умную 
молитву, но еще более увеличивает его. И как Закон имел силу 
и намерение всех приводить ко Христу, хотя и казалось, что 
этим он умаляется, так и многое пение лишь отсылает делателя 
к умной молитве, а не на всю монашескую жизнь простирает
ся. Да и самый опыт учит тому человека, когда он, молясь, чув
ствует некую преграду между нами и Богом, как стену медную, 
по слову пророка (см. Иер. 1, 18; 15, 20), не попускающую уму 
нашему ни воззреть ясно в молитве к Богу, ни внимать сердцу, 
в котором все силы душевные вместились и источник помыслов 
благих и злых.
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Поскольку эта святая книжица великой осторожности жела
ющих безмолвствовать научает и причины находящей прелести 
обнажает, потому, отсылая к ней читателя, скажем одно следу
ющее.

Святые отцы на три только чина разделяют всё монаше
ское жительство. Первый — общее житие. Второй, который 
они называют путем царским или средним, заключается в том, 
чтобы, живя вдвоем или втроем, иметь общее необходимое иму
щество, общие пищу и одежду, общие труд, рукоделие и всякое 
попечение о жизни, а сверх всего этого отсекать свою волю, 
повиноваться друг другу в страхе Божием и любви. Третий же — 
уединенное отшельничество, каковое есть делание совершенных 
и святых мужей. Ныне же некоторые, не внимая смыслу Свя
того Писания, изобрели себе не по воле, не по преданию святых 
отцов четвертый чин или житие. Строя келии каждый где хочет: 
или вдалеке, или поблизости, живут они уединенно, всякий свою 
волю предпочитая, за стяжанием с попечением гоняясь, и про
чее. И по такому своему чину и жительству уподобляются они 
отшельникам, по определению же святых отцов и грозному запре
щению всем недугующим душевными страстями и дерзающим 
единоборствовать отшельнически с бесами подобны самочинни- 
кам и самопретыкателям, ибо, сами себе изобретя жительство, 
сами в нем и претыкаются, не в силах будучи мирно и с посто
янством пожить в нем, как не их меры и степени. Изучающий 
трудолюбиво книгу святого Григория Синаита найдет в ней, что 
не иное что-либо называется самочинием и единоборством, как 
только уединенное и несообщительное житие. И составитель 
жития этого святого в особенности указывает на то, что он ни 
единому из учеников своих не позволил поблизости или поодаль 
жить в келии самому по себе, но, в трех лаврах и в двух башнях 
собрав множество иноков, старых и молодых, преподал им чин 
отсечения своей воли и послушания. Всех их поучал он умному
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деланию, говоря: «Научить же и иных не всех возможно, но лишь 
простых и некнижных, если они притом истинные послушники, 
поскольку послушание всем добродетелям причастно ради сми
рения; непокорным же это делание не преподается, да не пре
льстятся, будут ли они простыми или умными. Ибо самочинник 
не может избежать мнения...», и прочее. И сам этот блаженный 
старец Нил, многие и страшные слова против хотящих жить уеди
ненно, но еще страстных произнеся и путь царский изрядно пох
валив, говорит, что чин и устав такого жительства есть на Святой 
Горе Афонской, где и доныне само древнее и новое построе
ние келий, как живой образец, всем показывает царский путь. 
Ибо келии там, с церковью ли или без церкви, все на двоих или 
троих, а не на одного имеют вместимость. Ведь если бы царский 
путь заключался в том, чтобы всякому обособленно поблизости 
или поодаль жить, то какая нужда или потребность о двоих или 
троих вспоминать? Согласно такому мнению39, двое, либо трое, 
или премножество братии будет — всё одно и то же есть, ибо 
всякий свою волю и разум при себе имеет. Такого жительства 
образ и пример — тот юный брат, который, поселившись один 
в келии, спрашивающим его отвечал: «Вот, я уже отшельничаю». 
И которому отцы, выведя его из келии, повелели, обходя всех, 
просить: «Простите меня, отцы, я не отшельник». После этого 
сказали старцы: «Если видишь юного на небо восходящим, схва
тив за ноги, низвергни его на землю».

Но что значит слово таковых40: «Да не прогневаю и не про
гневаюсь на брата, уклонюсь же от празднословия и осуждения, 
наедине живя»? Не знаешь ли, друг, что те грехи, которые ты 
упомянул, и подобные им более смиряют и посрамляют человека,

39 То есть если бы царский путь заключался в обособленном, уединенном жи
тельстве.
40 Новоначальных, безрассудно стремящихся к отшельнической жизни.
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а не возвышают, — как сказали отцы, что юности полезно падать. 
Тщеславие яже, самомнение, лукавство и подобное тому надме- 
вают и напыщают. Поэтому лучше, живя с братом, познавать свою 
немощь и меру и, за то себя укоряя, молиться с покаянием пред 
Господом и очищаться вседневною благодатью Христовою, — как 
уже об этом было сказано, — нежели, тщеславие и самомнение 
внутри с лукавством нося, прикрывать их и питать уединенным 
житием, а из-за них и следа уединенного безмолвия не видеть, как 
говорит Лествичник со всеми великими отцами. Да и само это уеди
ненное житие обычно немалый вред приносит страстному, ведь 
безмолвие, как сказал Великий Варсонофий, дает повод к высоко- 
умию. Если же безмолвие направляет немощного к высокоумию, 
еще же и сами страсти душевные насильно влекут его к тому, то 
какая есть надежда дерзать на такое единоборство и не повино
ваться учению святых отцов о том, чтобы вдвоем или втроем без
молвствовать путем царским? Ведь если кто крепкой верой привя
жет свой помысл и волю к совету брата, такой воистину сразу без 
труда постигает заповедь Господню: «Не пецытеся душею вашею, 
что ясте или что пиете, ни телом, во что облечетеся» (Мф. 6, 25). 
И делание такового, и пребывание, и исхождение, с совета и по воле 
брата ради одной необходимой для жития их нужды бывающее, 
избегут разжжения нападения и наглости противника, крутящего 
и трясущего всякого самочинника, словно пшеницу в решете. Ведь 
само это общежительное житие едиными только заповедями Хри
стовыми подает усердие монаху ко всякому делу. Этому-то житию 
и сопротивляется сатана, так как не могут здесь вместиться само
любие и пристрастие, которые насилуют подвижника и, разжже- 
ние вражеское принимая, от дела к делу и от попечения к попече
нию переходить понуждают всякого страстного, живущего наедине 
самого по себе. Чудо воистину преужасное на таковых в нынеш
ние времена видено было. Ибо некоторые, оставив свое уедине
ние, стали жить сообща с братией, не имеющей «твое» или «мое»,
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что называется отцами попечением лукавого. И там41, зная, что 
они прежде по своей воле и для своего приобретения каждый день 
изготовляли рукоделия в большом количестве и без меры, устано
вили им во всякую седмицу делать лишь столько, сколько прежде 
они себе делали ежедневно. Они же, впав в уныние, сказали, что 
тягостно им это. Когда же и еще только до половины позволено 
было им делать, сказали, что и это невозможно. Будучи же изоб
личаемы, отвечали, что самим для себя делать им помогает некое 
усердие и ревность, здесь же вместо них растут роптание и леность. 
Итак, истинно сказано, что всякий, общежительно среди двоих 
или троих живущий, самим сожительством освобождается от само
любия и пристрастия и должен едиными заповедями Христовыми 
побуждать себя на всякое дело. А без такого поучения и веры вме
нит он себя в раба или наемника, лишаемого платы и невыносимое 
житие проходящего. Ведь как для немощного и страстного уеди- 
ненника разжжением и побуждением ко всякому внешнему делу 
бывают самолюбие и пристрастие, так в живущем в общежитии 
единые заповеди или Сам Христос возбуждают усердие к деланию, 
бывающему в житии его. Потому нужно и должно нам, страстным, 
царского пути держась, вдвоем или втроем безмолвствовать, чтобы 
и прелести избежать, самолюбию и пристрастию не поработиться, 
и от порока самочиния себя сохранить, а вместо всех таковых поро
ков обрести удобную стезю и отверстую дверь к деланию заповедей 
Христовых и обучению умному священнодейству.

В уединение же и пустыню удалиться, как сказал святой Кас
сиан, никто да не пожелает, но пусть идет только совершенный 
и от всякой страсти очищенный, кто до конца в собрании общежи
тельно живущих среди других все свои неправды выварил и, как 
некую пену, снял. Только этот в пустыню идти может, да и то если 
стремится он туда не по малодушию или от неразумного усердия,

41 В братстве.
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но чтобы стяжать Божественное созерцание, желая совершенно
го и светлого видения Господа Бога, ибо это только в уединении 
бывает достижимо для совершенных. Если же страсти не увраче
ванные инок с собою принесет в пустыню, то они лишь сокрытыми 
в нем останутся, а не истребленными. Ведь пустыня может только 
исправленный нрав имеющим отворить вход к радостному созер
цанию и исполнить их видением светлых таинств духовных. Все 
же те, кто в нравах не исправлены, в пустыне будут злобу хранить; 
и не только это, но и худшее начнут приобретать или еще боль
ше умножать, и до тех пор будет инок мнить, что имеет терпение, 
пока в общество к нему не придет кто-либо. Когда же он от при
шедшего досаждение получит, тотчас на первый свой нрав возвра
щается, ибо в тот момент выходят наружу потаенные страсти и, 
как кони необузданные, от долгого стояния чтучпевшие, быстро 
всадника своего к беде несут. Ведь если научение и наставление 
брата нами отвергается, тогда произрастают в нас дикие отрасли 
злобы, коли не будут истреблены, и то подобие терпения, каковое, 
с братией вместе живя, ради ли уважения от них или боясь стыда 
и соблазна, мы хранили, когда становимся беспечными, по нераде
нию губится нами. Как всякий аспид ядовитый или лютый зверь, 
когда в пещере или в пустынной норе утаится и скроется, не оста
ется ли лютым и вредоносным? Однако в то время не вредит и не 
сознает устроения своего: незлобив ли он или зол, так как не име
ет перед собой кого бы укусить. И это не от благого нрава аспида, 
но место пустынное и безлюдное не допускает ему соделать зла. 
Когда же найдет он время для вреда, тогда сокровенный яд и горь
кую лютость из себя изливает. Потому для ищущих совершенства 
в пустыне недостаточно только на людей не гневаться. Вспомним 
то, как, живя в пустыне, мы и на ветви, каковые для работы толс
ты или тонки были, также и на нож, тупой и не скоро срезающий 
тростник, еще же и на кремень, который не сразу искры огнен
ные высекал, когда торопились мы к соборному пению, так горько
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прогневлялись, что, смутившись от того мыслью, не только немое 
творение, но и самого демона проклинали. Потому для достиже
ния совершенства недостаточно того, чтоб не жить с людьми, на 
которых мы гнев исполняем. Ибо если мы прежде в себе терпения 
не стяжем, то и на вещи бездушные и немые по малому поводу гне
ваться будем. Говорит святой Лествичник: «Душевной страстью 
недугующий и безмолвие начинающий подобен тому, кто в пучину 
морскую с корабля спрыгнул и на доске безопасно земли достигнуть 
думает. А кто еще с калом42 борется — к тем безмолвие придет в свое 
время, если имеют они наставника, ибо уединение требует ангель
ской крепости». И еще: «Безмолвие неискусных удавливает».

В трех благочестивых43 устроениях всё иноческое житие 
заключается: в страдальческом отшельничестве и уединении; или 
в безмолвствовании с одним или двумя; или в терпеливом пребы
вании в общежитии. «Не уклоняйся, — сказал Екклезиаст, — ни 
направо, ни налево» (Притч. 4, 27), но путем царским гряди. Ибо 
средний путь из вышеназванных многим был полезен; уединенно
му же горе, так как если впадет он в сон, разленение или отчая
ние — нет никого из людей, кто бы его восставил (см. Еккл. 4, 10), 
а «идеже еста два или трие собрани о имени Моем, ту есмь посре
ди их» (Мф. 18, 20), — сказал Господь. «Не так инок, как инок 
с иноком», то есть не так спасается от преткновения уединенный, 
как имеющий другого инока с собою. Слышал я, как мужи, пребы
вающие в безмолвии, от горечи и ярости, будто ястребы в клетке, 
сами с собой бранились и наскакивали на опечаливших, словно на 
присутствующих там. И им я благочестно советовал не жить особ
няком, чтобы из людей не стали бесами.

Эти писания святых отцов здесь немного воспомянуты един
ственно ради верного изображения царского непадательного пути,

42 То есть с телесной похотью, страстями плотскими.
43 В оригинале — «доблественных».
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о котором древние и нынешние отцы пишут, ублажая житие вдво
ем или втроем. Ибо возомнилось некоторым, что жить не обще- 
жительно, но поблизости или поодаль в своих келиях особняком, 
по временам сходясь на совет, — это и есть путь средний и цар
ский. Но не так это, не так! Всякое необщежительное пребыва
ние, поблизости ли или поодаль будут келии, не является мерилом 
этого среднего пути, но то отшельническое житие и единоборство 
с бесами, каковое было, например, при обители святого Герасима 
на Иордане. И в таковом житии в древности и ныне многое мно
жество страстных и немощных повредилось. Потому повелевают 
святые вдвоем или втроем жить общежительно, чтобы, друг другу 
в страхе Божием повинуясь, мы познавали свою немощь.

Ведь когда сойдутся двое общежительно жить и положат себе 
завет о том, чтобы всякое делание, духовное или телесное, начинать 
только по силе своей и по необходимой потребности, а не излишне, 
не безвременно, и в особенности — согласно рассуждению писаний 
святых отцов; а потом один из них помыслит о каком-либо деле 
или выходе и скажет брату своему о том; тот же, рассмотрев, что 
дело или не ко времени, или не по необходимости, не соизволит 
на оное; и первый брат, в свою очередь, видя доброе его рассуж
дение и не составляя собственного помысла и разумения, повину
ется совету второго как имеющему свидетельство из Писания, — 
то не это ли будет отречением от своей воли и духовным советом? 
И наоборот: когда же усмотрит второй, что по необходимости и бла
говременно таковое сказал ему брат, и согласится с его рассужде
нием и волею, — вот, не отрекся ли второй от своей воли и не пови
новался ли совету брата? И так во всяком деле и начинании иногда 
один, иногда же другой отречением от своей воли подает доброе 
подтверждение начинанию брата или сам от брата его получает, 
благодаря чему навыкают они доброму и непадательному житию, 
имея намерение и твердую веру, что великое будет приобретение 
их душе — насколько кто отсечет волю свою пред братом во всех
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вещах, в каковых не видится душевной беды и преступления запо
ведей Христовых. Если же когда кто-либо из них в прекословное 
оправдание от невнимания своего поползнется, но, веруя, что 
оно — падение для его души, обратится к Богу и к брату с покаяни
ем, то получит прощение вседневною благодатью Христовою, ибо 
как человек он пал и восстал, нисколько не сомневаясь. И это — 
путь царский, непадательный, а не тот, чтобы жить особняком.

Д О П О Л Н ЕН И Е. Еще же этот блаженный старец наш Нил, 
определяя среднюю меру пищи и пития, принимает от слова святого 
Григория Синаита, что всякому, хотящему обрести Бога, подобает 
вкушать от всего усладительного с воздержанием. Что же такое 
«усладительное», многим непонятно: семена ли и овощи или елей 
и рыба? Однако думается, что это слово не о семенах и травах или 
овощах и меде, ибо таковое есть пища постная и сухая44, от кото
рой никто никогда не воздерживался, но, несомненно, подразуме
ваются рыба, елей и вино. Это недоумение разрешиться может сло
вом святого епископа Ираклида, говорящего так: «С рассуждением 
вкушающий снеди и с рассуждением воздерживающийся от них 
никак не погрешит, ибо праведный закону не подлежит». Потому 
что лучше с рассуждением пить вино, нежели с презорством воду. 
И посмотри на мужей святых, с рассуждением благочестивым 
пьющих вино, и на безрассудно с гордостью пьющих воду, людей 
скверных и растленных. И впредь да ни укоришь, ни да похвалишь 
состав пищи и пития, но да ублажишь или укоришь рассуждение 
подобающе или худо вкушающих то. Поносили некогда иудеи 
Господа из-за апостолов, говоря: «Почто ученицы Твои не постятся 
якоже Иоанновы»? (см. Мф. 9, 14; Мк. 2, 18; Лк. 5, 33). С другой 
стороны, и на учеников нападали и, укоряя, говорили: «Учитель 
Ваш с мытари и грешники яст и пиет» (см. Мф. 9, 11; Мк. 2, 16).

44 То есть нежирная.
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Отвечал же им Спаситель: «Прииде Иоанн путем правды, ни ядый, 
ни пияй (имею же в виду — мяса и вина, ибо без иного жить невоз
можно), и глаголют: „Беса имать“ . Прииде же Сын Человеческий, 
ядый и пияй, и глаголют: „Се, человек ядца и винопийца, мытарем 
друг и грешником“» (см. Мф. 11, 18—19; Лк. 7, 34). Итак, что 
нам делать? Ни укоряющим, ни похваляющим да не последуем. Со 
Иоанном ли разумно да постимся, хотя и скажут: «Беса имате», или 
с Иисусом вино пьем в меру, хотя и скажут: «Сии человецы ядцы 
и винопийцы?». Да знаем, что и пища, поистине, ничто и питие, 
но велика вера, любовью и делами являемая. Ведь когда всякому 
деланию сопутствует вера, тогда не осужден вкушающий и пью
щий веры ради; всё же, что не от веры, — грех. Однако да не ска
жет кто из сластолюбивых или как-либо согрешающих: «По вере 
я вкушаю пищу»; или иное что делая по бессловесному желанию 
или с растленной совестью, да не думает верою прикрываться. Ибо 
Спаситель заповедал таковых познавать по плодам, плод же живу
щих Божественным словом, духом и разумом есть любовь, мир, 
долготерпение, кротость и воздержание (см. Гал. 5, 22). Вообще 
же здравствующей плоти должно удаляться от снедей утучняю
щих; когда же она немоществует, или болезнует, или печалям 
и напастям подвергается, тогда нужно подавать ей пищу и питие 
как напиток целебный для врачевания печальных. Да отступит 
же всякий от того, что вредит душе: от гнева, говорю, зависти, 
тщеславия, клеветы и самомнения. Итак, по равноангельскому 
житию Иоанна явно, что и травы, и овощи, и сухой хлеб, и вода 
есть пища сухая, а по Христову Богочеловеческому жительству, — 
что зерно, масло, рыба и вино есть пища усладительная, ибо ее 
Христос незазорно прежде страдания, как и по восстании Своем, 
вкушал. Об этих питательных снедях ясно показано и из жития 
преподобных отцов Симеона юродивого и Иоанна, брата его. Оба 
они принесенную ангелом пищу: светлый хлеб, рыбу и вино — ели 
и пили с неким христолюбцем, посетившим их в пустыне. От этого
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и святой Григорий Синаит такую пищу назвал усладительной, — ее 
же в свое время и с рассуждением вкушают во славу Божию; дру
гие же, погрешая против правого рассуждения, ради разрешения 
поста и по сластолюбию ее вкушают, а иные, наоборот, неверием 
и малодушием недугуя, уклоняются от нее, думая, что такие пища 
и питие препятствием бывают к достижению совершенства. Хотя 
между жизнью Иоанна и Христа и нет несогласия, однако рассу
дительные отцы не столько из-за телесной немощи нашей, сколько 
из-за душевной научают более подражать Христову Богочелове
ческому житию, а не Иоаннову равноангельскому. Как страсти, по 
Лествичнику, одни смиряют нас, другие же возвышают, так и доб
родетели могут немощных смирять и надмевать. Ибо один недугует 
страстью самомнения и лукавства, другой же — блуда и сластолю
бия; и первому безмерный пост — масло, на огонь возливаемое, 
а второму разрешение от поста — греяние змея в недрах. Враче
вание же им — умеренное и рассудительное употребление пищи, 
как сказал Василий Великий: «Ничем не отличается от постяще
гося вкушающий пищу в меру; не только же пост, но и всегдаш
нее неядение исполнил такой благорассмотрительным попечением 
о теле». «И да не похулишь этого, всякого порицания исполненный 
ревнитель, — сказал святой Кассиан, — ведь хотя и безмерный 
пост и разрешение от поста оба от диавола, однако безмерное и без
рассудное воздержание больший вред приносит, нежели до сытости 
вкушение». И не в яму нас толкая, но более от ямы удаляя, святые 
отцы наши повелевают нам средний путь проходить, а не устрем
ляться безвременно на высокий. Ведь и сами они, пройдя вьтттте- 
естественное житие, разные и нам совершенно непостижимые 
разумения стяжали, каковыми и побуждаемы были к высокому 
пощению и трудам. Некоторые из них удручали свою плоть зло- 
страданием45 ради единой любви Христовой, подражая вольному

45 Добровольное перенесение скорбей и телесных подвигов.
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Его нас ради страданию, — каковым был старец Великого Пахомия, 
который никогда не вкусил ни вареного, ни мяса, ни вина, говоря: 
«Христос ради меня распялся и вкусил желчи, так я ли приму масло 
и вино в уста мои?» Иные же за грехи свои пост и труды безмерные 
понесли: как Мария Египетская, Пафнутий и подобные им. Мно
гие же ради целомудрия и бесстрастия постились. Некоторые же, 
по обетованию родившиеся и от чрева матери посвященные Богу, 
вышеестественные труды и пост понесли: как великий чудотворец 
Николай, Феодор Сикеот и иные подобные. У других небесный 
огонь, коснувшись, распалил души на неизреченные труды и поще
ние, так что они словно не ощущали их, каков был Симеон Дивного- 
рец и все святые мученики. В иных же единое чувство, коснувшееся 
сердца памятью геенны или Страшного Судища Христова, столь 
действовало, что они не только болезней и трудов не ощущали, но 
и самих себя забывали, каков был тот старец, который от чувства 
памяти смертной оцепеневал, падая, словно мертвый, и иные мно
гие. Все они с разумом и добрым намерением благодатью Христовою 
высокие добродетели и пощения совершили, не думая о себе, что 
какую-то добродетель проходят, но, в едином рассуждении каждое 
свое духовное чувство содержа, позади себя всякое делание доброе 
оставили, ибо ни поста, ни иных трудов в добродетель не вменяли, 
но одно то предпочли, чтобы по естеству представить себя Христу 
такими, каковыми мы и были созданы. Некоторые же, подвластные 
страстям и нерассудительные, и не только не имеющие в себе хотя 
бы единого чувства, вернее сказать, дарования из вышеописанных, 
но даже и не познавающие никогда такового, поревновали посту 
и трудам святых с недобрым рассуждением и намерением, думая, 
якобы проходят добродетель. Диавол же, сидящий поблизости, как 
пес при добыче, повергает внутрь них семя радостного самомнения, 
от которого, зачавшись, воспитывается внутренний фарисей и, день 
ото дня возрастая, предает таковых совершенной гордыне, из-за 
которой оставляются они Богом области сатанинской. Ибо хотя
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святы и удивительны мужи Павел и Петр и прочие, им подобные, 
однако же люди, потому и самим святым требуется великая предо
сторожность, чтобы не иметь поползновения к высокомерию. Ведь 
ничто столь удобно не побуждает к гордости, как сведущая о мно
гих своих заслугах совесть и душа, живущая в уповании на оные. 
Нерассудительные же предпочли состав пищи и пития и отвергли 
рассуждение воздерживающихся или вкушающих их подобающе 
или неподобающе.

Воистину хорошо и благорассудительно святые, преподавая 
нам путь царский, назвали его непадательным: ибо кто когда-либо, 
сожительствуя с братом в безмолвии, был таким, что молился Богу 
открыть ему, какой он еще добродетели не исполнил? Не все ли 
таковые, взирая на высоту и совершенство заповедей Христо
вых, недостаточными себя видели, хотя и святы и совершенны 
были? «Аще бо, — сказал Богослов, — речем, яко не согрешаем, 
прельщаем себе» (см. 1 Ин. 1, 8), и еще великий Павел: «Благо
волю, — сказал, — в немощех моих, да вселится в мя сила Хри
стова» (см. 2 Кор. 12, 9—10). Уединенные же пустынники многие 
успешно совершили это, одни с простотой и нелукавым разумом 
и нравом, другие же с явным самомнением, отчего Господь, воз
водя последних к смирению, посылал их к мужам добродетельным, 
пребывавшим в городах. Как того, который пасся с дикими буй
волами, Он послал к игумену, повелев тому приставить его сви
ней пасти; а другого послал предать себя общежительному послу
шанию, какового не имея сил стерпеть, брат познал свою немощь 
и помолился, чтобы отпустили его обратно в пустыню; иных же, как 
неисцельно недужных, попускал Он области сатанинской. Вообще, 
хорошо сказал Лествичник, что уединенное безмолвие неискус
ных удавливает. И Великий Варсонофий сказал: «Безмолвие дает 
повод к высокоумию...», и прочее. И никто да не удивится тому, 
что всякий, кто совершает пост, поклоны же и бдение, псалмо
пение, долулежание и подобное этому, если думает, что исполняет
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добродетели, то согрешает в своем намерении к Богу. Ведь если 
кто и из имеющих слезы и плачущих думает, будто хорошо делает, 
тем паче еще и превозносится над не имеющими слез, тот всуе тру
дится, как сказал Лествичник.

Вопрос: И как, — скажет кто-нибудь, — совершающему тако
вое возможно не подумать, что он творит доброе?

Ответ: Потому и сказано было выше, что не только правого 
разума и духовного чувства нет в нас, но мы даже со слов не познаем 
такого, а рвемся на уединение и высокое делание святых отцов. Ибо 
есть, воистину есть такой строгий и твердый помысл, что не позво
ляет не только воззреть, но даже и помыслить, будто добродетелью 
является какое-либо делание наше, как уже об этом было немного 
сказано. Ведь если бы это было не так, как могли бы святые иметь 
себя ниже всей твари, или, насколько кто приближался к Богу, 
настолько видеть себя грешным, и подобное? И это трудный алфа
вит — познавать кому-либо свою степень и меру, — с каким рас
суждением и намерением подобает ему проходить добродетели.

Вообще же, хотя и от благодати Божией бывает у некоторых 
какое-либо чувство или помысл, смиренномудрия ходатай, одна
ко во всяком человеке и естественное есть движение или помысл, 
склоняющий к смирению или тщеславию, к страху Божию или 
дерзости, то есть к десному или шуему расположение подающий. 
Если же скажет кто, что всё это мало кем постигаемо, тому отве
чают святые отцы: пусть держится он царского пути, среднего 
и непадательного, то есть среди двоих или троих общежительно
го безмолвия. Ибо часто враг подает усердие к великому пощению 
и трудам святых, — сказал святой Исаак, — к уединенному без
молвию и молчанию, чтобы отсюда уловить слушающих его сове
та. Подобное же и святой Кассиан об этом говорил: «Умерщвление 
плоти и воздержание помыслов не должно быть выше силы естест
венной и дарования, от Бога данного, каковое многим знаменитым 
святым даровал Господь, к подвигам и великой суровости через
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особое призвание их привлекая». Итак, если тех божественных 
сил ты не имеешь, не возжелай наследовать труды святых суровы
ми и необычными умерщвлениями плоти, но только рассматривай 
их, и удивляйся, и смиряй себя, по изречению святого Лествични
ка о нищих: ибо они, говорит, сокровища царские видя, тем более 
свое убожество познают; так и душа, о великих отеческих доброде
телях читая, всячески смиреннейшим соделывает свое мудрование. 
Говорит святой Иустин: «Небесная благодать всех достигает, но 
в неравной мере: хочет Господь всех спасти, но не всех освятить». 
Однако отсюда не подумай, что ты неблагополучен, раз не можешь 
во плоти своей, как святые, сурово и подвижнически пожить, ибо 
сможешь и ты восполнить то теплым желанием и усердием со сми
рением к внутреннему деланию и этим угодить Богу. Ведь порфи
роносный пророк не сказал: «Я алкал», или «Я бдел», или «Я долу- 
лежал», но: «Смирихся и спасе мя Господь» (Пс. 114, 5) вскоре. 
И еще святой Кассиан сказал: «Со всяким усердием дара рассужде
ния поищем, ибо оно крепость добродетелей сохранит. Поистине, 
матерь источника — глубина земная, рассуждения же — смирение; 
когда нет света, всё мрачно, и когда нет смирения, всё наше сует
но». Как же можем его стяжать? Услышь Господом сказанное: «Без 
Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15, 5). Итак, помолимся 
Господу усердно, да подаст нам во всех наших деланиях иметь сми
рение, которое обыкновенно бывает от веры и страха Божия, от 
кротости и совершенного нестяжания, — ими же и совершенная 
любовь достигается, благодатью и человеколюбием Господа наше
го Иисуса Христа, Ему же и слава во веки. Аминь.



ПРЕПОДОБНЫЙ 
ННЛ СОРСКИЙ

ПРЕДАНИЕ СТАРЦА 
НИЛА ПУСТЫННИКА СВОИМ УЧЕНИКАМ; 

И ВСЕМ ПОЛЕЗНО ЕГО ИМЕТЬ*

Вседействием Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и вспо
можением Пречистой Его Матери написал я писание душеполез
ное для себя и для господ братий моих ближних, которые одного 
со мною духа, ибо так я именую вас, а не учениками. Ведь один 
у нас Учитель — Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, дав
ший нам Божественное Писание; есть и святые апостолы, и пре
подобные отцы, научившие и научающие спасению человеческий 
род, — все они прежде сами исполнили добродетели и так иных 
научили. Я же не делаю ничего доброго, но только Божествен
ные Писания1 пересказываю принимающим их и хотящим спас
тись. И поскольку Писание говорит, что «пришельцы мы здесь

* Перевод с церковнославянского языка «Предания» и «Устава» преподобного 
Нила Сорского выполнен по изданию: Нил Сорский, Иннокентий Комель- 
ский, прпп. Сочинения. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2005. С. 81—201.

См. краткие сведения о преподобном Ниле Сорском в настоящем издании: 
т. 2, с. 488-490.
1 Под «Божественными» и «Святыми» Писаниями преподобный Нил разумеет 
не только Священное Писание, но и творения святых отцов.
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и переселенцы» (см. Евр. 11, 13), там же, по смерти, вечная 
жизнь и непреходящее житие — или в покое, или в муке, как 
кому воздаст Бог по делам его, — то подобает нам позаботиться 
о том посмертном житии. И потому преподал я писание госпо
дам братиям моим, спасения ради моего и всех произволяющих, 
воздвигая совесть к лучшему и сохраняя от нерадения, порочной 
жизни и грехов зло и плотски мудрствующих людей, и от лож
ных и суетных преданий, прившедших от общего нашего врага 
и обольстителя и от лености нашей.

В начале же, как подобает, задумал я поместить слово о вере. 
Верую во единого Бога, в Троице славимого, Отца и Сына и Свя
того Духа, — Троицу Единосущную и нераздельную. Также 
и в воплощение Сына Божия верую, совершенным Богом и совер
шенным Человеком Того исповедую и прочее исповедание пра
вославной веры всё принимаю и исповедую всею моею душою. 
Также и Госпожу мою Святую Пречистую сущую2 Богородицу со 
многою верою и любовью исповедую, величаю и славлю; и всех 
святых почитаю, приемлю, прославляю и соединяюсь с ними бла
годатью Христовою. И прибегаю всею душою ко Святой, Собор
ной и Апостольской Церкви и все учения о православной вере 
и о деятельной жизни, которые приняла она от Господа и святых 
апостолов, от святых отцов Вселенских и Поместных Соборов 
и прочих святых отцов Святой Церкви и, приняв, нам преда
ла, — всё это принимаю и почитаю со многою верою и любовью. 
Лжеименных же учителей еретические учения и предания все 
проклинаю — я и пребывающие со мною. И еретики все чужды 
нам да будут.

Поскольку многие благоговейные братья приходят ко мне, 
желая жительствовать у нас, а я многократно отказываю им (ибо 
грешный и неразумный я человек, и душою и телом немощный),

2 То есть истинную.
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отклоняемые же мною, не оставляют они меня в покое и не пере
стают докучать мне, отчего бывают у нас смущения, то рассу
дил я так: если есть воля Божия, чтобы они пришли к нам, подо
бает им знать предания святых, и хранить заповеди Божии, 
и исполнять предания святых отцов, а не выставлять отговорки, 
и не измышлять оправдания в грехах (см. Пс. 140, 4 ), и не гово
рить: ныне непосильно по Писанию жить и последовать святым 
отцам. Но хотя и немощны мы, а, сколько есть силы, нужно упо
добляться и последовать приснопамятным и блаженным отцам, 
пусть и невозможно нам в равную меру с ними достигнуть. Если 
же кто не желает этого, — да перестанет докучать моему ока
янству; ибо я отсылаю таких ни с чем, как прежде сказал, — 
ведь не я прихожу к ним, желая начальствовать, но они, при
ходя ко мне, понуждают меня к тому. Если же и пребывающие 
у нас не будут стремиться хранить этого и не послушают слова 
нашего, что говорю им от Святых Писаний, то я за них ответ 
давать не хочу, по причине их самочиния, и неповинен. А если 
желают так жить, — свободно и без опасения принимаем тако
вых, говоря им слово Божие; хотя сам я и не исполняю его, да, 
может быть, и я благодатью Христовою, по молитвам получив
ших пользу, сподоблюсь сказанного в божественной «Лествице»: 
«Некоторые, погрязшие в нечистотах, объясняли мимоходящим, 
каким образом погрязли там, для спасения их об этом рассказы
вая, чтобы и они в тех же нечистотах не увязли. И за спасение 
тех и этих Господь от нечистот избавил». И еще говорит Лествич
ник: «Не будь жестоким судией тех, которые учат словом, видя, 
что они к деланию ленивее, ибо часто скудость дела восполня
ется пользой от слова». Опять же, с другой стороны, боясь греха, 
святые отцы от продолжительных поучений отвращают, как ска
зал святой Максим: «Много нас говорящих, мало же творящих». 
Впрочем, слово Божие никто не должен утаивать по своему нера
дению, но, сознавая свою немощь, не скрывать и Божией истины,
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чтобы наряду с преступлением заповедей не быть нам повинными 
и в превратном толковании другими Божиих слов.

Слов же святых отцов и иных творений такое множество! 
И потому, изучив Божественные Писания, преподаем их прихо
дящим к нам и в них нуждающимся (скорее же, не мы, ибо мы 
недостойны, но сами блаженные святые отцы говорят из Боже
ственных Писаний), и пребывающим у нас надо стремиться 
тщательно их сохранять — так мы желаем и любим.

Если кто-то из братии от разленения или небрежения отпадет 
в чем-нибудь от преподанного ему, то должен исповедать это насто
ятелю, и тот, как подобает, исправит согрешение. И таким обра
зом, в келии ли случится согрешение или с вышедшим куда-либо 
из нее, — исповеданием нужно его исправлять. Много же осто
рожности подобает иметь вышедшему куда-нибудь из келии, осо
бенно должно преподанное сохранять. Ибо для многих ненавист
но отсечение ради Бога своей воли, но каждый ныне незаконно 
присваивает себе оправдание. О таковых в божественной «Лест
вице» сказано: «Лучше послушника изгнать, чем оставить творить 
свою волю, потому что изгнавший часто делает изгнанного сми
реннейшим и впредь вынуждает отсекать свою волю, а кто мнит, 
что проявлять к таковым снисхождение есть человеколюбие, тот 
заставляет их горько проклинать его во время их исхода».

Святыми же отцами строго предано нам то, дабы ежеднев
ную пищу и прочее нужное, что Господь и Пречистая Его Матерь 
для нас устроят, приобретали мы себе от праведных трудов свое
го рукоделия и работы. «Не работающий, — сказал апостол, — да 
не ест» (см. 2 Сол. 3, 10), ибо жительство и нужды наши от наших 
собственных трудов должны устраиваться. А делать подобает то, 
что возможно под кровом. Если в общежитиях по нужде похваль
но и под открытым небом, например, упряжку волов гнать пахать 
и иное что-либо тяжелое своими силами делать, говорит Боже
ственное Писание, то для живущих уединенно это достойно укора.
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Если же в нуждах наших не удовлетворимся мы от работы своей, 
по немощи нашей или по иной какой-нибудь уважительной причи
не, то можно принимать немного милостыни от христолюбцев — 
необходимое, а не излишнее. Стяжания же, принудительно от 
чужих трудов собираемые, вносить к себе отнюдь нам не на пользу, 
ибо как, их имея, можем сохранить мы заповеди Господни: «Хотя
щему с тобою судиться и взять твою рубашку отдай и верхнюю 
одежду» (см. Мф. 5, 40) и другие подобные, — будучи страстными 
и немощными? Но должны мы таких стяжаний, как яда смерто
носного, избегать и отвергать их. При покупке же потребного нам 
и при продаже рукоделий не подобает вводить в убыток брата, но 
лучше понести убыток самим. Также и работающих у нас — если 
случится кто из мирских — не подобает должной платы лишать, 
но даже сверх нее надо подавать им с благословением и отпускать 
их с миром. Излишнего не подобает нам иметь. «А чтобы давать 
просящим и берущих взаймы не отвергать — это повелено для 
лукавых», — говорит Василий Великий. Ибо «не имеющий сверх 
необходимой потребности не должен подаяния давать и если ска
жет: не имею, — не солгал», — говорит Варсонофий Великий. 
Ведь явен инок тот, коему не нужно творить милостыню, — кто 
с открытым лицом может сказать: «Вот, мы оставили всё и после
довали за Тобою» (Мф. 19, 27). Пишет святой Исаак: «Нестяжа
ние выше таковых подаяний». Ибо милостыня иноческая — помочь 
брату словом во время нужды и утешить ему скорбь рассуждением 
духовным, но и это для тех, кто может. Для новоначальных же: 
претерпеть скорбь, обиду и укоризну от брата — и это душевная 
милостыня, и настолько выше она телесной, насколько душа выше 
тела, — говорит святой Дорофей. Если же придет какой странник, 
должно дать покой ему, сколько по силе нашей, а после, если нуж
дается, дать ему в благословение хлеба и отпустить.

Выходы из обители нашей должно совершать не просто 
и не как случится, но только предусмотренные уставом, нужные,
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ибо несвоевременно и неоправданно выходить нам из келий 
наших не подобает, как говорит Василий Великий. Настоятель 
пусть благочинно устанавливает для братии распределение дел, 
также пусть повелевает каждому и о выходе, уместном и подоба
ющем; и посланный от послушания о Господе да не отказывается, 
только пусть не считает службу причиной для нерадения, но со 
страхом Божиим и многим трезвением утверждается, дабы и ему, 
и пребывающим с ним польза была. Хочу же, чтобы, и пока я 
жив, и по смерти моей, всё, о чем написал я в писании этом, так 
было совершаемо.

В келиях наших подобает разговаривать с таковыми братия
ми и странниками, о которых известно, что ведут они беседы для 
созидания и исправления душ, имея способность с рассуждением 
слышать и говорить полезное.

Всё это, что написал я, если к благоугождению Божию и поль
зе душевной служит, так да совершаем; а если нет — да будет луч
шее, что угодно Богу и полезно для душ.

Об украшении же церковном пишет святой Иоанн Златоуст: 
«Если кто-то советуется с тобой, желая принести в церковь свя
щенные сосуды или какое-либо иное украшение, повели ему раз
дать нищим. Ибо никто, — сказал он, — никогда за неукрашение 
церкви не был осужден». И другие святые так говорят. Преподоб
ная же мученица Евгения и принесенные ей священные сосуды 
серебряные не приняла, говоря: «Инокам не подобает во владе
нии серебро иметь». Потому и нам сосуды золотые и серебряные, 
даже и священные, не подобает иметь; также и прочие украше
ния излишни, но только необходимое для церкви можно прино
сить. Пахомий же Великий не хотел, чтобы и само церковное 
здание было украшено. В обители Мохосской он создал церковь 
и сделал в ней красиво столбы из плинф3; после того помыслил,

3 Плинфа — широкий и плоский кирпич.
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что нехорошо восхищаться делом рук человеческих и красотой 
зданий своих гордиться; взяв веревку, он обвязал столбы и пове
лел братиям тянуть изо всей силы, пока столбы не преклонились 
и не стали нелепыми. И говорил он: «Да не станет ум, от искус
ных похвал поползнувшись, добычей диавола, ибо много у того 
коварства». И если этот великий святой так говорил и так сделал, 
то сколь более нам подобает в таковых вещах себя сохранять, 
поскольку немощны мы, и страстны, и умом поползновенны.

О пище и питии: по силам своего тела и души да довольствует 
каждый себя, избегая пресыщения и сластолюбия; до опьянения 
же совершенно не подобает нам пить никакого питья. Здоровые 
и юные пусть утомляют тело постом, жаждою и трудом, сколь воз
можно, а старые и немощные пускай дают себе немного покоя.

У себя, в келиях наших, не подобает иметь сосудов и прочих 
вещей многоценных и украшенных. Так же и строения келей
ные, и прочее имущество жилищ наших — всё немногоценное 
и неукрашенное следует приобретать, как говорит Василий Вели
кий, такое, которое повсюду можно найти и легко купить.

Женщинам входить к нам в скит не подобает; и никаких бес
словесных женского пола для служения или для иной какой-ли- 
бо потребности не должно иметь, ибо это нам возбранено. Так
же и отроков для служения не следует держать и всячески нужно 
охраняться от гладких женовидных лиц*.

* © Ново-Тихвинский женский монастырь, перевод, 2002.
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УСТАВ ПРЕПОДОБНОГО НИЛА СОРСКОГО
Смысл писаний этих заключается в том, чтобы показать, какое

делание подобает иметь иноку, истинно хотящему спастись 
во времена нынешние, как мысленно и телесно по Божественным 

Писаниям и по житию святых отцов сколь возможно 
надлежит ему подвизаться

Перечень глав
I. О различении стадий ведущейся с нами мысленной брани, 

о победах и поражениях в ней и о том, что надо тщательно проти
виться страстям.

II. О нашей брани с вышеописанным и о том, что должно побеж
дать всё эго памятью Божией и хранением сердца, то есть молитвой 
и безмолвием ума, и о том, как это делать. Здесь же и о дарованиях.

III. О том, как и чем укрепляться при наступлении браней 
мысленного подвига.

IV. О поддержании всего делания в течение жизни нашей.
V. О различии видов нашей борьбы и победы над восьмью глав

ными страстными помыслами и над прочими.
VI. В общем обо всех помыслах.

VII. О памятовании о смерти и о Страшном Суде: как поучаться 
в этом делании, чтобы стяжать эти помыслы в сердцах наших.

VIII. О слезах: что подобает делать хотящим обрести их.
IX. Об охранении себя после того.
X. Об отсечении забот и беспопечении истинном, каковое есть 

умерщвление для всего.
XI. О том, что в подобающую меру и не прежде времени эти дела

ния подобает совершать, и о молитве об этом, и о прочем нужном.
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ИЗ ПИСАНИЙ СВЯТЫХ ОТЦОВ О МЫСЛЕННОМ 
ДЕЛАНИИ: РАДИ ЧЕГО ЭТО НУЖНО И КАК 

ПОДОБАЕТ СТАРАТЬСЯ О ТОМ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Многие из святых отцов о сердечном делании, блюдении помыс
лов и хранении ума сказали различными словами, как каж 
дый из них научен был Божией благодатью, но одинаково по 
смыслу, восприняв прежде слово Самого Господа, сказавшего: 
«От сердца исходят помышления злые и оскверняют человека» 
(см. Мф. 15, 19—20), и научившего «внутренность сосуда очи
щать» (см. Мф. 23, 26), и произнесшего, что «в духе и истине 
подобает поклоняться» Отцу (см. Ин. 4, 24). К этому же приво
дит и апостол, говорящий: «Если молюсь языком», то есть устами, 
«дух мой молится», то есть голос мой, «ум же бесплоден». «Помо
люсь же духом, помолюсь же и умом» (см. 1 Кор. 14, 14 и 15). 
И это апостол завещал об умной молитве и еще подтвердил, сказав 
так: «Хочу пять слов умом моим сказать, нежели тьму слов» язы
ком (см. 1 Кор. 14, 19). И святой Агафон сказал: «Телесное дела
ние — только лист, внутреннее же, то есть умное, — это плод». 
Страшное изречение произносит притом святой этот: «Всякое 
дерево, — говорит, — не приносящее плода доброго, то есть хра
нения ума, бывает срубаемо и ввергаемо в огонь (см. Лк. 3, 9)». 
И еще сказали отцы, что если кто устами только молится, о уме 
же небрежет, тот молится воздуху, ибо Бог внимает уму. И Вар
сонофий Великий говорит: «Если внутреннее делание по Богу 
не поможет человеку — всуе трудится во внешнем». И святой 
Исаак телесное делание без умного назвал «подобным неплодной 
утробе и сосцам сухим, ибо к познанию Бога, — сказал он, — 
приблизить оно не может». И многие святые отцы говорили так, 
и все согласны в этом; так и блаженный Филофей Синаит, говоря
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об иноках, только внешнее делание имеющих, по простоте же 
не ведающих мысленной брани, побед и поражений и потому 
небрегущих об уме, повелевает молиться о них и научать, чтобы 
как они от исполнения злых дел удерживаются, так в еще большей 
мере очищали бы ум, который есть зрительная сила души. Ведь 
прежде бывшие святые отцы от всего соблюдали ум и обрели бла
годать, и в бесстрастие и чистоту душевную пришли, не только 
отшельники и во внутренних пустынях в уединении жившие, но 
и в монастырях пребывавшие, — не только от мира далеко отсто
ящих, но и в городах находящихся; как Симеон Новый Бого
слов и старец его Симеон Студийский посреди Царствующего 
града4, в большой Студийской обители (в таком многолюдном 
городе!), как светила, просияли дарованиями духовными. Так 
же и Никита Стифат, и иные многие. Потому блаженный Гри
горий Синаит не только отшельников и живущих в уединении 
учил трезвению и безмолвию, то есть блюдению ума, но и пре
бывающим в общежитиях повелевал внимать этому и об этом 
заботиться, зная, что все святые обрели благодать Духа испол
нением Христовых заповедей, прежде телесно, а потом и умно. 
Ибо без того не обретается это чудное великое дарование, — ска 
зали святые отцы. И блаженный Исихий Иерусалимский также 
говорит: «Как невозможно жить в этой жизни без еды и питья, 
так невозможно душе чего-либо духовного достигнуть без хране
ния ума, каковое называется трезвением, если кто и понуждает 
себя из страха мук, дабы не согрешать». Ибо истинный делатель 
Божиих заповедей, — сказали отцы, — не только на деле дол
жен исполнять их, но и в уме остерегаться преступать запове
данное. «Великое же это, и всепрекрасное, и светородное дела
ние, — сказал Симеон Новый Богослов, — многим от научения 
приходит; редкие же то без научения, понуждением к деланию

4 Константинополя.
13 Трезвомыслие. Т. 1
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и теплотою веры от Бога приняли». Так же говорит и Григо
рий Синаит, и иные святые. Однако немалый подвиг, сказали, 
обрести этому чудному деланию наставника непрелыценного 
(непрелыценным же назвали они того, кто имеет делание и муд
рование, соответствующие Божественным Писаниям, и духов
ное рассуждение стяжал). И еще сказали святые, что и тогда 
едва можно было обрести учителя таковых вещей непрелыцен
ного; ныне же, при крайнем их оскудении, подобает искать 
трудолюбиво. Если же такого не найдется, повелели святые 
отцы научаться из Божественных Писаний, слыша Самого 
Господа, говорящего: «Исследуйте Писания и в них обретете 
жизнь вечную» (см. Ин. 5, 39). Ведь «всё, что писано было 
прежде» во Святых Писаниях, «написано нам в наставление» 
(Рим. 15, 4 ), — говорит святой апостол.

Поскольку святые, подвизавшись телесно, и умно трудились 
в винограднике сердца своего и, очистив ум от страстей, обрели 
Господа и стяжали разум духовный, а нам, разжигаемым пла
менем страстей, повелели почерпать живую воду из источника 
Божественных Писаний, способную опаляющие нас страсти 
угасить и на истинное разумение во всем наставить, того ради 
и я, многогрешный и неразумный, собрав от Святых Писаний, 
что сказали об этом духоносные отцы, написал для напоминания 
себе (однако не в качестве исполнителя этого на деле — я, нера
дивый и ленивый, ибо сам я никогда не сделал ничего доброго, но 
пуст был духовно и телесно, не имея никакой добродетели, был 
словно неким купленным рабом неподобающих страстей, во всем 
им покорным). Поскольку же не из тех я, кто в здравии благо
душия и тишине от страстей пребывает, но в узах болезни страс
тей нахожусь, то это немногое сказал я не от себя, но от Святых 
Писаний, малое от многого собрав, как пес от крошек, падаю
щих со словесной трапезы господ своих — блаженных отцов, да 
хоть немного будем их подражателями.
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I
О различении стадий ведущейся с нами 

мысленной брани, о победах и поражениях в ней и о том, 
что надо тщательно противиться страстям

Разнообразны, — сказали отцы, — восстания на нас мысленной 
брани, победы и поражения в ней: прежде — прилог, затем — 
сочетание, потом — сосложение, затем — пленение и потом — 
страсть.

П Р И Л О Г ,  — сказали святые отцы (Иоанн Лествичник, 
и Филофей Синаит, и иные), — это простой помысл или образ 
чего-либо случившегося, только что в сердце вносимый и уму 
являющийся. Григорий же Синаит говорит, что прилог — это 
происходящее от врага внушение, например: сделай это или то, 
как и Христу Богу нашему: «Скажи, чтобы камни сии сделались 
хлебами» (Мф. 4 ,3 ) . Просто сказать, это какая-либо мысль, уму 
человека принесенная. И это, говорят, безгрешно, ни похвалы 
не заслуживает, ни укоризны, так как не в нашей власти. Ибо 
невозможно, чтобы не было к нам прилога вражеского помыс
ла. Как говорит Симеон Новый Богослов: «С тех пор как диавол 
за преслушание соделал человека от рая и от Бога отогнанным, 
обрел он доступ с бесами своими словесность3 всякого колебать 
мысленно». Ведь только преуспевшим и совершенным возможно 
непоколебимыми пребывать, но и тем это бывает на время, как 
говорит святой Исаак.

СОЧЕТАНИЕМ же называют собеседование с явившимся 
прилогом по страсти или бесстрастно, иначе говоря — приня
тие внушаемого врагом помысла, то есть рассматривание его 
и беседу с ним по произволению нашему. Это означает уже обду
мывание какой-либо мысли, принесенной уму. И это, сказали, 
не совсем безгрешно. Когда же кто-либо богоугодно разрешит,

■' Словесность — умственная сила души, ум.
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достойно бывает и похвалы. Разрешаем же так: если кто 
не отсечет прилога лукавого помысла, но несколько вступит 
в собеседование с ним и враг уже будет влагать ему страстные 
помышления, то пусть он постарается переменить их на бла
гие. Как же на благие помыслы переменять, после, когда Бог 
даст слово, скажем.

СОСЛОЖЕНИЕ же, сказали, — это усладительное склонение 
души к явившемуся помыслу или образу. Это бывает, когда кто- 
либо, принимая представляемые от врага помыслы или образы 
и с ними мысленно беседуя, несколько согласится в мысли сво
ей, чтоб было так, как внушает вражий помысл. Это судится по 
мере устроения подвизающегося. Устроения же подвизающихся 
бывают таковыми: если кто-либо находится в преуспеянии и при
нял от Бога помощь отгонять помыслы, но если обленится и по 
небрежению не постарается отвращать лукавые помыслы, — 
для того это не безгрешно. Если же кто, будучи новоначальным 
и немощным еще отгонять прилоги лукавого, несколько и согла
сится с лукавым помыслом, но тотчас исповедуется Господу, 
каясь и осуждая себя, и призовет Его на помощь, как написано: 
«Исповедайтесь Господеви и призывайте имя Его» (Пс. 104, 1), 
то Бог простит ему по милости Своей, ради немощи его. Это 
сказано отцами о сосложении мысленном, когда невольно кто- 
либо побеждается помыслом, будучи в подвиге, корень же ума 
его в том утвержден, чтобы не согрешать и не совершить безза
кония делом. И это первое сосложение. Второе же, — говорит 
Григорий Синаит, — когда кто принимает помыслы вражеские 
по своей воле, и, собеседуя и сочетаясь с ними, победится ими, 
и уже более не борется против страсти, но твердо положит в себе 
сотворить грех или даже попытается совершить его, желая на 
деле исполнить то, что положил в мысли своей, но встретит пре
пятствие или во времени, или из-за места, или из-за иных каких 
причин; и это особо греховно и подлежит наказанию.
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ПЛЕНЕНИЕ же — это или насильственное и невольное порабо
щение сердца, или продолжительное сочетание с явившимся помыс
лом, для доброго нашего устроения губительное. И первое, насиль
ственное и невольное сердца порабощение, — это когда пленен 
будет ум помыслами, то есть насильно, хотя бы ты и не хотел, будет 
увлечен лукавыми мыслями, но вскоре с Божией помощью возвра
тишь его к себе. Второе же, продолжительное сочетание с явив
шимся помыслом, для доброго устроения губительное, — когда ум, 
словно бурею и волнами носимый и из устроения благого изводимый 
к лукавым мыслям, не может в тихое и мирное устроение прийти; 
это наиболее от суеты бывает и от многих и неполезных бесед.

Это иначе судится во время молитвы и иначе не во время 
нее, иначе в отношении средних6 и иначе в отношении лукавых 
помышлений. Если пленится ум лукавыми помыслами во время 
молитвы, — это более греховно, ибо во время молитвы подобает 
собирать ум к Богу, молитве внимать и от мыслей всяческих отвра
щаться. Если же не во время молитвы и помышлениями о нуж
ных житейских потребностях, — таковое безгрешно, поскольку 
и святые нужные в этой жизни потребности незазорно исполняли. 
Ибо в каждом помысле, — сказали отцы, — если обретен будет ум 
в благочестивом размышлении — с Богом пребывает; от лукавых 
же помыслов всегда подобает отвращаться.

СТРАСТЬ же, истинно говорят, — это то, что, долгое время 
гнездясь в душе, как бы в нрав ее от навыка обращается; впо
следствии страстью увлекается человек произвольно и сам собою, 
и та обуревает его постоянно страстными помыслами, от врага 
влагаемыми, утвердившись от сочетания и частого собеседования 
и обратившись в обычай от многого увлечения помыслами и меч
таниями. Это случается, когда враг часто представляет челове
ку какую-либо вещь, возбуждающую страсть, и разжигает в нем

8 То есть ни добрых и ни злых.
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пристрастие к ней более, чем к чему-то другому, и тот, хочет или 
не хочет, побеждается тем пристрастием мысленно. Особенно 
же это бывает, если кто-либо прежде по нерадению многократно 
сочетался и собеседовал с помыслом, то есть мыслил добровольно 
о той вещи неподобающим образом. Это у всех или соразмерно
му покаянию, или будущей муке подлежит. То есть надо каяться 
и молиться об избавлении от таковой страсти, ибо будущей муке 
подлежит человек за нераскаяние, а не за борьбу. Ведь если было 
бы иначе, то без совершенного бесстрастия не могли бы некоторые 
оставления грехов получить, как говорит Петр Дамаскин.

Боримому же какою-либо страстью подобает старательно про
тивиться ей, — сказали отцы. Скажем, например, о блудной страс
ти: если кто борим страстью к какому-нибудь лицу, то подобает ему 
всячески удаляться от того: и от собеседования, и от сопребывания, 
и от прикосновения к одежде его, и от обоняния. Ибо кто всего это
го не остерегается, тот совершает страсть и любодействует помыс
лами в сердце своем, — сказали отцы, — сам в себе печь страстей 
распаляет, как зверя вводя лукавые помыслы.

II
О нашей брани с вышеописанным и о том, 

что должно побеждать всё это памятью Божией и хранением 
сердца, то есть молитвой и безмолвием ума, и о том, как это делать.

Здесь же и о дарованиях

Определяют отцы, чтобы борьба против вышеописанного велась 
с силой, равной силе противника, когда боримый по своей воле 
или побеждает, или терпит поражение в уме своем; проще 
сказать, должно сопротивляться лукавым помыслам, сколько 
есть у нас сил. Это — причина венцов или мучений. Венцы — 
победившим, а муки — согрешившим и не покаявшимся в этой 
жизни. Согрешение, подлежащее мукам, — говорит Петр 
Дамаскин, — это когда доходит до дела; крепко же борющимся
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и не изнемогающим в сильной брани с врагом светлейшие спле
таются венцы.

Разумная и искусная брань, — говорят отцы, — состоит в том, 
чтобы отсекать начало пришедшего помысла, что называется при- 
логом, и непрестанно молиться, ибо, — сказали они, — сопротив
ляющийся первому, то есть прилогу помысла, разом отрезает всё 
последующее. Потому разумно борющийся отметает саму мать 
зол, то есть приступающий к уму лукавый прилог. И подобает во 
время молитвы подвизаться удерживать ум глухим и немым, как 
сказал Нил Синайский, и иметь сердце, — говорит Исихий Иеру
салимский, — безмолвствующим от всякого помысла, хотя бы тот 
и вполне благим представлялся; потому что, говорит, за бесстраст
ными помыслами страстные последуют, как опытом познано было, 
и вход первых причиной для входа вторых бывает. И поскольку 
сказано, что, благим помыслам последуя, лукавые входят в нас, то 
подобает понуждать себя молчать мыслью и в отношении помыс
лов, кажущихся правыми, и взирать постоянно в глубину сердеч
ную и говорить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя» — всё; иногда же половину: «Господи Иисусе Христе, помилуй 
мя»; и, опять изменив, говори: «Сыне Божий, помилуй мя», — что 
и удобнее новоначальным, как сказал Григорий Синаит. «Подоба
ет же, — говорит, — делать перемену не часто, но — изредка». 
Прибавляют же ныне отцы к молитве слово: сказав «Господи Иису
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя», тотчас говори «грешного». 
И это допустимо, наиболее же подходит нам, грешным. И так гово
ри прилежно, стоя ли, или сидя, или лежа, ум в сердце затворяя 
и дыхание удерживая сколь возможно, чтобы не часто дышать, 
как говорит Симеон Новый Богослов. И Григорий Синаит сказал: 
«Призывай Господа Иисуса терпеливо, с желанием и ожиданием, 
отвращаясь от всех помыслов». А что сказали эти святые удержи
вать дыхание, чтобы не часто дышать, то и опыт вскоре научит, 
как сильно способствует это сосредоточению ума.
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Если же не можешь молиться в безмолвии сердца, без 
помыслов, но видишь их умножающимися в уме твоем, 
не малодушествуй об этом, но всё же продолжай молиться. 
Блаженный Григорий Синаит, достоверно зная, что невоз
можно нам, страстным, победить лукавые помыслы, ска
зал, что никто из новоначальных не удержит ум и не отгонит 
помыслов, если Сам Бог не удержит его и помыслы не прого
нит. Ибо удерживать ум и отгонять помыслы — дело сильных. 
Но и они не сами по себе отгоняют их, а с Богом подвиза
ются в брани против них, как облеченные благодатью и всем 
оружием Его. Ты же, если видишь, — сказал он, — нечи
стоту лукавых духов, то есть помыслы, воздвигаемые в уме 
твоем, не ужасайся, не дивись; если и благие размышления 
явятся тебе о вещах некоторых — не внимай им, но, удержи
вая дыхание, насколько возможно, и ум в сердце затворяя, 
вместо оружия призывай Господа Иисуса часто и прилежно, 
и отбегут они, невидимо палимые, как огнем, Божествен
ным именем. Если же помыслы досаждают долгое время, 
тогда, встав, помолись против них и опять прежнего дела
ния держись крепко. А как молиться против помыслов — это 
с Божией помощью скажем после. Однако если и после того, 
как ты помолишься против них, по-прежнему не знают они 
стыда и умножаются настолько, что невозможно умом сердце 
блюсти, то устами произноси молитву непрестанно, долгое 
время, твердо и терпеливо. Если же разленение и изнеможе
ние овладевают тобою, призывай на помощь Бога и понуждай 
себя, сколько по силе, молитвы не прекращая, — и вскоре всё 
это непременно отойдет, Божией помощью отгоняемое. Когда 
же утишится ум от помыслов, снова сердцу внимай и твори 
молитву душевно или умно. Ибо много деланий добродетели, 
но все они частны в сравнении с трезвением, сердечная же 
молитва — источник всякого блага, напояющий душу, как
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вода сады, — сказал Григорий Синаит. И вот блаженный 
этот, всех духоносных отцов объяв писания и последуя про
чим, современным ему, подвижникам, повелевает особен
ное попечение иметь о молитве, от всех помыслов уклоняясь 
в ней, если возможно, — не только от злых, но и от мнимо 
благих. Ведь безмолвие, — сказал он, — есть отложение на 
время всех помышлений, чтобы, внимая им, как добрым, 
большего ты не погубил; и искать в сердце нужно Господа, 
как сказал Симеон Новый Богослов, то есть умом блюсти 
сердце в молитве и внутрь него всегда обращаться.

Делание же это — блюдение ума в сердце без всяких помыс
лов — ненавыкшим весьма трудно, не только новоначальным, но 
и долго трудившимся делателям, которые не приняли еще внутрь 
сердца и не удержали сладости молитвы от действия благодати; и по 
опыту известно, что еще немощным это делание весьма тяжким 
и неудобоисполнимым представляется. Когда же кто обретет бла
годать, тогда беструдно и с любовью молится, утешаемый благода
тью. Ибо когда придет действие молитвы, тогда воистину удержи
вает оно ум при себе, и веселит, и избавляет от пленения, — сказал 
Григорий Синаит. Потому в молитве подобает быть терпеливым, 
от всех вставать петь7 до времени; в терпении, — говорит он, — 
да будет сидение8 твое, по сказанному: «В молитве претерпевая» 
(см. Кол. 4, 2), — из-за болезненного изнеможения и мыслен
ного вопияния ума не скоро вставай. И пророческое слово приво
дит: «Как болеющая, когда приближаются роды, испытывает боль» 
(см. Ис. 26, 17), и святого Ефрема, говорящего: «Выполняй труд

7 Под пением понимается крайне неспешное, протяжное чтение псалмов, 
тропарей, кондаков и других молитв.
8 По причине трудности молитвенного подвига святые отцы заповедуют со
вершать молитву Иисусову по большей части сидя, употребляя для этого ни
зенькую скамеечку. См.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. 
М., 1993. Т. 2. С. 294 (в настоящем издании: т. 1, с. 238).
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с болезненностью9, чтобы избегнуть болезненности легкомысленных 
(неразумных) трудов». И повелевает Григорий Синаит, прикло
нив плечи и испытывая головную боль, терпеть долго и с усердием, 
призывая на помощь Господа Иисуса, долу поникнув и ум в сер
дце собирая, если только, — сказал, — оно отверзлось. И Самого 
Господа Иисуса приводит он слово, сказавшего, что «Царство 
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» 
(Мф. 11, 12); говорит же, что «усилием» Господь назвал усердие 
ради Него и болезнование. Когда же, — сказал он, — утомившись, 
изнеможет взывающий ум и тело и сердце заболят от усиленного 
и частого призывания Господа Иисуса, тогда можно позволить уму 
пение, подавая тем ему как бы малое послабление и отдых. Этот 
порядок, — говорит он, — наилучший и есть учение премудрых. 
И наедине ли находишься или с учеником, так делать повелевает. 
Если верного, — сказал он, — ученика имеешь, пусть тот читает 
псалмы, ты же сердцу внимай. Мечтаний же зрительных и образов 
видений отнюдь не принимай никаких, да не будешь прельщен. Ведь 
парение мыслей бывает и тогда, когда ум стоит в сердце и совершает 
молитву, ибо оно никому не подвластно, разве только совершен
ным в Духе Святом, достигшим непарительности о Христе Иисусе. 
Говорит же этот преподобный, как сам из опыта уразумевший, и то, 
что всё старание надо прилагать к молитве, а псалмов и тропарей 
покаянных читать беспесненно немного, из-за тесноты уныния, по 
слову Лествичника: «Не воспоют таковые». Ибо довольно им в весе
лие бывающей о благочестии сердечной болезни, как сказал святой 
Марк, и теплоты духовной, к радости и утешению им подаваемой. 
Повелевает же святой Григорий Синаит всегда прилагать ко вся
кому пению и «Трисвятое» с «Аллилуия», по чину древних отцов: 
Варсонофия, и Диадоха, и прочих.

9 О болезненности при молитвенном делании см.: Игнатий (Брянчанинов), 
свт. Аскетические опыты. М., 1993. Т. 2. С. 282 (в настоящем издании: 
т. 1, с. 225-226).
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А что где-то сказал он, устав деланий полагая, что надо час 
молиться, час читать, час петь и так день проводить, то это хоро
шо сказал, если соответствует времени, мере и силе каждого из 
подвизающихся. И на волю всякого он оставил: или следовать 
этому, или неотступно главнейшее соблюдать, то есть быть всегда 
в деле Божием. Когда же, благодатью Божией, усладится молитва 
и начнет действовать в сердце, — повелевает особенно прилежать 
ей. «Если, — сказал он, — видишь, что молитва действует в тво
ем сердце и не прекращает совершаться, никогда не оставляй ее 
и не вставай петь, если по смотрению Божию сама не оставит 
тебя. Потому что, оставив Бога внутри, станешь призывать Его 
извне, от высокого к нижнему приклоняясь, чем и молитву рас
сеешь, и ум смутишь, нарушив тишину его. Ибо безмолвие — по 
смыслу наименования его — в мире и тишине пребывание озна
чает, ведь и Бог есть мир, смятения и вопля превысший. Лишь 
не знающим молитвы, которая является, по слову Лествични
ка, источником добродетелей, напояющим их, словно душевные 
сады, подобает петь много, и без меры, и постоянно в многораз
личных деланиях пребывать, ибо иное есть делание безмолвия 
и иное — общего жития, всякая мера хороша, по словам премуд
рых. Безмолвникам же должно петь в меру, как сказали отцы, 
более — упражняться в молитве, а разленившись, — петь или 
читать подвижнические жития отцов. Ведь не требуются кора
блю весла, когда ветер натягивает паруса и переносит его через 
море страстей; но когда корабль стоит, необходимо на веслах или 
в лодке переправляться». Указывающим же по любви к прениям 
на святых или на некоторых здешних отцов, что они совершали 
всенощное стояние и непрестанное пение, повелевает Григорий 
Синаит отвечать от Писания так: «Не во всех всё совершенно по 
недостатку усердия или изнеможению сил, но малое10 в великих

10 То есть пение.
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не всегда мало, великое11 же в малых не всегда совершенно. Ибо 
не всегда все подвижники, ныне или в древности, одним и тем 
же путем шествовали или до конца удержались на нем». О нахо
дящихся же в преуспеянии и достигших просвещения сказал: 
«Этим не требуется пение псалмов, но — молчание, непрестан
ная молитва и созерцание. Ведь они соединены с Богом и нет им 
нужды отторгать ум свой от Него и ввергать в смущение. Ибо 
прелюбодействует ум таковых, если отступает от памяти Божи
ей и за худшие дела усердно берется».

Святой же Исаак, о таковых нечто высочайшее сообщая, 
пишет следующее: когда бывает им неизреченная та радость, то 
молитву от уст отсекает, ибо умолкают тогда, — сказал, — уста, 
и язык, и сердце — хранитель помыслов, и ум — кормчий чувств, 
и мысль — птица скоролетящая и бесстыдная; и более не имеет 
мысль ни молитвы, ни движения, ни власти над собою, но направля
ется силою иною, а не сама направляет, и в плену содержится в тот 
час, и бывает в непостижимых вещах, а где — не знает. И называ
ет это преподобный священным ужасом и созерцанием в молитве, 
а не молитвой. И не молитвою молится ум, но превыше молитвы 
бывает; и ради обретения лучшего молитва оставляется, и в исступ
лении бывает человек, и не имеет никакого желания, и, по слову 
апостола, «в теле ли или вне тела — не знает» (см. 2 Кор. 12, 2). 
Молитву же наименовал он семенем, а это — собиранием снопов, 
когда неизреченному зрелищу удивляется жнец: как из маленьких 
и голых зерен, которые он сеял, такие зрелые колосья пред ним 
внезапно произросли. Молитвою же называют это отцы, посколь
ку от молитвы происходит и во время молитвы дается святым это 
неизреченное дарование, и как хотят, так и нарицают явление то, 
чтобы утвердить душевные помышления12; имен же его точно никто

11 То есть молитва.
12 То есть чтобы иметь ясность, определенность в понимании, наименовании 
этих вещей.
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не знает. Ведь когда душа подвигнется духовным действием к тому 
Божественному, через непостижимое соединение соделается подоб
ной Божеству и просветится лучом высокого света в своих движе
ниях и когда ум сподобится почувствовать будущее блаженство, то 
забывает он и себя, и всё здешнее, и более не имеет движения ни 
к чему. И в ином месте говорит святой Исаак Сирин, что во время 
молитвы восхищается ум помимо желания в помышления ангель
ские, в то, о чем чувствам не дано сказать, и возжигается внезапно 
в тебе радость, заставляющая умолкнуть язык от невозможности 
уподобить чему-либо его услаждения. Кипит же и из сердца непре
станно сладость некая и влечет неощутимо всё существо челове
ка от всего на время и время; и нападают на всё тело услаждение 
некое и радость, каких язык плотский не может и выразить, пока 
всё земное не вменит человек в пепел и сор в памятовании13 том. 
И когда, — сказал он, — найдет на человека та сладость, кипящая 
во всем теле его, то кажется в тот час ему, будто не иное что Небес
ное Царствие, как только это. И еще в ином месте говорит святой 
Исаак: «Обретший радость о Боге не только на страдания внимания 
не обратит, но и на свою жизнь не оглянется. Ибо любовь Божия 
сладостнее жизни, и познание Бога, от которого рождается любовь, 
сладостнее меда и сота». Но это неизреченно и невыразимо; как 
говорит Симеон Новый Богослов: «Какой язык изречет? Какой ум 
скажет? Какое слово выразит? Ибо страшно, воистину страшно 
и превыше слова. Посреди келии на ложе сидя, вижу свет, которо
го мир не имеет; внутрь себя вижу Творца мира, и беседую с Ним, 
и люблю Его, и вкушаю, питаясь сладко единым боговидением, и, 
соединившись с Ним, небеса превосхожу; и это знаю достоверно 
и истинно. Где же тогда тело, не знаю». И о Господе говоря, сказал: 
«Любит же меня Он, и в Себя Самого принимает меня, и в объ
ятиях сокрывает, — на небесах будучи, Он и в сердце моем, здесь

13 Имеется в виду память Божия, то есть молитва Иисусова, умное делание.
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и там виден мне». И тотчас Господу, пред лицом Его, говорит: «Это, 
Владыка, показывает, что я равен ангелам, и делает меня лучшим 
их, ибо для них Ты по существу невидим, по природе же непристу
пен, — мне же видим совершенно, и с природой Твоей смешива
ется существо мое». Описывая это, апостол поведывает, что «око 
не видело, и ухо не слышало, и на сердце» плотское это «не взошло» 
(см. 1 Кор. 2, 9). И, в том побывав, не только не хочет человек из 
келии выйти, но и во рву, в земле выкопанном, хочет сокрыться, 
«чтобы там, — говорит Симеон Новый Богослов, — наедине, вне 
всего мира, созерцать мне бессмертного Владыку моего и Созда
теля». Согласно с этим и святой Исаак сказал: «Когда отымется 
у человека от мысленных очей покрывало страстей и увидит он 
ту славу, тотчас возносится ум в священном ужасе. И если бы Бог 
не положил предела в этой жизни таким вещам, сколько подобает 
оставаться в них, то, если бы и в течение всей жизни человеческой 
допущено было, не исшел бы никто оттуда, из созерцания дивного 
тех вещей». Но делает Бог по милости Своей так, что умаляется 
у святых благодать на время, чтобы и о братии заботились и пек
лись они, служа им словом, то есть поучением о благочестии; как 
говорит святой Макарий о вступивших в меру совершенства: «Всё 
должно быть принесено в жертву любви и сладости чудных тех 
видений. Но если бы всегда, — сказал он, — равную этой человек 
имел благодать, то невозможно было бы ему ни труд и тяжесть сло
весного учения поднять, ни слышать что-либо или говорить о чем- 
нибудь из здешнего, или о том хотя бы в малейшей степени поза
ботиться». И предложил он о совершенных в благодати притчу, 
говоря, что словно на двенадцать ступеней восходят они. «Однако 
ослабевает, — сказал, — благодать, и, сойдя на одну ступень, на 
одиннадцатой, так сказать, стоят... и потому мера совершенства 
не удерживается в них, чтобы имели время они и о братии заботить
ся, и заниматься служением слова». Но что о тех скажем, которые 
еще в этом смертном теле вкусили бессмертной пищи и еще в этом
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маловременном мире отчасти сподобились той радости, каковая 
в Небесном отечестве уготовляется? Таковые ни к красотам, ни 
к сладостям этого мира не прилепятся, ни скорбей, ни лютых зол 
не убоятся, и с апостолом дерзают говорить: «Ничто не отлучит нас 
от любви Божией» и прочее (см. Рим. 8, 39). Но это, по слову свя
того Исаака, достояние созерцателей и служителей этой вещи; или 
наставленных таковыми отцами, и от уст их истинно наученных, 
и в таковых и подобных исканиях прошедших житие свое.

Мы же, непотребные и во многих грехах повинные, исполнены 
страстей, потому недостойны бы мы и слышать таковые слова. 
Но, уповая на благодать Божию, дерзнул я привести отчасти эти 
духоносные слова Святых Писаний, да познаем хоть мало, каким 
окаянством объяты мы и какому безумию предаем себя, стремясь 
к приобщению к этому миру и к преуспеянию в нем, приобретая 
тленные вещи, ради них в заботы и раздоры вдаваясь и производя 
опустошение наших душ. И думаем о себе, что творим добро, и счи
таем, что заслуживаем похвалу. «Но горе нам, что не познаем наших 
душ и не разумеем, в какое жительство призваны были», как гово
рит святой Исаак, «жизнь этого мира, или скорби его, или покой его 
почитаем за нечто». И от лености, и любви к миру, и небрежения 
нашего говорим, что подобало это древним святым, нам же не тре
буется, невозможно то. Но не так это, не так! Невозможно для тех, 
кто по собственной воле предается страстям, не хочет истинно пока
яться и поревновать о деле Божием и любит этого мира неполезные 
попечения. А тех, кто горячо кается, — всех милует Господь, и бла
годетельствует, и прославляет — тех, кто с любовью многою и стра
хом ищет Господа, и на Того единого взирает, и творит заповеди Его. 
Так всё Божественное Писание повествует. Ведь многие древние 
отцы делателями и учителями этого были и один другого назидали 
и укрепляли, теперь же, по оскудении таковых, если кто возревнует 
о деле Божием, то наиболее сама благодать вразумляет и помогает 
ему отныне и до века. А не имеющих желания подвизаться, и других
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в нерадение и безнадежие приводящих, и говорящих, что ныне дара 
древних дарований от Бога не бывает, называет апостол «прельща
емыми и прельщающими других» (см. 2 Тим. 3, 13). Некоторые же 
и слышать не хотят, есть ли благодать в нынешнее время. Эти мно
гим нечувствием, неразумием и маловерием омрачены, — сказал 
Григорий Синаит. Мы же, познав всё это из Святых Писаний, если 
хотим к делу Божиему истинное прилежание иметь, да удаляемся 
прежде, сколь возможно, от суеты этого мира и постараемся страсти 
умалять, то есть сердце блюсти от лукавых помыслов, тем самым 
исполняя заповеди; и с хранением сердца да имеем всегда молитву. 
«Это — первая ступень иноческого возраста, и по-иному страсти 
умалить невозможно», — говорит Симеон Новый Богослов.

Деланию этому подобает особенно прилежать ночью, — ска
зали отцы. Ибо, — сказал блаженный Филофей Синаит, — ночью 
наиболее очищается ум. И святой Исаак говорит: «Всякая моли
тва, которую приносишь ночью, да будет в очах твоих достой
нейшей всех дневных деланий. Ибо сладость, подаваемая днем 
постникам, от света делания ночного истекает». И прочие святые 
согласны в этом. Потому сказал Лествичник: «Ночью больше вре
мени давай молитве, меньше же пению». И в другом месте говорит: 
«Утрудившись, делатель встанет и помолится». Так и нам подоба
ет поступать: лишь когда утрудится ум в молитве, допускать ему 
немного пения, какое кто имеет правило: или псалмов, или тропа
рей каких-нибудь, или чего-то иного. «Ибо многословие часто ум 
в молитве рассеивает, малословие же часто собирает», — говорит 
тог же Иоанн Лествичник. При рассеянности же помыслов лучше 
прилежать чтению, как сказал святой Исаак. Как и ангел Анто
нию Великому заповедал: в то время, когда ум твой рассеян, более 
молитвы прилежи чтению или рукоделию. Ибо новоначальным при 
нашествии помыслов рукоделие с молитвой или служение какое- 
либо весьма полезны, — сказали отцы; особенно же пригодны во 
время скорби и помыслов уныния.
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Блаженный Исихий Иерусалимский различает четыре спосо
ба в этом мысленном делании: или за прилогами наблюдать, или 
сердце иметь глубоко молчащим от всякого помысла и молиться, 
или Господа Иисуса Христа на помощь призывать, или память 
смертную иметь. «Все они, — сказал он, — лукавым помышлени
ям противодействуют», и к какому бы из них кто не обратился — 
всё это трезвением, то есть мысленным деланием, называется. 
Рассмотрев же их все, каждый из нас подобающим ему образом 
да подвизается.

III
О том, как и чем укрепляться 

при наступлении браней мысленного подвига

Таково укрепление в борении во время нашего подвига, указан
ное во всех Писаниях: да не станем малодушничать и унывать, 
когда сильно ополчатся на нас лукавые помыслы, и не прекра
тим движения по пути, как не останавливаются бегущие по 
арене. Ибо и это есть хитрость диавольской злобы — стыд нам 
внушать из-за поражения скверными помыслами, стыд воззреть 
к Богу с покаянием и помолиться против них. Но мы всегдаш
ним покаянием и непрестанной молитвой да побеждаем их и да 
не обратимся спиной к врагам нашим, хотя бы и по тысяче ран на 
всякий день получали от них. И положим в себе никак не отсту
пать от живоносного этого делания до тех пор, пока не умрем, 
ибо сокровенно наряду с этим бывает и посещение нас милостью 
Божией. Ведь не только у нас, страстных и немощных, но и у тех, 
кто на высокой степени чистоты стоит и в достойном похвалы 
житии пребывает — в безмолвном жительстве, в крепости разума 
Господня, — и у них бывают падения мысленные, но после 
того — «мир, и утешение, и помыслы целомудренные и крот
кие», как говорит святой Исаак. И далее: «Сколько раз бывает
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человек непотребен, и бесчисленно от необученности своей уязв
лен, и повержен, во всякое время в бессилии находясь! Но случа
ется, что вырывает он стяг из рук воинов „сынов исполинских“ 
(см. Чис. 13, 34), и возносится имя его, и восхваляется он больше 
подвизающихся и известных победами, и получает венец и дары 
драгоценные более всех друзей своих». И на это святые указы
вают нам достоверно и отъемлют сомнение от ума нашего, чтобы 
в борении мысленном, во время смущения от наносимых сквер
ных помыслов, не пришел наш ум в расслабление и не уклони
лись мы в отчаяние. И опять, когда посещение благодати бывает, 
да не предашься беспечности, не вознесешься, но исповедуйся 
Богу, и благодари Его, и припадай к воспоминанию согрешений 
своих, во время попущений с тобой бывших: куда нисходил ты 
тогда и как обретал ум скотский. И помяни окаянство естества 
своего, и приведи на память себе нечистые помыслы и безобраз
ные «идолы»14, во время зимы15 водруженные в уме твоем, и час 
смущения и бесчиния помыслов, незадолго пред тем восставших 
на тебя в ослеплении омрачения: как скоро уклонился тогда ты 
к страстям и собеседовал с ними в омрачении ума! И поминая это, 
кайся и укоряй себя. Разумей же, что Промысл Божий наводит 
всё это на нас, чтобы мы смирились. Ведь говорит блаженный 
Григорий Синаит: «Если не будет человек оставлен, побежден 
и пленен, всякой страстью и помыслом поработившись и духовно 
побеждаем, ни от дел помощи не обретая, ни от Бога, ни от чего 
иного отнюдь, так что недолго прийти ему и в отчаяние, насилуе
мому во всем, то не может прийти он в сокрушение и считать себя 
ниже всех, последнейшим, и рабом всех, и самих бесов худшим, 
как совершенно ими насилуемого и побеждаемого. И это есть 
устроение Промысла и научительное смирение, через которое

14 Образы.
15 То есть во время охлаждения благодатной сердечной теплоты, которая, по 
Григорию Синайскому, есть истинное начало молитвы.
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второе и высокое дается от Бога человеку — Божественная сила, 
действующая и творящая всё через него, всегда его своим орудием 
видящая, с ее помощью совершающим Божии чудеса». Внимай же 
этому со страхом: если не смиришь мудрование свое, то оставит 
тебя благодать и совершенно падешь в том, в чем только помыс
лами ты искушался. Ибо стояние в добродетелях зависит не от 
тебя, но есть дело благодати, носящей тебя на ладонях рук своих, 
соблюдающей от всего сопротивного. Подобает же нам тщательно 
внимать тому, чтобы не было нашей собственной вины в укреп
лении против нас лукавых помыслов, оттого что неправильно бы 
шествовали мы путем Божиим, но развращенно и без охранения. 
Ведь тот, кто хочет прилежать любви Божией и истинно спастись, 
должен жизнь проводить, исполняя всё, сколько есть сил, в сми
рении, благочестиво, со многим усердием и тщанием, держась 
всех Божественных Писаний, и всегда дело Господне делать без 
разленения, без небрежения.

IV
О поддержании всего делания 

в течение жизни нашей

Поддерживать в жизни нашей должны мы то, чтобы всегда 
и во всем, во всяком начинании душою и телом, словом, делом 
и помышлением пребывать в деле Божием, сколько по силе. «Ибо 
как прежде, живя в миру, в суете его, всем умом и чувствами пора
бощены мы были греховному обольщению, — говорит блаженный 
Филофей, — так опять же подобает нам, к житию по Боге присту
пившим, всем умом и чувствами работать Богу живому и истин
ному, и Божией правде, и воле, и творить Его святые заповеди, 
и от всего неугодного Богу всячески удаляться, по Писанию, гово
рящему: „Ко всем заповедям Твоим направлялся я и всякий путь 
неправды возненавидел“ (см. Пс. 118, 128)».
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Итак, восстав от сна, прежде прославь Бога, затем исповедуйся 
Ему и потом занимайся такими деланиями: молитвой, пением, чте
нием, рукоделием и, если есть, каким-либо поделием16. Всегда же 
должно иметь ум во многом благоговении и утвержденным в надеж
де на Бога и всё творить ко благоугождению Его, а не по тщеславию, 
не по человекоугодию, зная твердо, что Он всегда с нами, «везде 
сущий и всё исполняющий» (см. молитву Святому Духу); поскольку 
«Насадивший ухо» слышит всё и «Создавший око» (см. Пс. 93, 9) 
смотрит везде. И если случится беседа, — и ее веди по Боге, осте
регаясь ропота, осуждения, празднословия и словопрений; так же 
и в пище, и в питии — и их принимай со страхом Божиим. Особен
но же во время сна: внутренне надо быть благоговейным в мыслях, 
а внешне — благообразным в положении всех членов тела. Потому 
что этот кратковременный сон есть образ вечного сна, то есть смерти, 
и возлежание на ложе должно считать за положение во гроб. И при 
всем этом всегда пред очами иметь Бога, по сказанному Давидом: 
«Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня есть; да 
не поколеблюсь» (см. Пс. 15, 8). Поступающий так всегда пребывает 
в молитве. Если кто тело имеет здоровое, подобает его утомлять пос
том, бдением и деланием, требующим труда: поклоны ли или руко
делие должно совершать с утруждением себя, да порабощается тело 
душе и избавляется от страстей благодатью Христовою. Если же тело 
немощно — управлять им надо по силе. Относительно же молитвы 
никогда не нужно быть нерадивым ни здоровому, ни немощному. 
Даже и при отправлении естественной нужды ум сокровенно да 
поучается, — со страхом и это подобает совершать. Ведь телесное 
делание взыщется от здоровых и крепких телом по силе каждого; 
мысленное же, то есть ум, иметь в благоговении и надежде на Бога 
и к любви Его прилежать всем необходимо, даже и в тяжелой болез
ни. Также и к ближним нашим должны мы, по Господней заповеди,

16 Поделие — занятие между делом, мелкая работа.
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любовь иметь и, если близ нас окажутся, словом и делом ее пока
зать, если при этом сможем сохранить и любовь Божию. Если же 
они далеко от нас, то подобает соединяться с ними любовью мыс
ленно, и всякое злопамятство по отношению к ним из сердец наших 
изгнать, и со смирением душою перед ними преклониться, и добрым 
изволением им благоугодить. Ибо если Господь увидит нас таковы
ми, то и наши прегрешения простит, и молитвы наши как дар бла
гой примет, и милости Свои щедро нам подаст.

Обозрение преждесказанного и указание последующего.
Вот, благодатью Божией немного сказали мы от Святых Писа

ний о мысленном делании, о различных в нем против нас враже
ских бранях и о нашем борении в них, что лучшая борьба — это 
без помыслов хранить сердце в молитве. И сказав о совершении 
всего этого, дерзнули мы отчасти привести Святые Писания, что
бы показать, какой благодати сподобляются это исполняющие 
(я же недостоин и прикоснуться к таковым). И еще сказали мы, 
чем укрепляться трудящемуся в этом и как совершенное житель
ство проводить стремящемуся в той наилучшей и первейшей борь
бе к великой победе, то есть к безмолвию ума и истинной молитве. 
А затем, после этого, Богом вразумляемые, скажем и о прочих спо
собах различных борений и побед.

V
О различии видов 

нашей борьбы и победы над восьмью главными 
страстными помыслами и над прочими

Различны способы борьбы, которыми победу одерживаем мы над 
лукавыми помыслами, — сказали отцы, — согласно мере каж
дого из подвизающихся: молиться против помыслов, противоре
чить им, уничижать и отгонять их. Уничижать и отгонять — дело 
совершеннейших, противоречить — и это преуспевших. Дело же
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новоначальных и немощных — молиться против них и лукавые 
помыслы заменять благими, ибо и святой Исаак повелевает страсти 
подменять добродетелями. И Петр Дамаскин говорит: «Благой при- 
лог помысла должно быть готовым обращать в дело», и другие отцы 
так учат. Посему и нам, если когда-либо будем обуреваться помыс
лами, не в силах молиться в мире и внутренней тишине, подобает 
молиться против них и прелагать на полезные. Как же молиться 
и прелагать на полезные — об этом Святые Писания представим.

Поскольку сказали отцы, что главных страстных помыслов, 
от каковых и прочие многие страстные помыслы рождаются, 
восемь: 1) чревообъедения, 2) блудный, 3) сребролюбия, 4) гне
ва, 5) печали, 6) уныния, 7) тщеславия, 8) гордости, — и первым 
из всех поставили они помысл чревообъедения, то и мы о нем пре
жде скажем, чтобы чина премудрых нам, неразумным, не пере
менить; но, последуя словам святых отцов, сделаем так.

Первый помысл — чревообъедения17. Если досаждает 
помысл чревообъедения, приводя на память различные и сла
достные изысканные яства, чтобы без потребности, не вовремя 
и сверх меры есть, подобает тогда вспоминать прежде всего слово, 
сказанное Господом: «Да не отягощаются сердца ваши объяде
нием и пьянством» (см. Лк. 21, 34), — и, Тому Самому Господу 
помолившись и на помощь Его призвав, помышлять о сказанном 
отцами, что эта страсть есть корень всякого зла в иноках, осо
бенно же блуда. И с самого начала жизни преступление праотца 
нашего, первого человека Адама, из-за этого произошло, ибо,

17 Проявления страсти чревообъедения, согласно святителю Игнатию Брян
чанинову, следующие: «объедение, пьянство, нехранение и разрешение по
стов, тайноедение, лакомство, вообще нарушение воздержания. Неправиль
ное и излишнее любление плоти, ее живота и покоя, из чего составляется 
самолюбие, от которого нехранение верности к Богу, Церкви, добродетели 
и людям» (см.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Репр. воспр изд. 
1904 г. Сретенский монастырь, 1996. Т. 1. Аскетические опыты. С. 168).
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прикоснувшись к запрещенной снеди, от рая отпал он и на весь свой 
род навел смерть, как написано: «Прекрасен был видом и хорош 
на вкус умертвивший меня плод» (см. стихиру на стиховне, кото
рая поется на утрени в пятницу первой недели Великого поста). 
С тех пор даже и до сего дня, как повествует Священное Писание, 
многие, повиновавшись чреву, пали великим падением. Знай же 
и то, что сладость и благоухание пищи по малом времени в злой 
смрад и гниль обращаются и ничего полезного уже не имеют, — 
говорит Варсонофий Великий; и, это уразумев, укори себя, что 
желаешь того, чего сладость и благоухание обращаются в такой 
смрад. И так, в меру и в подобающее время вкушая пищу, побеж
дай страсть.

О МЕРЕ П И Щ И .  Мера же пищи такова, сказали отцы: если кто 
установит себе, сколько принимать ее в день, и если уразумеет, что 
это много и отягощает его, то сразу пусть от того убавит, если же 
видит, что это мало и не может тем поддерживаться тело его, пусть 
прибавит немного. И таким образом, хорошо исследовав, устано
вит количество, которым может укрепить телесную силу свою, — 
не для услаждения, но по потребности, и так принимает, благодаря 
Бога, себя же осуждает как недостойного и того малого утешения. 
Всё же разнообразие человеческой природы одним правилом объ
ять невозможно, потому что великое различие имеют тела в крепос
ти, — как медь и железо по сравнению с воском. Впрочем, общая 
мера новоначальных — перестать есть, будучи немного голодным; 
если же и довольно насытится — и это безгрешно. Если же когда 
пресытится немного, — да укорит себя и так, благодаря падениям, 
одерживает победу.

О В Р Е М Е Н И  П Р И Н Я Т И Я  П И Щ И .  О времени воздержания 
от пищи сказали отцы: до девятого часа следует поститься18. Если 
же больше кто-либо хочет потерпеть, — это в его воле. Вообще же,

18 По нашему исчислению суточного времени — до третьего часа после полудня.
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во время равноденствия, весною и осенью, постановили они вку
шать, когда преклоняется день, и солнце проходит пополудни часа 
два, и настает час девятый. А летом и зимой в странах северных 
день и ночь на много часов увеличиваются и сокращаются — 
не как в Средиземноморье, в Палестине или Константинополе, — 
и потому поступать нам тогда подобает соответственно времени, 
как удобно. В день же непостный более ранним подобает сделать 
час принятия пищи и, если потребуется, немного вкусить и во 
время вечернее.

О Р А З Л И Ч Е Н И И  П И Щ И .  О различении же пищи: «От всех 
имеющихся усладительных снедей должно принимать понемно
гу — вот рассуждение благоразумных, — сказал Григорий Сина
ит, — а не одно выбирать, другое же отлагать, — да и Бог благода
рится, и душа не возносится, ибо так и возношения мы избежим, 
и добрым творением Божиим не возгнушаемся. Немощным же 
верою или душою воздержание от снедей полезно, так как, — 
сказал он, — не веруют они, что будут Богом сохранены; повелел 
им и апостол есть овощи (см. Рим. 14, 2)». Если же вредна кому- 
то какая-либо пища или по немощи некоей, или по естеству, да 
не понуждает себя принимать ее, но да принимает полезное ему. 
Ведь говорит Василий Великий, что не подобает снедями, которы
ми поддерживается тело, ратовать против него.

О Р А З Л И Ч И И  Ж Е  Т Е Л .  Если кто имеет тело здоровое и креп
кое, подобает утомлять его сколь возможно, да избавляется оно 
от страстей и порабощается душе благодатью Христовой, а если 
немощное и недужное — давать ему немного покоя, да не до конца 
отпадет от делания. Подобает же подвизающемуся жить в скудос
ти, не насыщаясь, и подавать телу чуть меньше потребного как 
в пище, так и в питии. Во время же плотской брани, от врага воз
двигаемой, подобает наиболее воздеряшваться, поскольку многие, 
не удержав чрева, впали в страсти постыдные и неизреченный ров 
скверны; а когда находится чрево в благочинии воздержания -—
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совместный вход всех добродетелей бывает. Ибо если удержишь 
чрево — войдешь в рай, — говорит Василий Великий, — если 
же не удержишь — станешь добычею смерти. Когда же кто-либо 
из-за труда путешествия или какого-то тяжелейшего дела снизой
дет немного к телу и чуть прибавит к обычно потребному, — это 
не зазорно и в пище, и в питии, и во всяком покое, — поскольку 
с рассуждением, по силе своей таковой поступил.

Второй помысл — блуда19. Велик для нас подвиг против 
духа блудного и крайне жесток, ибо включает в себя двоякую 
брань — в душе и теле. Потому всегда подобает нам крепко 
усердствовать, соблюдать свое сердце бодро и трезвенно от этого 
помысла, наиболее же в святых собраниях, когда хотим прича
ститься Святыни, ибо тогда старается враг нашу совесть вся
чески осквернить. Когда досаждают эти помыслы, тогда подобает 
иметь страх Божий и напоминать себе, что не может ничто ута
иться от Бога, вплоть до тонкого сердечного помышления, и что 
всему этому Судия и Взыскатель — Господь. Вспоминать же 
и обет наш, который исповедали мы пред ангелами и людьми, — 
пребывать в целомудрии и чистоте. Целомудрие же и чистота — 
не только внешняя жизнь, но «сокровенный сердца человек», 
когда чист бывает от скверных помыслов, — «это перед Богом 
многочестно» и возлюбленно (см. 1 Пет. 3, 4). А часто слага
ющийся с помыслами блудными по своей воле и оскверняющий

19 Проявления блудной страсти следующие: «блудное разж ж ение, блудные 
ощущения и пожелания тела, блудные ощущения и пожелания души и сердца 
(скоктание), принятие нечистых помыслов, беседа с ними, услаждение ими, 
соизволение им, медление в них. Блудные мечтания и пленения. Оскверне
ние истицанием. Н ехранение чувств, в особенности осязания, в чем дерзость, 
погубляющая все добродетели. Сквернословие и чтение сладострастных книг. 
Грехи блудные естественные: блуд и прелюбодеяние. Грехи блудные проти
воестественные: малакия, мужеложство, скотоложство и им подобные» (см.: 
Игнатий (Б рянчанинов), свт. Творения. Репр. воспр изд. 1904 г. Сретенский 
монастырь, 1996 . Т. 1. Аскетические опыты. С. 168) .
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себя любодействует в сердце своем, — сказали отцы. Бывает же, 
когда и до дела доходит. И если до дела дойдет, осознаем то, какая 
беда ждет нас по окончании его, ибо ни о каком ином согрешении 
не говорится отцами так, как об этом. Ведь именуют его падением, 
потому что лишает оно падшего дерзновения и толкает к отчая
нию. Полезно же, думаю, во время брани блудной и о себе раз
мыслить нам, в каком мы образе и чине, — что в образе ангель
ском ходим и как можем попрать совесть нашу и надругаться над 
образом этим святым такою мерзостью? Подобает же вспомнить 
стыд и срам перед людьми — да не возможем ли и этим отра
зить тот неподобающий помысл. Ибо если увидят нас люди в этой 
скверне, то не пожелаем ли лучше умереть, нежели явиться 
в стыде том? Итак, всяческим образом, каким только возможно, 
следует старательно отсекать этот помысл.

Для того чтобы всегда иметь эту победу над блудными помы
слами, великую и страшную, надо прилежно молиться Богу, как 
учат святые отцы. Максим Исповедник, например, так повелел 
против блудных помыслов молиться, заимствовав из сказанного 
Давидом: «Преследующие меня ныне окружили меня; Радость 
моя, избавь меня от окруживших меня» (см. Пс. 16, 11; 31, 7). 
И Иоанн Лествичник, об этом же говоря, свидетеля представляет, 
дабы против помыслов молиться, сказавшего так: «Поспеши, 
Боже, избавить меня» (см. Пс. 69, 2), и тому подобное. Призы
вать же на помощь нужно и подвизавшихся о целомудрии и чис
тоте; как Даниил Скитский повелел брату, боримому блудом, 
помолиться и призвать на помощь мученицу Фомаиду, убиенную 
за целомудрие, и сказать так: «Боже, по молитвам мученицы 
Фомаиды помоги мне!» и тотчас избавлен был брат от страсти 
блудной, помолившись у гроба ее. Эти свидетельства имея, и мы 
так да молимся и призываем на помощь тех, о ком находим во 
Святом Писании, что подвизались они о целомудрии и чистоте. 
Когда же сильно теснит брань, «тотчас, встав и к небу очи и руки
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простерев, помолись, — как повелел Григорий Синаит, — и Бог 
отгонит их (помыслы)». Да молись же так, как говорит свя
той Исаак: «Ты силен, Господи, и Твой есть подвиг, Ты и ратуй 
и победи в нем, Господи, за нас». И как Иоанн Лествичник 
научил, говоря: «Воззови к Могущему спасти тебя не ухищрен
ными словами, но смиренными речами: «Помилуй меня, Господи, 
ибо я немощен» (Пс. 6, 3) — и тогда познаешь Всевышнего силу 
и невидимых невидимо отгонишь». «Всегда же именем Иисуса бей 
ратников, ибо крепче, — сказал он, — этого оружия не найдешь 
ни на небе, ни на земле». «Усматривает, однако, время бес, когда 
не можем телесно помолиться против него, — говорит тот же 
Лествичник, — и тогда особенно борет нас».

Итак, внимай старательно, инок, и никогда не поленись 
помолиться во время лютой брани от скверных помыслов — так, 
как прежде изобразили мы; возведи око телесно или душевно, 
смотря по времени и мере силы своей. И если будешь делать это, 
то опытом познаешь, как невидимой помощью силы Всевышнего 
эти помыслы успешно побеждаются. А если обленишься, то после 
постыдишься, как имеющий оскверненную совесть, будучи ими 
побежден. Подобает же нам разуметь злое ухищрение диавола 
и в том, — сказали отцы, — если предстанет когда-либо нашему 
уму принесенное им воспоминание женских и юных красивых 
лиц, пусть и каких-то благочестивых; хоть и нестрастным кажет
ся, быстро должно отсекать то, ибо тотчас, если в том замедлим, 
злой прельститель, преложив помысл, низвергнет его в мерзкие 
и скверные похоти.

Бывает, когда и сами из-за блудных помыслов мы огорчаемся 
и, размышляя о них, укоряем себя, что желаем этих гнусных дел, 
каковые одним бессловесным приличны, — сказали отцы; а если 
и противоестественные помыслы случаются, — это и скотам 
чуждо, мы же ими боримы бываем. Но, впрочем, и в том хранить 
себя подобает новоначальным, чтобы, как-то замедлив в них,
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хотя бы и мнили бороться с ними, не оказаться действующими 
по страсти. Поэтому лучше вовсе отсекать прилоги, то есть нача
ло помысла, ибо сочетаться20 с этими помыслами и богоугодно 
различать их способны лишь сильные.

Сохраняй же себя от бесед с женщинами и от воззрения на 
них и избегай сопребывания с юными и лицезрения их женовид
ных и гладких лиц, ибо то — сеть диавола для иноков, как сказал 
кто-то из отцов. И, если возможно, не оказывайся с ними нае
дине, как говорит Василий Великий, даже при необходимости, 
ибо ничего, — сказал, — нет нужнее души, ради которой Хри
стос умер и воскрес. И не пожелай слышать ничьих неподобных 
бесед, которые возбуждают страсти.

Третий помысл — сребролюбия21. Сребролюбия недуг — 
извне естества, от маловерия и неразумия бывает, — сказали 
отцы. Потому и невелик подвиг борьбы против него для вни
мающих себе со страхом Божиим и истинно хотящих спастись. 
Когда же этот недуг укрепится в нас, то злее всех оказыва
ется и, если подчинимся ему, в такую пагубу ведет, что апо
стол не только «корнем всех зол» (см. 1 Тим. 6 ,1 0 )  его назвал: 
гнева, скорби и прочего, — но наименовал и идолослужени
ем (см. Кол. 3, 5). Ибо многие из-за сребролюбия не только

20 То есть вступать в брань.

21 Проявления страсти сребролюбия, согласно святителю Игнатию Брянчани
нову, следующие: «любление денег, вообще любление имущества, движимого  
и недвижимого. Ж елание обогатиться. Размышление о средствах к обога
щению. Мечтание богатства. Опасение старости, нечаянной нищеты, болез
ненности, изгнания. Скупость. Корыстолюбие. Неверие Богу, неупование 
на Его Промысл. Пристрастия или болезненная, излишняя любовь к разным  
тленным предметам, лишающая душу свободы. Увлечение суетными попе
чениями. Любление подарков. Присвоение чужого. Лихва. Ж естокосердие 
к нищей братии и ко всем нуждающ имся. Воровство. Разбой» (см.: Игнатий 
(Брянчанинов), свт. Творения. Репр. воспр изд. 1904 г. Сретенский мона
стырь, 1996. Т. 1. Аскетические опыты. С. 168—169) .
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от жизни благочестивой отпали, но и в вере погрешили, душев
но и телесно пострадали, как повествуется в Святом Писании. 
Сказано же отцами, что собирающий золото и серебро и упова
ющий на них не верует, что есть Бог, пекущийся о нем. И вот 
что говорит еще Святое Писание: если кто порабощен будет 
гордыней или сребролюбием — какой-либо одной страстью из 
этих, — то более бес не борет его иною страстью, потому что 
довольно ему и этой одной для погибели. Потому подобает нам 
охранять себя от этой пагубной и душетленной страсти и молить 
Господа Бога, да отгонит от нас дух сребролюбия.

Не только же золота, серебра и имущества подобает нам 
избегать, но и всех вещей сверх жизненной потребности: 
и в одежде, и в обуви, и в обустройстве келий, и в сосудах, 
и во всяких орудиях; и всё это немногоценное и неукрашенное, 
легко приобретаемое и к суете не побуждающее подобает нам 
иметь, — да не впадем из-за того в мирские сети. Истинное же 
удаление от сребролюбия и вещелюбия — не только не иметь 
имуществ, но и не желать их приобретать. Это нас к душевной 
чистоте направляет.

Четвертый помысл — гневный22. Если томит дух гне
ва, понуждая хранить злопамятство и поощряя в ярости злом 
воздать оскорбившему, подобает вспоминать слово, Господом 
сказанное: «Если не отпустите каждый брату своему от сердец 
ваших согрешений их, то и Отец ваш Небесный не отпустит 
вам согрешений ваших» (см. Мф. 18, 35; Мк. 11, 26). Так что

22 Проявления страсти гнева следующие: «вспыльчивость, приятие гневных 
помыслов; мечтание гнева и отмщения, возмущение сердца яростию, помра
чение ею  ума: непристойный крик, спор, бранные, жесткие и колкие сло
ва, ударение, толкание, убийство. Памятозлобие, ненависть, вражда, мщ е
ние, оклеветание, осуж дение, возмущение и обида ближнего» (см.: Игнатий 
(Брянчанинов), свт. Творения. Репр. воспр изд. 1904 г. Сретенский мона
стырь, 1996. Т. 1. Аскетические опыты. С. 169) .
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всякий, кто хочет получить отпущение своих согрешений, пре
жде должен брату своему от сердца отпустить, ибо оставления 
долгов повелено просить нам у Господа так, как «и мы оставля
ем» (Мф. 6, 12); и если мы не оставим сами — ясно, что и нам 
не оставится. Подобает знать и то, что если и думаем мы о себе, 
будто нечто доброе делаем, от гнева же не удерживаемся, — это 
Богом не принимается. Потому что сказано отцами: «Гневли
вый если и мертвеца воскресит, молитва его не принимается». 
Сказано же это отцами не в том смысле, будто мертвого может 
гневливый воскресить, но чтобы показать мерзость его моли
твы. Потому не подобает нам вовсе ни гневаться, ни причинять 
брату зло не только делом и словом, но и видом, ибо возможно 
и одним взором оскорбить брата своего, как сказано отцами. 
Но надо и помыслы гневные отметать от сердца — это-то и есть 
сердечное оставление.

Великая же победа над гневными помыслами — молиться 
за брата оскорбившего, как повелел авва Дорофей, и говорить 
так: «Помоги, Господи, брату моему (имярек) и по молитвам 
его помилуй меня грешного!» Молиться за брата — это любовь 
и милость, а призывать на помощь молитвы его — это смире
ние. Творить же и добро ему должно, сколько по силе, — так 
исполняются заповеди Господа, Который говорит: «Любите вра
гов ваших, благословляйте проклинающих вас, добро творите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас» (Мф. 5, 44). 
Сколь же большое воздаяние Господь таковым обещал — боль
шее, чем иным: не Царствие Небесное только, не утешение 
и дар какой-либо, как прочим, но сыноположение. «Ибо, — ска
зал Он, — будете сыновьями Отца вашего, Который на небесах» 
(см. Мф. 5, 45). Сам же Господь Бог наш Иисус Христос, эту 
заповедь преподавший и такое великое воздаяние пообещавший, 
чему научил, то и совершил, нам давая пример, да и мы подража
телями будем тому, сколько по силе. Ибо сколько зла претерпел
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Он от иудеев ради нас грешных? И не только не прогневался на 
них, но и молился за них Отцу, говоря: «Отче, отпусти им грех 
этот!» (см. Лк. 23, 34) И все святые, этим путем шествуя, обре
ли благодать, ибо не только не воздавали зла оскорбившим, но 
и добро им творили, и молились о них, и покрывали недостатки 
их, радуясь их исправлению, и, когда те к осознанию своих зол 
приходили, — с любовью и милостью их наставляли.

П ятый помысл — печальный23. Немалый подвиг предсто
ит нам против духа скорби, поскольку он ввергает душу в поги
бель и отчаяние. И если случится скорбь от людей, — благо
душно претерпевать ее подобает и за оскорбивших молиться, 
как и прежде сказано было, твердо зная, что не без Божия 
Промысла это с нами случается и всё на пользу посылает нам 
Бог и для спасения душ наших; пусть в настоящее время и не 
кажется нам это полезным, но после откроется, что полезно 
так, как Бог устрояет, а не как мы хотим. Потому не подоба
ет увлекаться человеческими помыслами, но всею душою надо 
веровать, что всевидящее Божие око всё видит, и без Его воли 
ничего не моя<ет случиться с нами, и посылает Он нам это по 
милости Своей, дабы мы, будучи испытаны в том и претерпев, 
были Им увенчаны. Ведь без искушений никогда никто увенчан 
не был. Потому подобает за всё это воссылать Господу благо
дарение, как Подателю благ и Спасителю нашему. «Ибо уста, 
всегда благодарящие, получат благословение от Бога и в сердце 
благодарящее низойдет благодать», — говорит святой Исаак.

23 Проявления страсти печали, согласно святителю Игнатию Брянчанинову, 
следующие: «огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, сомнение в обе- 
тованиях Бож иих, неблагодарение Богу за все случающееся, малодушие, 
нетерпеливость, несамоукорение, скорбь на ближнего, ропот, отречение от 
креста, покушение сойти с него» (см.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творе
ния. Репр. воспр изд. 1904 г. Сретенский монастырь, 1996.  Т. 1. Аскетичес
кие опыты. С. 169) .
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И охранять себя нужно от ропота на оскорбивших, поскольку 
он же говорит: «Все немощи человека сносит Бог, постоянно же 
ропщущего не терпит, но наказывает его».

Подобает же иметь нам скорбь полезную — о грехах, 
с надеждою благой на Бога в покаянии, зная достоверно, что 
нет греха, побеждающего человеколюбие Божие, но всё про
щает Бог кающимся и молящимся. Эта скорбь бывает смешана 
с радостью и ко всякому благу делает человека усердным и во 
всякой болезни терпеливым. «Ибо скорбь ради Бога, — ска
зал апостол, — производит неизменное покаяние ко спасе
нию» (2 Кор. 7, 10). Скорбь же противоположную, от бесов 
нам приносимую, подобает тщательно от сердца отметать, как 
и прочие злые страсти; молитвою, чтением, с духовными людь
ми общением и беседами упразднять ее, потому что она бывает 
причиной всякого зла. Если замедлит она в нас, то скоро, обра
тившись в отчаяние, делает душу пустой и унылой, некрепкой, 
нетерпеливой и ленивой к молитве и чтению.

Шестой помысл — уныния24. Когда я«е уныние сильно опол
чится против нас, в великий подвиг душа возводится. Лют этот 
дух, тягчайший, ибо сопряжен он с духом скорби и споспешес
твует ему. Пребывающих в безмолвии эта брань сильно одоле
вает. Когда те волны жестокие восстанут на душу, не мнит человек

24 Проявления страсти уныния следующие: «леность ко всякому доброму  
делу, в особенности к молитве. Оставление церковного и келейного пра
вила. Оставление непрестанной молитвы и душ еполезного чтения. Н евни
мание и поспешность в молитве. Н ебреж ение. Неблагоговение. Праздность. 
Излишнее успокоение сном, лежанием и всякого рода негою. П ерехож дение 
с места на место. Частые выходы из келии, прогулки и посещ ения друзей. 
Празднословие. Ш утки. Кощуны. Оставление поклонов и прочих подвигов 
телесных. Забвение грехов своих. Забвение заповедей Христовых. Н ераде
ние. Пленение. Лишение страха Бож ия. О жесточение. Нечувствие. Отчая
ние» (см.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Репр. воспр изд. 1904 г. 
Сретенский монастырь, 1996.  Т.  1. Аскетические опыты. С. 169) .
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в тот час избавление от них когда-нибудь получить, но такие 
помыслы влагает ему враг, что сегодня так плохо, а потом, в про
чие дни, еще хуже будет, и внушает ему, что оставлен он Богом 
и не имеет Бог попечения о нем или что случается так помимо 
Промысла Божия и с ним одним только это, с прочими же такого 
не было и не бывает. Но не так это, не так. Ибо не только нас, 
грешных, но и святых Своих, от века благоугодивших Ему, Бог, 
как чадолюбивый отец чад своих, наказывает духовным жезлом по 
любви, ради преуспеяния в добродетелях. Вскоре же, непременно, 
бывает изменение этого и затем — посещение, и милость Божия, 
и утешение. Ибо как в тот злолютый час не думает человек, что 
сможет он вытерпеть в подвиге жительства благого, но всё благое 
мерзостным показывает ему враг, так опять же по изменении того 
всё благоугодным представляется ему и всё бывшее скорбным — 
словно бы того и не было; и усердным становится он ко благому, 
и удивляется изменению к лучшему. И никак не хочет отступить 
от пути добродетельного, уразумевая, что Бог по милости Своей 
устраивает ему это на пользу — наводит ему таковое для науче
ния по любви, — и воспламеняется он к любви Божией, зная 
достоверно, что «вереи Господь» и никогда не «попустит на нас 
искушение выше силы нашей» (см. 1 Кор. 10, 13). Враг же никак 
не может нам ничего сделать без попущения Божия, ибо он опе
чаливает душу не сколько хочет, но сколько попустится ему от 
Бога. И, уразумев то по опыту, упремудривается человек от про
исшедших изменений и терпит доблестно лютых этих помыслов 
нанесение, зная, что в том проявляется любовь инока к Богу, — 
если доблестно это терпит; и оттого в преуспеяние он приходит. 
Ибо ничто так иноку венцов не доставляет, как уныние, если 
неослабно к божественному деланию понуждает он себя, — ска
зал Иоанн Лествичник.

Когда бывает эта страшная брань, тогда подобает крепко 
вооружаться против духа неблагодарности, бояться же и хулы,
14 Трезвомыслие. Т. 1
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ибо всем этим борет в то время враг; и исполняется тогда человек 
сомнения и страха, и внушает ему диавол, что невозможно ему 
быть помилованным Богом и получить прощение грехов, изба
виться от вечной муки и спастись. И неких иных злых помыс
лов нашествие бывает, которых невозможно и писанию предать, 
и прочтет ли он что-либо или займется каким служением25, — 
не оставляют его. Крепко тогда подобает себя понуждать, чтобы 
не впасть в отчаяние, и о молитве не нерадеть, сколько по силе, 
и, если может, пасть на лицо в молитве, — это весьма полезно. Да 
пусть молится так, как говорит Варсонофий Великий: «Господи, 
воззри на скорбь мою и помилуй меня! Боже, помоги мне грешно
му!» И как святой Симеон Новый Богослов повелевает молиться: 
«Не попусти на меня, Владыка, выше силы моей искушение, или 
скорбь, или болезнь, но дай облегчение и крепость, чтобы смог 
я претерпеть с благодарением». Иногда же, очи на небо возведя 
и руки простерев в высоту, пусть молится, как повелел против 
этой страсти молиться блаженный Григорий Синаит, ибо эти две 
страсти назвал он жестокими — имею в виду блуд и уныние26. 
И так подвизаясь, и чтению сколь возможно прилежи, и к руко
делию понуждай себя, ибо они помощники великие во время 
нужды той. Бывает же, когда и к этому прибегнуть не позволяет 
страсть та, тогда — тягота великая, и крепость многая потребна, 
и изо всей силы должно устремляться в молитву.

Против же духа неблагодарности и хулы подобает говорить 
так: «„Отойди от меня, сатана; Господу Богу моему поклонюсь 
и Ему единому послужу“ (см. Мф. 4, 10) — и всё болезненное 
и скорбное с благодарностью принимаю, как посланное от Него

25 То есть каким-либо трудом на монастырских послушаниях.

26 Речь идет о способе молитвы, указанном преподобным Григорием Сина- 
итом, о котором сказано в описании брани с блудным помыслом: «Встав 
и к небу руки и очи простирая...».
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для исцеления моих согрешений, по написанному: „Гнев Госпо
день я буду нести, потому что согрешил пред Ним“ (Мих. 7 , 9 ) .  
Неблагодарность же и хула к тебе, на голову твою, да возвратят
ся, и тебе запишет это Господь. Отступи от меня. Бог, создав
ший меня по образу Своему и по подобию, да упразднит тебя». 
Если же и после этого еще досаждает дух тот, переведи мысль на 
какой-нибудь иной Божественный или человеческий предмет. 
Да держится же душа, хотящая угодить Богу, прежде всего тер
пения и упования, как пишет святой Макарий. Ведь это есть хит
рость вражьей злобы — уныние нам влагать, да отступит душа от 
упования на Бога. Ибо никогда не попускает Бог, чтобы душу, 
уповающую на Него, одолели напасти, потому что знает Он все 
немощи наши. Если людям небезызвестно, какое бремя можно 
понести мулу, какое ослу и какое верблюду, и посильное каждо
му нагружают, так же и горшечнику известно, сколько времени 
сосуды держать в огне, чтобы, дольше пробыв, не растреска
лись и, также прежде достаточного обжига вынутые, негодными 
не оказались, — если такой разум у человека, то не гораздо ли 
лучше, и без меры лучше, знает разум Божий, сколько каждой 
душе подобает навести искушений, да искусна будет и пригодна 
к Небесному Царствию и не только будущей славы, но и здесь 
утешения от Благого Духа сподобится. Зная это, терпеть подо
бает доблестно, безмолвствуя в келии своей.

Бывает же, когда требуется и человек, опытнейший в житель
стве и приносящий пользу в беседе, как говорит Василий Вели
кий. Ибо часто, — сказал он, — уныние, бывшее в душе, может 
рассеяться от благовременного и безгрешного посещения тако
вых и беседы с ними в меру, потому что это, укрепив душу 
и малый отдых ей доставив, дает возможность усерднее присту
пить к подвигам благочестия. Однако претерпевать тогда без
выходно в безмолвии лучше, — говорят отцы, — сами из опыта 
уразумев то.
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Седьмой помысл — тщеславия2'. Много нам трезвения тре
буется против духа тщеславия, потому что весьма сокровенно, 
всеми ухищрениями окрадывает он намерение наше, без преуспе
яния оставляет инока и старается извратить дело наше, да не ради 
Бога будет, но по тщеславию и человекоугодию. Потому во вся
кое время подобает нам испытывать себя тщательно, свои чувства 
и мысли, чтобы ради Бога было дело наше и ради душевной пользы, 
и избегать во всем похвал человеческих, всегда пред очами ума 
имея сказанное святым Давидом: «Господь рассыпал кости челове- 
коугодииков» (см. Пс. 52, 6), — и так отметать всегда помыслы, 
дело то хвалящие и по человекоугодию совершать что-либо пону
ждающие; и всей душой да утверждаем помысл творить всё ради 
Бога. Если же кто, имея твердое намерение по Боге, и побеждается 
когда по немощи, невольно тщеславным помыслом, но исповеду
ется, молясь Господу, и отвращается от помыслов тщеславия, то 
тут же прощается и похваляется Тем, Который знает намерения 
и сердца наши. Будем же поступать так: если когда по тщеславию 
нечто задумывать начнем, то плач свой и исполненное страха на 
уединенной молитве нашей предстояние вспомним, если имеем их, 
если же нет, то об исходе нашем помысл воспримем — и непре
менно отразим бесстыдное тщеславие. Если же так не получится, 
то хотя бы срама, последующего за тщеславием, убоимся. Ибо

27 Проявления страсти тщеславия следующие: «искание славы человеческой. 
Хвастовство. Ж елание и искание земных почестей. Любление красивых 
одеж д, экипаж ей, прислуги и келейных вещей. Внимание к красоте своего 
лица, приятности голоса и прочим качествам тела. Расположение к наукам  
и искусствам гибнущим, сего века, искание успеть в них для приобретения  
временной, земной славы. Стыд исповедовать грехи свои. Скрытие их пред 
людьми и отцом духовным. Лукавство. Словооправдание. Прекословие. Со
ставление своего разума. Лицемерие. Л ожь. Лесть. Человекоугодие. Зависть. 
Уничижение ближнего. Переменчивость нрава. Притворство. Бессовест
ность. Нрав и жизнь бесовские (см.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. 
Репр. воспр изд. 1904 г. Сретенский монастырь, 1996.  Т. 1. Аскетические 
опыты. С. 169 —170) .
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«возносящийся» непременно и здесь, прежде будущего века, «сми
рится» (см. Лк. 14, 11), — это говорит Иоанн Лествичник. Если 
же кто-либо когда-то хвалить нас начнет или уму нашему при- 
лог помысла тщеславного врагами невидимыми принесен будет, 
представляющий нас достойными чести, и величества, и высоких 
престолов, как больших, чем другие, — тут же скорее множе
ство и тяжесть согрешений наших в уме своем вспомним или одно 
какое-нибудь наихудшее. И, удержав его, скажи: «Разве достойны 
делающие таковое похвал этих?» И сразу найдем себя недостой
ными тех похвал человеческих, и помыслы бесовские отбегут и уже 
более силою своею не смутят нас, — говорит Никита Стифат. Если 
же, — сказал он, — каких-либо злых дел нет за тобой, то о совер
шенстве заповедей помысли — и найдешь себя столь же недоста
точным, как мала купель в сравнении с величиной моря.

И так, всегда усердствуя, да храним себя всячески от тщесла
вия. Если же не трезвимся, но часто слагаемся мы с тщеславными 
помыслами, то вскоре, утвердившись, они породят высокомерие 
и гордыню, что есть начало и конец всех зол.

Восьмой помысл — гордостный28. О высокомерии же и гор
дыне что и говорить? Хотя и различаются они именами, но имеют 
один смысл и называются отцами величанием, надменностью, 
кичением и по-иному. Всё же это преокаянно, ибо Писание гово
рит: «Бог гордым противится» (Иак. 4, 6; 1 Пет. 5, 5) и «Мерзок

28 Проявления страсти гордости, согласно святителю Игнатию Брянчани
нову, следующие: «презрение ближнего. Предпочтение себя всем. Дерзость. 
Омрачение, дебелость ума и сердца. Пригвождение их к земному. Хула. Н еве
рие. Прелесть. Л жеименный разум. Непокорность закону Бож ию  и Церкви. 
Последование своей плотской воле. Чтение книг еретических, развратных 
и суетных. Н еповиновение властям. Колкое насменшичество. Оставление 
христоподражательного смирения и молчания. Потеря простоты. Потеря 
любви к Богу и ближнему. Л ожная ф илософ ия. Ересь. Б езбож ие. Н евеж ест
во. Смерть души» (см.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Репр. воспр. 
изд. 1904 г. Сретенский монастырь, 1996.  Т. 1. Аскетические опыты. С. 170).
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пред Господом всякий надменный сердцем» (см. Притч. 16, 5) 
и нечистым именуется. Ведь тот, кто имеет противником Бога, 
будучи мерзок Ему и нечист перед Ним, когда, в чем и где наде
ется обрести какое-либо благо, кем помилован будет и кто очи
стит его? Потому и говорить о таковых горестно. Побежденный 
этим сам себе и бес, и враг и всегда имеет в себе готовую погибель. 
Потому подобает нам, всегда трепеща, бояться страсти гордост- 
ной и избегать ее, помышляя в себе, что никакое добро не может 
быть сделано без помощи Божией, но если будем оставлены Богом, 
тогда, как лист колеблемый или прах, ветром возметаемый, — 
так смятены будем диаволом и станем предметом поругания для 
врага и оплакивания для людей. И это уразумев, со всяческим сми
рением будем проводить житие. Начало же тому — ставить себя 
ниже всех, то есть считать себя грешнейшим и худшим всех людей 
и сквернейшим всех тварей, как в противоестественном состоянии 
находящегося, и самих бесов негоднейшим, как ими насилуемого 
и побеждаемого. Подобает делать и так: избирать всегда послед
нее место и на трапезах, и на собраниях среди братии, худшую 
одежду носить, постыдные труды и молчание любить, предварять, 
не ленясь, низким поклоном при встречах братию и не превозно
ситься в беседах, не быть любителем словопрений и бесстыдным, 
не выказывать себя и не желать свое слово вставить, хотя бы оно 
и казалось хорошим. Потому что, — сказали отцы, — в новона
чальных внутренний человек сообразуется с внешним. «Не верь, 
что не сохранивший себя во внешнем благоустроен внутренне», — 
сказал Василий Великий.

Побеждаются же тщеславие и гордыня, а смирение возрастает 
от того, если станем укорять себя и говорить так, как написал Гри
горий Синаит: «Откуда я знаю точно человеческие грехи, каковы 
они и сколько их, превосходят ли или равняются моим беззакони
ям? И по причине неведения, о душа, будем считать, что под всеми 
людьми мы, как земля и пепел под ногами их. Как же не считать
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себя сквернейшим всех тварей, в естественном состоянии находя
щихся, как были созданы, мне, по причине безмерных моих без
законий пребывающему ниже естества? Ибо, воистину, и звери, 
и скоты чище меня грешного, и потому я нахожусь под всеми; слов
но в ад прежде смерти низведенный, лежу. Кто же не знает в чув
стве29, что грешник и бесов хуже, как раб тех и послушник, и что за 
это он с ними во тьме бездны затворен? Воистину, хуже бесов ими 
обладаемый. И потому вместе с ними наследовала ты бездну, душа 
окаянная. В земле же, в аду и в бездне прежде смерти живущий, как 
прельщаешься ты умом, праведным себя именуя, будучи грешным 
и скверным, сотворив себя злыми делами сходным с бесом? Увы 
прельщению твоему и заблуждению, подобный бесу злой пес, нечис - 
тый и всескверный, в огонь и тьму оттого отсылаемый!» Говорится 
же это о гордыне иноческой, когда из-за многих трудов и подвигов, 
которые стяжал человек, и страданий, которые претерпел он за 
добродетель, приражается ему помысл гордыни, по причине жития 
его благоговейного. А если местоположением монастыря кичить
ся и тем, что он лучше и братии в нем множество, — это гордыня 
мирских, — сказали отцы; или, по установившемуся ныне обычаю, 
владением селами, приобретением многих имений и преуспеянием 
в славе мирской величаться — о них что и скажем?!

Есть же некоторые, каковые «ничем» превозносятся, то есть 
хорошим голосом при пении или ясностью произношения в речи, 
пении и чтении, — ведь какая похвала от Бога человеку за то, что 
не его волей совершается, но естественным называют отцы? А иные 
искусством в рукоделии надмеваются, — и это тому же подобно. 
Есть такие, которые и тем кичатся, что происходят от родителей 
известных в мире, или что родственников среди преимуществую
щих в славе мира имеют, или если кто-либо сам в каком-то сане

29 То есть кто же не знает этого не только теоретически, но и сердечным 
чувством.
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или чести в миру был. И это — безумие. Ибо это скрывать подо
бает. Если же кто и в своем жительстве после отречения от мира 
славу и честь от людей принимать будет, — это постыдно. Им подо
бает скорее срамить себя, нежели возвышать, ибо слава прослав
ляющих себя этим есть стыд. Если же по причине добродетельного 
жития, как сказано было уже, будет без стыда приражаться помысл 
тщеславия и гордыни, то против этого иного средства для победы 
нет, как молиться Богу и говорить: «Господи, Владыка, Боже мой! 
Дух тщеславия и гордыни отгони от меня; дух же смирения даруй 
мне, рабу Твоему». Надо и укорять себя, как и прежде написано 
было. Ибо говорит Лествичник, как бы от лица тщеславия и горды
ни: «Если сам себя пред Господом часто укоряешь, нас за паутину 
считай». Гордыней же святой Исаак называет не то, когда в уме 
промелькнет гордостный помысл, и не то, если побеждается кто- 
либо ею по временам, ибо за одно, — сказан он, — невольное дви
жение помысла Бог не казнит и не осуждает человека; даже если 
в какой-то момент и согласимся с помыслом, но тотчас же отринем 
страсть, — не обвиняет и не требует ответа Господь за таковое наше 
нерадение, но за то, когда ум человека принимает этот помысл за 
истину, как уместный и полезный ему, и не считает его жестоко 
ему вредящим. Особенно же если кто словом и делом исполнит 
страсть, — таковой осудится.

Так и о тщеславии, и о каждой страсти говорится отцами.

VI
В общем обо всех помыслах

Против всех помыслов злых подобает призывать на помощь Бога, 
поскольку мы сами не всегда имеем силу сопротивляться лукавым 
помыслам30, как сказал святой Исаак; нет же иной такой помощи,

30 То есть вступать с ними в противоречие.
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как Бог. Потому нужно молиться Владыке Христу прилежно, с воз
дыханием и слезами, так, как сказал Нил Синайский: «Помилуй 
меня, Господи, и не дай погибнуть мне! Помилуй меня, Господи, 
ибо я немощен! Посрами, Господи, борющего меня беса беспеч
ности! Распростри сень над головою моею в день брани бесов
ской! Борющего меня врага побори, Господи! Обуревающие меня 
помыслы укроти тишиною Твоею, Слове Божий!» Феодор же Сту
дит, от Давида заимствовав, так повелел против нечистых помыс
лов молиться: «Суди, Господи, обижающих меня и побори борю
щихся со мною!» — и остальное из псалма (см. Пс. 34, 1). И как 
песнописцы31 написали: «Рассеянный мой ум собери, Господи, 
и заросшее сорной травой мое сердце очисти! Как Петру, дай мне 
покаяние; как мытарю — воздыхание; как блуднице — слезы, 
да взываю к Тебе: „Помоги мне, от скверных помыслов избавь 
меня!“ Ибо, как волны морские, восстают на меня беззакония 
мои и, как корабль в пучине, угопаю я в помышлениях моих, но 
в тихое пристанище направь меня, Господи, покаянием и спаси 
меня! Ибо сильно скорблю я по причине немощи ума моего: как 
и нехотя страдаю от невольного воистину изменения! Потому 
вопию к Тебе: „Богоначальная Троица Святая, помоги мне, в сто
янии добродетельных учини меня!“»

Это и подобное этому из Святых Писаний говоря, против 
каждого помысла подходящее и для каждого времени потребное, 
против всех злых помыслов да призываем на помощь Бога, и Тот 
упразднит их.

Если же нужно будет когда-либо и нам, немощным, при доса
ждении нам лукавых помыслов произнести против них запре
щение, противоречить им и отогнать их, то да совершаем это 
не просто, не как случится, но также именем Божиим, словами 
Божественных Писаний, и, по подобию святых отцов, скажем

31 Преподобный Иоанн Дамаскин.
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каждому помыслу так: «Да запретит тебе Господь» (Иуд. 1 ,9 )  — 
и еще: «Отступите от меня, все делающие беззаконие» (Пс. 6, 9), 
и «Уклонитесь от меня, все лукавнующие, да поучусь в заповедях 
Бога моего» (см. Пс. 118, 73 и 115). И по примеру того старца, 
который говорил: «Отойди, окаянный! Приди, возлюбленный!» 
Когда услышал это некий брат и подумал, что с кем-то беседовал 
он, и спросил его, говоря: «С кем ты беседовал, отче?» — то он ска
зал: «Злые помыслы я отгонял, а благие призывал». И если нам это 
подходит, то эти и подобные этим слова да говорим.

VII
О памяти смертной и Страшном Суде: 

как поучаться в этом, чтобы стяжать эти помыслы 
в сердцах наших

Говорят отцы, что в делании нашем очень нужно и полезно все
гда иметь памятование о смерти и о Страшном Суде. И Филофей 
Синаит как бы некий чин деланию этому устанавливает: с утра, — 
сказал он, — надлежит проводить день в памяти Божией, то есть 
в молитве и хранении сердца, — даже до времени трапезы; потом, 
Бога поблагодарив, о смерти и о суде размышлять подобает. Когда 
же будем стараться мы это исполнять, лучше всего иметь в себе 
слово, сказанное Господом: «В эту ночь ангелы возьмут душу твою 
у тебя» (см. Лк. 12, 20); помышлять нужно и о том, что о празд
ном слове придется нам отвечать, как сказал Он, в день судный 
(см. Мф. 12, 36) и что «сердечные помышления оскверняют чело
века» (см. Мф. 15, 18). Вспоминать же надо и святых апостолов 
изречения: «Конец приблизился» (см. 1 Пет. 4, 7) и «Придет день 
Господень, как тать ночью» (см. 1 Сол. 5, 2), «Всем же подоба
ет нам предстать судилищу Христову» (см. 2 Кор. 5, 10) и «Слово 
Божие судит» не только дела и слова, но и «помышления сердечные» 
(см. Евр. 4, 12). Основатель же монашеского жительства Антоний
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Великий говорит: «Так подобает нам всегда помышлять в себе, что 
и этот день не пребудем весь в этой жизни». И Иоанн Лествичник: 
«Поминай кончину свою и во веки не согрешишь» (см. Сир. 7, 39); 
и в другом месте он же: «Память смертная всегда с тобой да будет». 
И Исаак Сирин: «Навсегда положи в сердце твоем, человек, что 
предстоит отойти». И не только все святые это делание имели, но 
и внешняя32 философия возвещала о памяти смертной.

Что же будем делать мы, страстные и немощные? Как дела
нию этому научимся, чтобы хоть мало этот помысл в сердцах сво
их утвердить? Стяжание этой памяти в себе в совершенстве есть 
дар Божий и дивная благодать, как сказал святой Исаак. Нам же 
не позволяют пребывать и поучаться в том парение нашего ума 
и омрачающее забвение. Ибо много размышляем об этом и беседуем 
друг с другом о смерти, а внутрь сердца углубить и утвердить слова 
эти не можем. Но от того да не малодушествуем и да не отступаем от 
делания этого, поскольку с помощью Божией обретем его трудом со 
временем. И если кто имеет произволение, пусть делает так да вспо
минает прежде написанные слова, разумея, сколь нужно и полезно 
делание это, ибо как хлеб нужнее всего из всех снедей, так и память 
смерти — из прочих добродетелей; и как голодному невозможно 
не вспоминать о хлебе, так и хотящему спастись — не вспоминать 
о смерти, — сказали отцы. Затем пусть сосредотачивает человек 
ум на том, что сказали в писаниях святые о различных страш
ных смертях, как, например, блаженный Григорий Беседовник33 
и иные многие. Полезным же кажется мне и то, чтобы вспоминать 
нам различные смерти, которые мы видели и о которых мы слы
шали, и в наши дни произошедшие. Ибо многие (не только миря
не, но и иноки), пребывавшие в благоденствии, и житие этого века 
любившие, и имевшие надежду на долготу дней, еще не достигнув

32 «Внешняя» — имеется в виду: по отношению к церковному богословию.
33 Святой Григорий Двоеслов.
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старости, внезапно смертью пожаты были. Из них же некоторые 
и никакого ответа в час гот смертный дать не смогли, но так просто, 
стоя или сидя, восхищены были; иные же, когда ели и пили, испус
тили дух. Другие, идя по пути, скоропостижно умерли; иные же, 
возлегши на ложа и думая этим малым и привременным сном упо
коить тело, так и уснули сном вечным. Некоторые же из них, как 
мы знаем, претерпели в последний тот час лютые истязания, и при
водящие в трепет страхования грозные, и устрашения тяжкие, одни 
воспоминания о которых могут немало нас устрашить. И это всё на 
память приводя, да размышляем: где пребывают друзья и знакомые 
наши? И что они приобрели от того, если некоторые из них в чести, 
славе и властителями в этом мире были или богатство и изобиль
ную пищу имели? Не всё ли это в тлен, смрад и прах обратилось? 
И вспомним песнописцев34, об этом говорящих: «Какая житейская 
сладость пребывает непричастной печали? Или какая слава остает
ся на земле неизменной? Но всё немощнее тени и всё обманчивее 
сновидений, на один час возникает — и всё это смерть приемлет». 
Воистину, «всяческая суета в житии этом то, что не пребудет с нами 
по смерти. Не перейдет ведь туда богатство этого жития и не сой
дет туда с нами слава этого века, но смерть, придя, всё то погубит». 
И, таким образом уразумев суету этого века, «что мятемся всуе, 
упражняясь в житейском? Ведь путь этот, по которому идем, кра
ток. Дым — житие это, пар, пыль и пепел, на малое время является 
и вскоре погибает» и путешествия ничтожнее, как говорит Злато
уст. Ибо путник, идущий по пути, когда хочет в какую-то сторону 
идти — идет, а куда не хочет — не идет; когда же останавливается 
в гостинице, знает, когда пришел и когда хочет уйти, — может быть, 
вечером пришел, а утром уйдет; имеет же и власть, если хочет, доль
ше в гостинице задержаться. Мы же, хотим или не хотим, уходим 
из жизни этой и не знаем того, когда отойдем, и не имеем власти

34 Упомянутый выше преподобный Иоанн Дамаскин.
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остаться, если и еще хотим побыть здесь; но внезапно приходит 
«воистину страшное таинство смерти, и тогда душа с телом вынуж
денно разлучается, от составов и сочетаний естественного союза 
Божиим хотением отлучается». И что станем делать тогда, если 
прежде часа того не попечемся, не поразмыслим о том и окажемся 
тогда неготовыми? Ибо уразумеем в час тот горький, «какой подвиг 
имеет душа, разлучаясь с телом! Увы, как она тогда скорбит, и нет 
того, кто ее помилует! К ангелам очи возводя, напрасно молится; 
к людям руки простирает и не имеет помогающего ей никого», — 
только добрые дела по Боге. Посему, осознавая краткость нашей 
жизни, позаботимся о часе том смертном, не вдаваясь ни в суету 
этого мира, ни в попечения неполезные. Ибо «всуе мятется» вся
кий земнородный, как говорит Писание (см. Пс. 38, 7). Если 
и весь мир приобретем, всё равно в гроб вселимся, ничего из этого 
мира не взяв: ни красоты, ни славы, ни власти, ни чести, ни иного 
какого-либо наслаждения житейского. «Ибо вот, смотрим мы во 
гробы и видим созданную нашу красоту безобразной и бесславной, 
не имеющей вида. И, глядя на кости обнаженные, скажем в себе: 
кто здесь царь или нищий, славный или бесславный?» Где красо
та и наслаждение этого мира? Не всё ли — безобразие и смрад? 
И вот, всё чтимое и вожделенное в этом мире совершенно непо
требным стало, «и, как цветок, увядши, отпало, и, как тень, прохо
дит мимо, — так разрушается всё человеческое». И удивимся это
му, говоря себе: «О чудо! Что это за происшедшее с нами таинство? 
Как предались мы тлению? Как сопряглись со смертью? Воисти
ну, как написано, Божиим повелением. По причине преступления 
заповеди подпал Адам болезни греха; из-за вкушения в древности 
во Едеме плода от древа, когда змей яд изблевал, вошла всеродная 
смерть, снедающая человека». Но глубиною мудрости Своей неиз
реченной полагающий сроки нашей жизни и провидящий смерть 
«Владыка, придя, низложил змея и, воскресение нам даровав», 
к жизни другой переселяет рабов Своих.
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Итак, напечатлеем в уме второе пришествие Господне, наше 
воскресение и Страшный Суд, сами евангельские слова Господ
ни, как богогласный Матфей их записал: «После скорби дней тех 
солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут 
с неба, и силы небесные поколеблются. И тогда явится знамение 
Сына Человеческого, и тогда восплачут все племена земные и уви
дят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою 
и славою многою. И пошлет Ангелов Своих» с трубным гласом вели
ким, «и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес 
до края их» (Мф. 24, 29—31). Возлюбленный же ученик Госпо
день Иоанн так записывает слова Его: «Грядет час, в который все 
мертвые в гробах услышат голос Сына Божия и, услышав, оживут. 
И изыдут сотворившие добро в воскресение жизни, а сотворившие 
зло в воскресение осуждения» (см. Ин. 5, 28—29). И опять Мат
фей: «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей; и соберутся 
пред Ним все народы; и отделит их друг от друга, как пастырь отде
ляет овец от козлов, и поставит овец справа от Себя, а козлов сле
ва. Тогда скажет Царь находящимся справа от Него: Придите, бла
гословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира» (см. Мф. 25, 31—34). К находящимся же слева от 
Него скажет: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, угото
ванный диаволу и ангелам его» (Мф. 25, 41). «И пойдут эти в муку 
вечную, праведники же в жизнь вечную» (см. Мф. 25, 46).

И что, братия, горше и лютее страшного и грозного того ответа 
и того зрелища, когда увидим, как все согрешившие и не покаявши
еся отсылаются в вечные муки праведным судом Божиим, и люто 
трепещут, и восклицают, и плачут напрасно? Как же не заплачем 
мы и не зарыдаем, когда представим в уме страшные и лютые те 
муки, то есть, как сказано в Писании, огонь вечный, тьму кро
мешную, пропасть глубокую, червя лютого, неусыпающего, скре
жет зубов и все прочие бедствия, ожидающие много согрешивших
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и Бога Преблагого сильно прогневавших лукавым нравом, из 
которых первый — я, окаянный? Ведь какой страх, братия, будет 
у нас тогда, когда поставятся престолы, и раскроются книги, и Бог 
для суда воссядет со славою, когда и сами ангелы будут предстоять 
Ему в трепете? И что будем делать мы, во многих грехах повинные 
люди, когда услышим, как Он зовет благословенных Отца в Цар
ство (см. Мф. 25, 34), грешных же отсылает в муку и от избран
ных отлучает? И что ответим или возразим тогда, когда все наши 
дела предстанут нам на обличение и всё наше тайное будет явлено, 
в чем согрешили мы во дни и в ночи словом, и делом, и помышле
нием? И какой срам тогда охватит нас? Поскольку отречься тогда 
от грехов никто не сможет, так как истина будет обличать и страх 
превеликий овладеет грешными. Праведные же в радости и весе
лии войдут в Небесный Чертог, принимая воздаяние за добрые свои 
дела. И кто передаст, братия, страх тот и ужас второго пришест
вия Господня и того суда, страшного и неподкупного? Как некто 
из отцов сказал: «Если бы возможно было тогда умереть, весь мир 
от страха того умер бы».

Потому убоимся, и ужаснемся, и напечатлеем это в уме; 
хотя бы и не хотело сердце, принудим его помышлять об этом 
и скажем душе своей: «Увы, мрачная душа! Приблизился твой 
исход из тела! Доколе от зла не отвращаешься? Доколе в уны
нии лежишь? Что не помышляешь о страшном часе смертном? 
Что не трепещешь перед страшным судилищем Спасовым? Итак, 
что ответишь или чем оправдаешься? Вот ведь дела твои пред
стоят, обличая тебя и обвиняя тебя. Впредь, душа, доколе время 
имеешь, отступи от дел срамных, примись за благое житие; беги, 
предвари и с верою возопи: „Согрешил я, Господи, зло согре
шил пред Тобою! Но знаю благоутробие Твое, Человеколюбче. 
Потому припадаю и молюсь Твоей благости: да придет на меня 
милость Твоя, Владыка! Ибо смущена душа моя и болезнует об 
исхождении своем из окаянного моего тела — да не встретил бы
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ее сонм лукавого супостата и не запнул ее во тьме за неведомые 
и ведомые, в этой жизни бывшие, мои грехи. Милостив будь ко 
мне, Владыка, и да не узрит душа моя темного взора лукавых 
бесов, но да примут ее ангелы Твои пресветлые. Имеющий власть 
оставлять грехи, оставь мне, да почию и да не явится пред Тобою 
грех мой, каковым согрешил я по немощи естества нашего сло
вом, делом и помышлением, в разуме и неразумии! Да явлюсь 
пред Тобою при совлечении тела моего не имеющим никакой 
скверны на образе души моей, и да не примет меня, грешника, 
темная рука князя этого мира, чтобы ввергнуть меня во глубину 
адову, но предстань мне и будь мне Спасителем и Заступником. 
Помилуй, Господи, осквернившуюся страстями жития этого душу 
мою, и прими ее через покаяние и исповедание чистой, и Своею 
силою возведи меня на Божественный Твой суд. И когда придешь, 
Боже, на землю со славою и сядешь, Милостивый, на престоле 
Твоем совершать праведный Твой суд, мы же все, нагие, предста
нем неподкупному Твоему суду как осужденные, и начнешь Ты 
исследовать наши согрешения, каковыми согрешили мы словом, 
делом и помышлением, тогда, Преблагий, не обличи мое тайное 
и не посрами меня пред ангелами и людьми, но пощади меня, 
Боже, и помилуй меня. Поскольку о Страшном Твоем судилище 
помышляю я, Преблагий, и дня судного, трепеща, боюсь, совес
тью моею обличаемый, то скорблю я много о делах моих лукавых 
и недоумеваю, как ответить Тебе, бессмертному Царю, так Тебя 
горько прогневав. С каким дерзновением взгляну на Тебя, страш
ного Судию, я, скверный и блудный?! Но, Господи славы благо
утробный, Отче, и Сыне единородный, и Душе Святый, помилуй 
меня, и избавь меня тогда от огня неугасимого, и сподобь меня 
одесную Тебя стать, Судия праведный!“»35.

35 См. молитву мученика Евстратия, читаемую во время субботней полунощ- 
ницы (Часослов. М.: Афонское подворье, 1994. С. 31—32).
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VIII
О слезах: что подобает делать 

хотящим обрести их

Если, говоря это и подобное этому и так помышляя, Божией 
благодатью обретем притом слезы, подобает плакать, сколько 
силы и крепости имеем, потому что, — сказали отцы, — плачем 
избавляемся мы от вечного огня и прочих будущих мук. Если же 
не сможем много плакать, то понудим себя хотя бы малые капли 
с болезнованием источить, «ибо, несомненно, добрым нашим 
Судией, — говорит Лествичник, — как всё, так и слезы судятся 
по мере естественной силы. Ибо видел я, — сказал он, — малые 
капли, словно кровь, с болезнованием изливаемые, и видел 
источники, без болезни истекающие. Я же по болезнованию 
более, а не по слезам о подвизающихся судил, думаю, что так же 
и Бог». Если же не сможем обрести мы даже и малой слезы когда- 
либо из-за слабости и небрежения нашего или по иным каким 
причинам, то да не отпадем от делания и не малодушествуем, но 
да скорбим и воздыхаем, сетуем и печалимся о взыскании того 
с благой надеждой. «Ибо скорбь ума меру всех телесных дел вос
полняет», — говорит святой Исаак. И еще сказал Лествичник: 
«У тех, которые по причине бесплодного искания слез называют 
себя окаянными и осуждают себя с воздыханиями, сокрушением 
и печалью душевной, глубоким сетованием и недоумением, — 
всё это может безопасно заменять слезы, хотя ими и ни во что 
не вменяется». Случается же, когда и по немощи какой-либо 
не бывает слез, как говорит святой Исаак; не только у кого-либо 
ищущего их, но и у обретшего и принявшего дар слез они прекра
щаются и теплота остывает из-за телесной немощи. И Симеон 
Новый Богослов, говоря о слезах, всегда плакать повелевает, 
даже если по неизреченному некоему устроению Промысла или 
по иной какой случившейся причине, — сказал он, — будут 
они источаться у нас скудно. И еще, от Писания приняв, так
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рассуждает он, что, кроме того, и Давид говорил: «Жертва Богу 
дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» 
(Пс. 50, 19), — и справедливо сказал. Потому подобает духом 
и сердцем сокрушенным и смиренным скорбеть в уме, и печа
литься, и искать слез. Искать же, если истинно хотим, подобает 
так, как повелевает Святое Писание. Особенно Симеон Новый 
Богослов об этом обстоятельно пишет: и Давидовы изречения 
вспоминает, и Лествичником написанное приводит; хотящий 
навыкнуть этому деланию в саму книгу да вникнет. Если только 
естество тела его не изнеможет, ведь иначе неполезно противо
борствовать естеству: «Когда тело немощное понудишь на дела
ние выше силы его, то к помрачению души добавишь еще помра
чение и приложишь ей большее смущение», — говорит святой 
Исаак; и прочие отцы согласны с этим.

Это сказано отцами об истинной немощи, а не о притворной, то 
есть не о немощи, представляющейся только в помысле. В осталь
ном же хорошо себя понуждать, как сказал святой Симеон. Он, 
и прочее о том написав, говорил: «Если в таковом устроении будет 
наша душа — никогда не останется без слез». Мы же, если не можем 
в таковую меру себя возвести, постараемся хотя бы малой части их 
сподобиться и да просим этого с болезнованием сердца у Господа 
Бога. Ведь говорят святые отцы, что благодать слез есть дар Божий, 
один из великих, и повелевают у Господа просить его. Ибо говорит 
преподобный Нил Синайский: «Прежде всего молись о получении 
слез». Блаженный же Григорий, Святейший Папа Римский, пишет: 
«Если иные в делах благих пребывают и сподобились прочих даро
ваний, слез же не получили, то подобает просить, чтобы восплакать 
им или по страху суда, или по любви к Царствию Небесному, или 
по причине зла, которое прежде они соделал и; и тогда в будущем 
туда, где находятся великие, и эти, горя любовью, войдут». И при
водит он притчу из Священного Писания про Асхань, дочь Халева, 
которая, сидя на осленке, вздохнув, просила у отца своего землю
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с проточной водой, говоря: сухую ты мне дал, прибавь и с водою. 
И дал ей отец ее сухую на горе и с водой внизу (см. Нав. 15, 19). 
И толкует он, что Асхань — это душа, сидящая на осленке, то есть 
на бессловесных плотских движениях, а что, вздохнув, просила 
она у отца своего землю с водой проточной — это показывает, что 
с великим воздыханием подобает просить нам у Создателя нашего 
дар слез; и прочие святые согласны с этим.

Как же будем просить и молиться об этом и откуда начало 
положим? Только от Божественных Писаний: «Не способны 
мы сами помыслить что-либо от себя, но способность наша» 
(см. 2 Кор. 3, 5) — Богодухновенное Писание, как святые 
написали.

АНДРЕЙ КРИТСКИЙ. Откуда начну оплакивать дела страст
ного моего жития? Какое начало положу нынешнему рыданию? 
Но, как Милосердный, дай мне, Господи, слезы умиления, да, 
плача, исповедаю Тебе, Творцу всех и Создателю нашему Богу, 
сколько согрешил я пред Тобою окаянной душою моею и скверною 
моею плотью, да, Твоею помощью укрепляемый, оставлю впредь 
прежнее мое бессловесие и принесу Тебе слезы покаяния!

ГЕРМАН ЦАРЕГРАДСКИЙ. Боже мой, Творче всего мира, 
Создателю мой, источивший в древности источники вод из нерас- 
сеченного камня и усладивший горькие воды, зеницам очей моих 
подай источники слез, голову мою наполни водами чиститель
ными и брови мои сделай облаками, всегда изливающими. Ибо 
грязь ума и душевная скверна, Владыка, требуют иссопа Твое
го человеколюбия, очи сердечные — воды, дождя непрестанных 
слез, или озера, или источников, душу очищающих.

Е Ф РЕ М  СИ РИН . Даруй всегда, Владыка, мне недостойному 
слезы для просвещения сердца, да, просветившись сердцем, исто
чу я со сладостью источники слез в чистой молитве, чтобы истре
билось великое написание моих грехов в слезах малых и чтобы 
угас там от малого этого плача огонь палящий!
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СИМЕОН Н О В Ы Й  БОГОСЛОВ. Господи, Создателю всех! 
Сам мне дай руку помощи, и очисти скверну души моей, и подай 
мне слезы покаяния, слезы любви, слезы спасительные, слезы, 
очищающие мрак ума моего, светлым меня соделывающие свы
ше, — дабы желать мне видеть Тебя, свет мира, просвещение 
моих окаянных очей!

П Е С Н О П И С Ц Ы . О Христе, Царю всех, дай мне слезы теплые, 
да оплачу душу свою, каковую зло я погубил. Тучу мне подай, 
Христе, как Щедрый, слез божественного умиления, да оплачу 
и омою я скверну — порождение страстей и явлюсь Тебе очи
щенным. Слезы дай мне, Боже, как в древности жене-грешнице!

И прочее из стихов, и иное, подобное этому, находящееся во 
Святых Писаниях, подобает прилежно произносить из глубины 
сердца при испрашивании слез; и «будем часто молиться Господу», 
как говорит святой Исаак, «да подаст нам эту благодать слез, луч
шую прочих дарований и превосходящую их». Ибо если стяжем ее, 
то ею войдем мы в душевную чистоту и духовно получим все блага.

Некоторые же, не стяжавшие еще в совершенстве дара слез, 
приобретают их кто от чего: один — через рассмотрение таинств 
человеколюбия Господня, другой — от чтения повестей о житии 
и подвигах святых и их поучений, иной — от одного произнесения 
молитвы Иисусовой. Иной же от некоторых молитв, составленных 
святыми, в умиление приходит, иной сокрушается от неких канонов 
и тропарей, другой — грехи свои вспоминая, а иной — от памятова
ния смерти и Суда, иной — от желания будущего наслаждения, — 
и другими различными образами снискивают слезы. И однако, от 
чего бы кто не обретал их, тем тому и заниматься подобает и удер
живать плач, когда придет, поскольку сказали отцы: «Хотящий 
избавиться от грехов — плачем избавляется от них, и не хотящий 
стяжать их — плачем от них сохраняется», ибо это путь покая
ния и плод его. О всякой напасти, находящей на нас, и о всяком 
помышлении вражеском подобает человеку плакать пред благостью
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Божией, чтобы Он помог ему; и найдет успокоение таковой вскоре, 
если с разумом молится. Симеон же Новый Богослов все доброде
тели называет воинством, а Царем и военачальником — умиление 
и плач. «Поскольку тот, — сказал он, — вооружает, и научает, 
и укрепляет бороться с врагом во всех начинаниях, и сохраняет от 
ратей противника». Если же когда и в непохвальных помыслах ока
жется ум наш, или даже в греховных, или в чем-то из слышанного 
или виденного, или в любви к естественному, или в скорби неполез
ной, — если же и от этого явятся у нас слезы — подобает преложить 
их на полезные: или на славословие и исповедание Божие, или на 
памятование смерти, и суда, и мук и прочее — и так плакать. Ведь 
говорит Лествичник: «Слезы от причин греховных или естественных 
на духовные прелагать достохвально; когда же Божией благодатью 
душа сама собою, без нашего умышления и старания, умилится 
и восплачет — это есть посещение Господне и слезы благочестивые. 
Хранить их подобает как зеницу ока, пока не отойдут, ибо имеют 
они великую силу для истребления грехов и страстей — более, чем 
слезы, бывающие от нашего старания и ухищрения». Когда же бла
годаря вниманию, то есть хранению сердечному, от Божественной 
благодати явится в молитве духовное действие, влагая теплоту, 
согревающую сердце и утешающую душу, и неизреченно распаляя 
в любовь к Богу и людям, ум веселя и сладость изнутри и радость 
подавая, — тогда слезы самопроизвольно изливаются, без понужде
ния сами по себе источаются, «утешая болезнующую душу, подобно 
младенцу в себе плачущую и вместе светло улыбающуюся», как 
говорит Лествичник. Этих слез да сподобит нас Господь! Потому 
что для нас, новоначальных и еще неискусных, большего, чем это, 
иного утешения нет. Когда же благодатью Божией это дарование 
умножится в нас, тогда облегчение браней бывает и помыслов уми
ротворение, ум же, словно обильной пищей, молитвой насыщается 
и веселится, а из сердца источается некая невыразимая сладость, 
и на всё тело внезапно находит, и во всех членах болезнование
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обращает в сладость. «Таково утешение, от плача рождаемое», — 
говорит святой Исаак, по слову Господа: «Каждому по благодати, 
данной ему» (см. Рим. 12, 6). Тогда бывает человек в радости, 
не обретаемой в веке этом, и никто не знает того, — только предав
шие себя всей душой таковому деланию.

IX
Об охранении себя после того

Когда же сподобит нас Господь благодатью Своею обрести слезы 
и плакать или чисто помолиться, тогда всячески подобает сохранять 
себя от духа гнева и прочих неподобающих помыслов. Ибо или внут
ренне, помыслами, усиливается тогда смутить нас враг, или извне 
мятеж и брань навести ухищряется, стараясь сотворить наше дело 
порочным; как сказал Лествичник: «Когда трезвенно помолишься, 
вскоре на гнев борим будешь, ибо это есть умысел врагов. Пото
му, — сказал он, — всякую добродетель, особенно же молитву, да 
совершаем всегда со многим чувством; также и после молитвы нуж
но стараться пребывать выше ярости, гнева и прочего душевредно
го, поскольку, — говорил он, — безгневие в новоначальных, как 
некоторой уздой, удерживается слезами. И если послабим узду 
и неискусно будем управлять, тотчас гнев бесчинствует». Также 
и Нил Постник говорит: «Сильно бес завидует человеку молящемуся 
и всякими кознями старается помешать его уму, непрестанно обра
щая в памяти помыслы о различных вещах и все страсти воздви
гая посредством плоти, чтобы смочь воспрепятствовать его доброму 
течению и шествию к Богу. Когда же, много потрудившись, не смо
жет лукавейший бес помешать молитве усердного, тогда немного 
послабит и потом отмщает тому помолившемуся: либо до гнева 
его разжегши, губит бывающее в нем от молитвы доброе устрое
ние, либо сластью некой бессловесной раздражив, помрачает ум. 
Потому, — сказал он, — помолившись как подобает, ожидай чего
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не подобает и стань мужественно, храня плод свой. Ибо на это изна
чала поставлен ты был, — чтобы «делать и хранить», так что, делая, 
не оставляй снисканного трудом без охранения. Если же не будешь 
так поступать, — никакой не получишь пользы, молясь». А сло
ва «делать и хранить» святой этот из Ветхого Завета привел, ибо 
говорит Писание: «Сотворил Бог Адама и ввел его в рай — возделы
вать и охранять» (см. Быт. 2, 7 и 15) рай. И здесь делом райским 
преподобный Нил молитву назвал, хранением же — соблюдение 
себя после молитвы от помыслов неподобающих. И когда посетит 
нас Господь в таковом36, всячески да храним себя от неподобаю
щих помыслов, особенно же от слов и дел, и чувства тщательно да 
соблюдаем тогда, чтобы через них не воздвиглась на нас брань. Если 
же невольно впадет душа в помышления, тотчас прибегнем к Сотво
рившему ее с мольбой, и Тот разорит их все. Лучше и беспечальнее 
этого делания нет. Так с помощью Бога, подающего силу, души 
наши в страхе Его мы сохраним, не попуская уму ни от расслабля
ющих помыслов рассеяться, ни суетным веселием быть расхищен
ным, чтобы не погубить из-за неутвержденности слабого помысла 
душе приобретенного умиления. Итак, после слез и молитвы в том 
же устроении себя да сохраняем.

X
Об отсечении забот и беспопечении истинном, 

каковое есть умерщвление для всего

Чудные же эти делания, о которых сказали мы, непременно тре
буют отсечения попечений, то есть умерщвления для всего, упраж
нения в одном лишь деле Божием и внимания единственно к нему, 
как сказали познавшие премудрость эту опытом великие отцы. 
Ибо говорит Макарий Великий: «Хотящий приступить ко Господу,

36 То есть благодатью в молитве.
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жизни вечной сподобиться, жилищем Христа стать и Святого 
Духа исполниться, чтобы плоды Его по всем заповедям Господним 
смочь чисто и непорочно принести, должен начать так. Первое — 
твердо веровать в Господа, всего себя отдать словам заповедей Его 
и отречься от мира во всем, — да не опустошится ум по причине 
чего-либо из видимого, но только единого Господа и заповеди Его 
пред очами иметь и только Тому единому стремиться быть угод
ным. И надлежит в молитве всегда пребывать, на посещение Божие 
и помощь Его надеясь, помышление ума своего имея в том посто
янно; и подобает, хотя бы и не хотело сердце из-за обладающего им 
греха, понуждать себя всегда ко всякому благу, ко всем заповедям 
Господним, сколько есть сил, веруя, что, придя, Господь вселится 
в него, делателя, и усовершенствует, и укрепит его во всех запо
ведях; и Сам Господь станет жилищем души. И должно помнить 
о Господе всегда, надеясь на Него с любовью многой. Тогда Гос
подь, видя таковое благое произволение и усердие человека, сотво
ряет с ним Свою милость и избавляет его от врагов его и от живу
щего в нем греха, исполняя его Святым Духом. И так впредь без 
усилий и без труда творит он все заповеди Господни поистине, 
скорее же — Господь в нем, и тогда плоды Духа приносит чисто». 
И Василий Великий говорит: «Начало чистоты дутпи — безмол
вие». И Иоанн Лествичник сказал: «Дело безмолвия — беспопечи- 
тельность о благословных и непозволительных вещах, и молитва37 
без лености, и третье — делание сердца неокрадываемое». Благо
словными же вещами не то называет, что ныне в обычае мы имеем: 
приобретение сел, и содержание многих имений, и прочие связи 
с миром, — ибо это непозволительно, но то, что благообразно про
исходит и кажется спасительным для души — беседы, ведь и те 
должно вести в подобающее время и в меру, с духовными и бла
гоговейными отцами и братьями. Ибо если и их вести будем без

37 Имеется в виду псалмопение.
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охранения себя, то во второе, непозволительное, непременно 
и невольно впадем. И это мы сказали о первом, то есть о благо - 
словном; второе же — это словопрение и прекословие, роптание 
и осуждение, уничижение и укорение и прочее зло, в которое от 
предваряющего то благословного впадаем. «Невозможно, — ска
зал Лествичник, — по естественному порядку вещей, чтоб не изу
чивший букв изучал книги, тем более невозможно не стяжавшему 
из деланий безмолвия первого оба последующих с разумом прохо
дить». И в общем, просто сказать, невозможно не учившемуся гра
моте ни говорить от книг, ни читать, ни канонаршить, тем более 
невозможно не стяжавшему первого, то есть беспопечительности 
о благословных и непозволительных вещах, или умерщвления для 
всего, совершать пение с разумом без лености и молитву со внима
нием, то есть сердечное делание. Молитвою без лености называет 
здесь38 Лествичник стояние в пении, деланием же сердечным — 
сидение в молитве и хранение ума. И в другом месте: «Малый волос 
беспокоит око, и малое попечение истребляет безмолвие». И еще: 
«Вкусивший молитвы часто одним сказанным им словом осквер
няет ум и, на молитву представ, любимого не обретает по обыч
ному». Так же и Симеон Новый Богослов сказал: «Да будет у тебя 
житие безмолвно, и беспопечительно, и для всего умерщвлено», 
и, это прежде всего поставив, затем, уже после того учит о молитве 
и внимании. И Исаак хотящим истинно безмолвствовать и очищать 
в молитве ум говорит: «Удались от видения мира, и отсеки беседы, 
и не желай принимать по обычаю друзей в келию свою даже под 
благим предлогом, кроме тех одних, которые с тобой единонравны, 
и единовольны, и твои сотаинники; и бойся от бесед душевного 
смущения, которое обычно невольно действует и после того, как 
прекратится и пресечется общение внешнее. И это, — говорит

38 См. вышеприведенную цитату преподобного Иоанна Лествичника: «Дело 
безмолвия...»
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он,— знаем по опыту. Ибо, когда прекратим таковые беседы, хотя 
бы и казались они хорошими, тотчас по прекращении собеседо
ваний бываем душою в смущении; хотя бы и не хотели мы, они 
и невольно обращаются в нас и с нами немалое время пребывают. 
Потому что несвоевременные и излишние речи, даже и с ближ
ними, и с любимыми нашими, производят смущение, сильно рас
тлевают умное хранение и тайное поучение». В другом месте об 
этом еще жестче говорит опять святой Исаак так: «О какое зло — 
лицезрение людей и беседа для пребывающих в безмолвии истинно! 
О братия! Большее, чем для не придерживающихся безмолвия. Как 
суровость заморозка, внезапно напав на верхушки садовых расте
ний, иссушает их, так и беседы человеческие, если и предельно 
кратки, и кажутся ведущими к добру, иссушают цветы доброде
телей, только расцветающие от благотворного действия безмолвия 
и своей мягкостью и молодостью окружающие сад души, „насаж
денный при исходах вод “ (см. Пс. 1, 3) покаяния. И как суровость 
инея, поражая вновь прорастающее, пожигает то, так и беседы 
человеческие повреждают корень ума, начавший приносить злак 
добродетелей. И если беседа с теми, кто в чем-то воздерживается, 
а в чем-то малые недостатки имеет, обыкновенно вредит душе, то 
насколько больше — встреча и собеседование с людьми невежест
венными и неразумными (да не скажу „с мирскими11). Как чело
век благородный и честный, когда опьянеет, то забывает свое бла
городство, и обесчещивается чин его, и осмеяна бывает честь его 
из-за чуждых помыслов, пришедших ему от силы вина, так и цело
мудрие души оскверняется от лицезрения людей и бесед человечес
ких; и забывает она образ хранения своего, и изглаждается из ума 
соблюдение доброго произволения, и искореняется в ней всякое 
основание похвального устроения.

Итак, если беседа и рассеяние себя или одно поползновение 
к тому, приключающееся из-за многого виденного и слышанного, 
могут в пребывающем в безмолвии омрачение ума и холодность
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к божественному произвести и если в краткий час такой вред при
чиняют, то что скажем о встречах постоянных и долгом участим 
в них?» И в другом месте тот же святой Исаак говорит: «Любящий 
мирские собеседования лишается жизни, и не имею ничего сказать 
о нем, только то, чтоб с плачем рыдать о нем рыданием неутеш
ным, слышание которого сокрушает слышащих сердца». И еще 
в ином месте сказал он, что одно лицезрение мирских может силу 
подать страстям расслабить подвижника, изменить образ мыслей 
и намерение его. Потому не подобает иноку приобщаться тому, 
что ему противоборствует, но должно удаляться от приближения 
ко всему, в чем искушается свобода его. Ибо когда человек прихо
дит к Богу, чтобы положить завет перед Ним, то должен удаляться 
не только от всего этого, но и от видения всякого чина людей мир
ских и от слышания слов их или чего-либо о них.

И много еще подобного тому пишет этот святой и другие свя
тые; итак, мы веруем, что это непременно истина.

XI
О том, что не прежде времени и в подобающую меру 

эти делания подобает совершать

И самые эти добрые и благолепные делания подобает совершать 
с рассуждением, благовременно и в подобающей мере; как говорит 
Василий Великий: «Все совершаемое должно предварять рассу
ждением, ибо без рассуждения и доброе во зло бывает по причине 
несвоевременности и несоблюдения меры. Когда же рассуждение 
установит для благого время и меру, — чудный прибыток полу
чается». И Лествичник, из Писания заимствовав, говорит: «„Вре
мя всякой вещи под небом“ (Еккл. 3, 1), во всем же и в нашем 
жительстве священном всему свое время». И чуть дальше сказал: 
«Время безмолвию и время бессуетным попечениям, время непре
станной молитве и время нелицемерному служению; итак, да
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не взыщем, гордостным усердием прельщаемые, прежде времени 
того, что придет в свое время, иначе и вовремя этого не получим. 
Поскольку есть время сеять труды и есть время пожинать колосья 
благодати неизреченной». И в другом месте предложил он притчу: 
«Небезопасно неискусному от множества воинов отделиться на 
единоборство и небезопасно иноку прежде искуса и многого обуче
ния в борьбе с душевными страстями начать безмолвие, ведь один 
телесно, другой же душевно подвергнутся бедам». Ибо «редким 
дано проходить истинное безмолвие — лишь тем одним, которые 
приняли Божественное утешение, облегчающее труды, и помощь 
в бранях». И Варсонофий Великий брату, прочитавшему в «Отеч- 
нике», что поистине хотящий спастись должен прежде среди людей 
понести досаждения, поношения, бесчестия и прочее, подобно 
Господу, и тогда уже может пойти на совершенное безмолвие, 
которое является восхождением на крест, то есть умерщвлением 
для всего, отвечал, говоря: «Хорошо сказали отцы, и невозможно 
иначе». И другому сказал: «Прежде чем человек не приобретет себя, 
безмолвие дает повод для высокоумия; приобретение же себя — 
это непорочным быть в смирении». И еще сказал: «Если дерзнешь 
взойти выше меры своей, тогда поймешь, что погубишь и то, что 
имеешь. Но держись среднего, внимая воле Божией. Ибо если кто 
захочет оставить попечения прежде времени, общий враг уготовит 
ему более смущение, нежели покой, и доведет его до того, чтобы 
сказать: „Лучше бы мне было не родиться“». Сказал же святой это 
постольку, поскольку и множество обольщений последует тому, 
как и Григорий Синаит говорит: «И в древности, и ныне многим, 
в безмолвии неискусным, случалось прельститься, и после мно
гих трудов новоначальные и самочинные навлекают на себя более 
поношение и смех — без рассуждения, я имею в виду, безмолв
ствующие. Ибо память Божия, то есть умная молитва, есть выше 
всех деланий и глава добродетелей, как любовь Божия, и тот, кто 
бесстыдно и дерзостно хочет войти к Богу и чисто беседовать с Ним,
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усиливаясь стяжать Его в себе, легко умерщвляется бесами, если 
будет попущено. Ибо дерзкий и высокомерный, взыскав с киче- 
нием то, что выше достоинства его и устроения, прежде времени 
спешит того достигнуть. Но лишь сильным и совершенным воз
можно наедине бороться с бесами и „меч, то есть глагол Божий“ 
(см. Еф. 6, 17), против них извлекать, немощные же и новона
чальные, как к твердыне, прибегая к благоговению и страху и от 
единоборства уклоняясь, не смея прежде времени бороться, — 
избегают смерти».

Нам, слышащим это, подобает себя хранить и прежде време
ни не дерзать на высокое, чтобы кто-либо из нас, повредившись, 
и душу не погубил. Но в подобающее время и среднею мерою, как 
видится, делание проходить удобнее, ибо и Писание свидетель
ствует, что средний путь — непадателен. Подобающее же время 
есть то, которому предшествует обучение среди людей, а сред
ний путь — это с одним или, более, с двумя братьями житие. Как 
и Иоанн Лествичник повелел желающим непрестанно работать 
Христу избирать места и образы жительства, подходящие для них. 
«Есть три вида, — сказал он, — правильного устроения иноче
ского жительства: или уединенное отшельничество, или с одним, 
большее — с двумя безмолвствование, или общее житие». И из 
Писания привел: «Не уклоняйся ни направо, ни налево, но путем 
царским гряди» (см. Втор. 5, 32; Чис. 21, 22), ведь средний из 
вышеуказанных путей, то есть безмолвие с одним или с двумя, для 
многих оказался самым подходящим. «Ибо горе, — сказал он, — 
одному: если впадет в уныние или сон, разленение или отчаяние — 
некому из людей поднять его». Привел Лествичник и слово Самого 
Господа, Который сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них» (Мф. 18, 20). И в другом месте Писание гово
рит: «Двоим лучше, чем одному» (см. Еккл. 4, 9), то есть благо 
отцу с духовным сыном подвизаться при содействии Божествен
ного Духа против прежних пристрастий. И чуть ниже: «Кто без
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помощи начинает бороться с духами — умерщвляется ими». Бла
гие же нравы некоторых перечислив, сказал: «Таковым пребыва
ние среди людей совсем неполезно, ибо могут они из безмолвия, 
как из пристани, восходить с наставником на небо, не имея нужды 
пребывать среди случающихся в общежитии молв и соблазнов». 
А неискусным и душевными страстями побеждаемым — безмол
вия, в особенности уединения, не велели отцы и касаться. Страсти 
же душевные — это тщеславие, самомнение, лукавство и прочие, 
от этих происходящие. «Ибо кто этим недугует и начинает безмол
вие, тот подобен соскочившему с корабля и на доске достигнуть 
безопасно земли мнящему, — сказал Лествичник. — Тем же, 
которые со скверной борются, то есть с телесными страстями, на 
уединение исходить возможно, но и им не просто, не как случи
лось, а в подобающее время, если и наставника имеют, ибо уедине
ние требует ангельской крепости». И еще, некоторые из душевных 
страстей упомянув, говорит, что угнетаемый ими «и следа безмол
вия видеть да не дерзает, чтобы исступлением ума не пострадать». 
И находим мы во Святых Писаниях, что и иные многие дивные 
и великие отцы так учили и так поступали.

Святой Исаак больше всех безмолвие похвалил и Арсения Вели
кого совершенным безмолвником называет, однако и тот служите
ля и учеников имел. Также и Нил Синайский, и Даниил Скитский 
учеников имели, как о них повествуют писания, и многие иные; 
и повсюду во Святых Писаниях находятся похвалы безмолвию 
с одним или с двумя. Как и мы сами очевидцами были, во Святой 
Горе Афонской, в землях Царьграда и в иных местах многие таким 
образом жительствуют: если находится где-либо духовный ста
рец, имеющий одного ученика или двух, а при потребности иногда 
и третьего, и если кто-либо еще вблизи безмолвствует, то, в подо
бающее время приходя друг к другу, просвещаются они беседами 
духовными. Ибо мы, новоначальные и неразумные, один от дру
гого вразумляемся и укрепляемся, как написано: «Брат, когда ему
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помогает брат, — как град крепкий» (см. Притч. 18, 19), и имеем 
учителя непрелыценного — Божественные Писания. Потому нам 
и видится удобным пребывание с одним или двумя верными и еди
номысленными в деле Божием братьями, дабы от Святых Писаний 
воле Божией все научались, и, когда подаст кому-либо Бог большее 
разумение, брат брата да назидал, и друг другу мы помогали, будучи 
боримы бесами и терзаемы страстями, как говорит святой Ефрем; 
и так, благодатью Божиею, на дела благие себя да направляем.

Прежде же всего, когда хотим жилище безмолвия созидать, 
подобает приуготовить нам себя молитвой — да даст нам Бог для 
совершения его необходимые свойства, как сказал Лествичник, то 
есть терпение в пребывании на одном месте, чтобы по положении 
основания не стать нам посмешищем для врагов и преткновением 
для других делателей, но пребывать в делах благих сохраняемы
ми благодатью Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, по 
молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех свя
тых, в делании добродетелей просиявших. «Уразумеем же и то, что 
не ради исполнения больших правил, чтобы их исполнять, избира
ем мы места безмолвные», как сказал святой Исаак, «ибо известно, 
что пребывание со многими более содействует этому»39, но чтобы 
отступить от мятежей, и попечений неполезных, и прочего неугод
ного Богу и пребывать в заповедях Его, приобретая необходимое 
на потребу от трудов своих или, если недостаточно этого, прини
мая милостыню, откуда усмотрит благость Его. От излишнего же 
всячески должно нам отвращаться, а ссор и тяжб из-за веществен
ных приобретений, как яда смертоносного, избегать.

30 Здесь под «правилами» преподобный Исаак подразумевает молитву внеш
нюю, то есть продолжительные церковные последования и длительные ке
лейные правила с вычитыванием разнообразных молитвословий, псалмов, 
канонов и так далее; он говорит, что совершению их, «по причине телесного 
рвения», более способствует жительство в общежитии. Основное же делание 
безмолвия — умная молитва (см.: Преподобный Исаак Сирин. Слово 41).
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И, эти угодные Богу делания совершая: пение, молитву, чте
ние и поучение в духовном, рукоделие и исполнение какой-либо 
работы — и внутренним человеком с Богом соединяясь, сколь
ко по силам, во благих делах славу да воссылаем Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу — Единому в Троице Богу, ныне, и присно, и во 
веки веков. Аминь.

Итак, Божией помощью укрепляемые, мы, неразумные, напи
сали это по мере худости нашего разума в напоминание себе и подоб
ным мне, в чине учимых находящимся, — и если имеют к тому 
произволение. Не от себя же, как и в начале этих писаний сказал 
я, но от богодухновенных Писаний святых отцов, просвещенных 
разумом. Ибо всё, что здесь, — не без свидетельства Божествен
ных Писаний приведено. И если найдется в этом что-либо неугод
ное Богу и неполезное для души, из-за нашего неразумия, — да 
не будет творимо то, но воля Божия, совершенная и благоприят
ная, да исполняется, а я прощения прошу. Если же кто-то относи
тельно этого лучшее и полезнейшее разумеет, пусть так и соверша
ет, — мы тому порадуемся. Если же от этого писания кто-то пользу 
получит, пусть и о мне грешном помолится, да обрету милость пред 
Господом.

ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ ПРЕПОДОБНОГО НИЛА

К этому и еще я, недостойный Нил, моих ближних господ 
и братьев, которые одного со мною духа, молю: по кончине моей 
повергните тело мое в пустынном месте, да изгложут его звери 
и птицы, потому что согрешило оно пред Богом много и недостой
но погребения. Если же так не сделаете, то на месте, где живем, 
выкопав яму, погребите меня со всяким бесчестием. Бойтесь 
же слова, которое заповедал Великий Арсений ученикам сво
им, говоря: «На суде стану с вами, если кому дадите тело мое». 
Ибо и у меня, сколько в силах моих, старание было о том, чтобы
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не сподобиться мне никакой чести и славы этого века как в жизни 
этой, так и по смерти моей. Молю ate всех, да помолятся о душе 
моей грешной, и прощения прошу у всех, и от меня прощение да 
будет: Бог да простит всех нас*.

ПОСЛАНИЯ 
ПРЕПОДОБНОГО НИЛА СОРСКОГО**

ПОСЛАНИЕ ВЕЛИКОГО СТАРЦА БРАТУ, 
ВОПРОСИВШ ЕМ У ЕГО О ПОМЫСЛАХ40

Похвальное желание проявил ты, о возлюбленный: стремишь
ся слышать слово Божие для утверждения себя, для сохране
ния от зла и поучения в благом. Но подобало бы тебе, господин, 
узнавать это от хорошо разумеющих. Ты же требуешь этого от 
меня, неразумного и грешника. А я и среди учащихся непотре
бен, оттого и отказывался, и откладывал так долго, — не пото
му что не хотел послужить благому твоему произволению, но 
из-за неразумия и грехов моих. Ибо что я скажу, не сотворив

* © Ново-Тихвинский женский монастырь, перевод, 2002.
** Перевод с церковнославянского языка выполнен по изданию: Нил 
Сорский, Иннокентий Комельский, прпп. Сочинения. СПб.: Изд-во Олега 
Абышко, 2005. С. 221—244.
40 Послание Вассиану (Патрикееву). Вассиан (Патрикеев, Косой) — в миру 
боярин, князь Василий Иванович Патрикеев. Был пострижен, когда боярская 
партия попала в опалу у царя Иоанна III. В Кирилло-Белозерском монастыре 
стал ревностным учеником и последователем преподобного Нила Сорского. 
Обладая начитанностью и литературным талантом, Вассиан впоследствии 
развивал идеи своего учителя о нестяжании иноческом, вступил в резкую по
лемику с Иосифом Волоцким в эпоху Собора 1504 года.
15 Трезвомыслие. Т. 1
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сам ничего благого? Какой разум у грешника? Только грехи. Но 
поскольку ты многократно понуждал меня к тому, чтобы я напи
сал тебе слово к созиданию добродетели, то я и дерзнул написать 
тебе то, что выше моей меры, ибо не мог презреть твоего проше
ния, чтобы ты не оскорбился более.

Вопрос же твой о находящих помыслах — прежней, мир
ской жизни. И сам ты по опыту знаешь, сколько скорбей и раз
вращения имеет этот мимоходящий мир, и сколько лютого зла 
причиняет он любящим его, и как насмехается, отходя от раб
ствовавших ему, сладким являясь им, когда ласкает вещами 
их чувства, горьким оказываясь впоследствии. Ведь поскольку 
люди мнят блага его умножающимися, когда бывают удержива
емы им, постольку растут у них скорби. И кажущиеся его бла
га по видимости суть блага, внутри же исполнены многого зла. 
Поэтому имеющим поистине благой разум мир ясно показывает 
себя — да не будет возлюблен ими.

По прошествии же дел этой жизни что бывает? Утверди 
мысль в том, о чем говорю: какую пользу мир принес держащим
ся его? Хотя некоторые и славу, и честь, и богатство имели, но 
не всё ли это обратилось в ничто, и как тень мимо прошло, и как 
дым исчезло? И многие из них, вращаясь среди дел этого мира 
и любя движение его, во время юности и благоденствия своего 
смертью пожаты были; словно полевые цветы, как только рас
цвели, опали и против желания отведены были отсюда. А когда 
они пребывали в этом мире, то не уразумели его злосмрадия, но 
заботились об украшении и покое телесном, изобретая способы, 
пригодные для получения прибытков в мире сем, и проходили 
обучение тому, что приносит венцы телу в этом преходящем 
веке. И хотя они всё это получили, но о будущем и нескончае
мом блаженстве не позаботились, то что надо думать о таковых? 
Лишь то, что в мире нет безумнее их, как сказал некий премуд
рый святой.
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Некоторые же из них были более благоговейными, и занимали 
ум свой помышлениями о желанном спасении души, и вели борьбу 
со страстями, и подобающее добродетелям по возможности совер
шали, желая освободиться и отступить от этого мира, но не могли 
вырваться из его сетей и избежать его коварств. Тебя же Бог, воз
любив, и изъял из этого мира, и поставил в чин служения Себе, 
по милости и благоустроению Своему. Потому ты должен премно
го благодарить милость Его и творить всё, что по силам, для бла- 
гоугождения Ему и для спасения души своей, прошлое мирское 
забывая как непотребное, вперед же к добродетелям устремляясь 
(см. Флп. 3, 13) как к ходатаям о вечной жизни. Радуйся, гряди 
к почести вышнего звания (см. Флп. 3, 14), в Небесном отечестве 
для подвизавшихся уготовляемой.

А что ты мне сказал о помыслах нечистых, врагом душ наших 
приносимых, из-за них не очень поглощайся скорбью, не ужасайся, 
потому что не только нам, немощным и страстным, они досажда
ют — говорят отцы, — но и достигшим преуспеяния, и в досто
хвальной житии пребывающим, и благодати духовной отчасти спо
добившимся. И у них бывает много борьбы из-за таких помыслов, 
и в подвиге великом они оказываются, и благодатью Божией едва 
отгоняют их, стараясь всегда их отсекать.

И ты, утешаясь этим, тщательно отсекай лукавые помыслы. 
Имей против них всегдашнюю победительницу — молитву, Господа 
Иисуса призывая. Ибо они, этим призыванием отгоняемые, обра
тятся в бегство. Как сказал Иоанн Лествичник, «Иисусовым име
нем бей ратников, ибо крепче этого оружия нет». Если же сильно 
ополчатся на тебя воюющие с тобой, тогда, встав и возведя к небу 
очи и руки, скажи усердно со смирением: «„Помилуй мя, Господи, 
яко немощен есмь“ (Пс. 6, 3); Ты, Господи, силен (см. Пс. 88, 9), 
и Твой это подвиг, Ты ратоборствуй за нас и победи, Господи». 
И если неленостно будешь так поступать, то обязательно на опыте 
познаешь, что силой Вышнего они побеждаются.
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Исполняй и какое-либо рукоделие, ибо этим также отгоняются 
лукавые помыслы. Это было передано ангелом некоему из великих 
святых. И заучивай наизусть что-нибудь из Писания, сосредоточи
ваясь на том умом, — и это также возбраняет вход к нам наше
ствию бесовскому и является изобретением святых отцов.

Сохраняй себя от бесед, от слышания и видения неподобающе
го, что возбуждает страсти и укрепляет нечистые помыслы, и Бог 
поможет тебе.

О страховании же что ты говоришь, — это младенчес
кий обычай немужественной души, тебе же подобное не свойс
твенно. И когда случится с тобой такое, подвизайся, чтобы оно 
не овладело тобой, и утверди сердце свое в уповании на Господа 
(см. Пс. 111, 8), и скажи в себе так: «Имею Господа, храняще
го меня, и без Его воли никто не может мне ни в чем повредить. 
А если Он попустит что-либо на меня, чтобы я пострадал, то я 
принимаю это без лютой злобы и не хочу упразднить Его жела
ние, поскольку Господь более меня знает и желает мне полезно
го. И я за всё это благодарю благость Его». И так, по благодати 
Божией, будешь иметь благое дерзновение. Против страхования 
тоже вооружайся всегда молитвой. И в каких местах подобное 
с тобой случится, туда в особенности старайся приходить и, про
стерев руки крестообразно, Господа Иисуса призывай. И с помо
щью Вышнего «не убоишися от страха нощнаго и от стрелы, летя- 
щия во дни» (Пс. 90, 5). Это что касается страхований.

О всем прочем, что похвально, честно и добродетельно, о том 
помышляй и то твори (см. Флп. 4, 8—9), мудрым бывая в благом, 
всякую же злобу ненавидя. Имей послушание к наставнику и про
чим отцам о Господе во всяком благом деле.

Службу же, которая ныне тебе поручена, или иную, к какой 
перейдешь, исполняй, служа со светлым намерением и подо
бающим тщанием, как Самому Христу, всех братьев считая 
святыми.
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Если случится тебе сказать слово, задать вопрос или дать ответ 
кому-либо, веди беседу благожелательно и ласково, с любовью 
духовной и смирением истинным, без лености и не обижая бра
та. С благоговейными отцами общайся, и то — вовремя и в меру. 
От тех же, которые не таковы, уклоняйся, храни себя и старайся 
не укорить, не осудить никого ни в чем, хоть и нехорошим тебе что- 
либо кажется. Но себя считай грешным и во всем негодным.

Если потребуется тебе какая-то вещь от настоятеля или от 
прочих назначенных к тому отцОв, то, прежде помолившись, раз
мысли в себе, полезно ли это, и тогда спроси. Если же настоятель 
не снабдит тебя, как ты хочешь, не огорчись, не ожесточись из-за 
того, что не по твоему желанию поступили, хоть и благим кажется 
тебе то, что ты хочешь; но с терпением отойди и со спокойствием 
и с ожиданием всё делай. И если к благоугождению Божию и к спа
сению души своей будешь себя направлять, то непременно извес
тит Бог кого-нибудь сделать по твоей потребности и подаст время 
и руку помощи.

Будь же усерден к слушанию Божественных Писаний, и их сло
вами, как водой живой, напаивай свою душу, и старайся, сколько 
по силе, поступать согласно им. Такясе старайся повиноваться тем, 
кто имеет разумение Божественных Писаний, рассуждение духов
ное и жизнь, засвидетельствованную в добродетелях, и старайся 
быть подражателем жития их. Терпение имей в скорбях, за оскор
бивших тебя молись и считай их за благодетелей.

И то разумей, что говорю тебе о смысле Божественных 
Писаний, открывающем намерение Божия благодеяния, — как 
от века святые, соделавшие правду и получившие обетования 
(см. Евр. 11, 33), ходя путями добродетели, не только претерпе
ли беды и скорби, но и через крест и смерть проходила их стезя. 
И это знамение любви Божией: когда скорби приходят кому-либо 
за делание правды. И это называется даром Божиим, как апос
тол пишет: «Нам дано от Бога не только во Христа веровать,
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но и за Него страдать» (см. Флп. 1, 29). Ибо это делает челове
ка причастником страстей Христовых и подобным святым, пре
терпевшим скорби за имя Его. И не иначе благодетельствует Бог 
любящим Его, как только тем, что посылает им искушения скор
бями. И тем отличаются любимцы Божии от прочих: эти в скор
бях живут, а любящие мир сей в наслаждении и покое веселятся.

Вот правый путь — претерпеть искушения скорбями за благо
честие. И, поставляя на этот путь, Бог страдальцев Своих приво
дит в жизнь вечную. А потому подобает нам с радостью шествовать 
непорочно этим путем, ходя в заповедях Г осподних (см .П с.118,1), 
всем сердцем благодаря Его за то, что послал нам эту благодать, 
возлюбив нас, — непрестанно молясь Его благости, поминая конец 
этой скорбной жизни и бесконечное блаженство будущего века. 
И Бог, податель всякой радости и утешения, утешит сердце твое 
и сохранит тебя в страхе Своем по молитвам Пречистой Богороди
цы и всех святых.

Не забывай же, Господа ради, в своих молитвах и меня, греш
ника, говорящего тебе доброе, а не творящего, да выведет меня 
Господь из потопа страстей и из тины грехов (см. Пс. 39, 3).

ТОГО Ж Е ИНОМУ БРАТУ. О ПО ЛЬЗЕ41

О чем устами к устам беседовала твоя святыня со мной, честней
ший мой господин отец, о том же и писаньица ты потом при
сылал мне. Требуешь от моей худости послать тебе написанное 
полезное слово, к благоугождению Богу и к пользе души. А я, 
господин, человек грешный, и неразумный, и всеми страстями 
побеждаемый, боялся приняться за такое дело. Поэтому отка
зывался и откладывал. Но поскольку духовная твоя любовь

41 Послание Гурию (Тушину), монаху Кирилло-Белозерского монастыря, 
ученику преподобного Нила.
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заставила меня дерзнуть на то, что выше моей меры, — писать 
нужное тебе, — постольку я согласился на это.

Вопрос твой первый о помыслах блудных: как сопро
тивляться им. В этом не у тебя только старание и подвиг, но 
и у всех подвизающихся с помощью Божией, поскольку вели
кая эта борьба — говорят отцы — ведет двойную брань: в душе 
и в теле, — и нет труднее ее у естества. Потому подобает иметь 
крепкое усердие, трезвенно и бодренно соблюдать свое сердце 
от этих помыслов и, страх Божий имея перед очами, помнить 
обещание наше, которое мы исповедали: пребывать в целомуд
рии и чистоте. Целомудрие же и чистота — это не внешняя толь
ко жизнь, но — «сокровенный сердца человек» (1 Пет. 3, 4), 
когда хранит себя чистым от скверных помыслов. Потому надо 
всячески тщательно отсекать эти помыслы; великой же побе
дительницей против них выставлять прилежную молитву Богу, 
как предали святые отцы — различными способами, тождест
венно же по существу. Ибо один сказал, восприняв от Давида, 
молиться так: «Изгонящии мя ныне обыдоша мя» (Пс. 16, 11), 
«Радосте моя, избави мя от обышедших мя» (Пс. 31, 7). Дру
гой из тех же псалмов говорит так: «Боже, в помощь мою вон- 
ми» (Пс. 69, 2) — и тому подобное. Другой — опять из тех же 
псалмов: «Суди, Господи, обидящия мя и возбрани борющим мя» 
(см. Пс. 34, 1) — и прочее из псалма.

Призывай также на помощь и тех, о ком слышишь в Писани
ях как о подвизавшихся в целомудрии и чистоте. Если же сильно 
нападает на тебя брань, то ты, тотчас встав и к небу очи и руки 
простерев, молись так: «Ты силен, Господи, и Твой это подвиг, 
Ты ратуй и победи в том, Господи, за нас». И воззови к Всесиль
ному в помощи смиренными словами: «Помилуй мя, Господи, 
яко немощен есмь» (Пс. 6 ,3 ) .  Таково предание святых. И если 
ты пребудешь в таких борениях, то опытом познаешь, что по 
благодати Божией враги этим решительно побеждаются.
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И всегда оружием Иисусова имени наноси раны ратникам, ибо 
крепче этой победы нет. Сохраняй себя и от того, чтобы взирать на 
лица и слушать беседы такие, которые воздвигают страсти и воз
буждают нечистые помыслы, и Бог сохранит тебя. Это сказал я 
о подобных помыслах.

Второй ж е  твой вопрос о хульном помы сле. И этот помысл 
бесстыден и крайне лют. Нападает же он крепко и непрерывно. 
И не только ныне, но и в древности он являлся — и великим 
отцам, и святым мученикам, и даже в то самое время, когда 
мучители хотели предать их тела на мучения и горькую смерть 
за исповедание веры в Господа Бога нашего Иисуса Христа. 
А побеждать этот помысл надо так — не свою душу, но нечисто
го беса считать его виновником. Говорить же против хульного 
духа следующее: «Отойди от меня, сатана! Господу Богу моему 
поклонюсь и Тому единому послужу (см. Мф. 4, 10; Лк. 4, 8). 
Тебе же хула твоя на голову твою возвратится, и тебе припишет 
ее Господь. Отступи же от меня. Бог, создавший меня по обра
зу Своему и подобию, да упразднит тебя»42. Если же и после

42 Преподобный Нил приводит здесь наставление святого Иоанна 
Лествичника о борьбе с хульными помыслами (см.: Лествица. Слово 23, 
глава 49). Внешне похожее на некое заклинание, оно, по сути, является 
нашим исповеданием пред Богом того, что мы не признаем помыслов хулы 
своими, но считаем их виновником диавола, отказываемся от них.

Преподобный Иоанн, а вслед за ним Никита Стифат и преподобный Нил 
Сорский наиболее полно из всех святых отцов учат тому, как нам подобает 
относиться к хульным помыслам и какой должна быть наша борьба с ними. 
Первое и главнейшее в их учении — не обращать внимания на подобные по
мыслы, не считать их своими. И это для нас очень важно, в особенности для 
тех, кто ранее встречал иные святоотеческие наставления о методах борьбы 
с этими помыслами. О причинах возникновения хульных помыслов рассу
ждали такие преподобные отцы, как авва Дорофей, Варсонофий Великий, 
Никита Стифат, Исаак Сирин, Максим Исповедник, Симеон Новый Бого
слов, Иоанн Карпафийский, — однако никто из них не дал таких точных 
указаний о методах борьбы, какие оставил преподобный Иоанн Лествичник.
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этого он досаждает, бесстыдствуя, переведи мысль на какой-то 
иной предмет, Божественный или человеческий (если он не вне 
подобающего).

Сохраняй же себя от гордыни и старайся ходить путями сми
рения. Ибо сказано отцами, что от гордыни рождаются хульные 
помыслы. Но бывают они и от зависти бесовской. И как олени 
губят ядовитых змей, так и для этой страсти (от того ли или от 
иного бывают помыслы) губительно смирение. И не только для 
этой, но и для прочих, — сказано было святыми отцами.

Пожалуй, мои; и о даже сказать: если бы не Лествичник — мы бы и не знали, 
как, собственно, должно правильно противостоять этой брани.

Подобно прочим отцам, он также говорит о гордости как причине возник
новения хульных помыслов, совсем кратко упоминает о зависти бесовской 
и все главы своего поучения посвящает по преимуществу наставлению о на
шем отношении к этим помыслам. Победу над ними он полагает не в чем 
ином, как только в презрении к ним, в том, чтобы не признавать их поро
ждением своей души, а видеть в них лишь демонские слова и внушения. «Кто 
презирает сего врага, тот от мучительства его освобождается» (слово 23, гла
ва 53). «Никто не должен думать, что он виновен в хульных помыслах, ибо 
Господь есть сердцеведец и знает, что такие слова не наши, но врагов наших» 
(слово 23, глава 42). «Кого дух хулы беспокоит и кто хочет избавиться от 
него, тот пусть знает несомненно, что не душа его виновна в таких помыслах, 
но нечистый бес, сказавший некогда Самому Господу: „Сия вся Тебе дам, аще 
пад поклонишимися“ (Мф. 4, 9)» (слово 23, глава 48).

Святой Иоанн учит, что и пост, и бдение, и словесное пререкание бессильны 
против таких помыслов, приводя в пример одного тщательного монаха, кото
рому не помогло и двадцатилетнее изнурение себя постом и бдением. «Кто 
иным образом (то есть посредством чего-то иного, кроме презрения. — Пер . ) 
ухищряется вести с ним борьбу, тем он возобладает. Хотящий победить духов 
словами подобен старающемуся запереть ветры» (слово 23, глава 53). Имен
но в этих его наставлениях заключено спасительное нам указание пути к на
шей победе. Евангельские же слова: «Отойди от меня, сатана! Господу Богу 
моему поклонюсь и Тому единому послужу» (Мф. 4, 10) и заклинание царя 
Давида: «Болезнь же твоя и слова твои обратятся на главу твою, и на верх 
твой снидет хула твоя в нынешнем веке и в будущем (ср.: Пс. 7, 17)» — выра
жают наше презрение к диавольской хуле, наше исповедание верности Богу.
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Третий вопрос. А что ты спрашиваешь, как отступить от 
мира, то и такое усердие твое хорошо. Но старайся, чтобы это 
совершилось так в тебе на деле. Ибо это — выровненный путь 
к вечной жизни, им шли преподобные отцы, которые познали 
его, внимая премудрости.

В особенности отступление от мира необходимо тому, у кого 
в обычае было совокупление с миром. Ибо если он не отсту
пит, то образы некие и картины мира, прежде бывшие в нем 
от слышания и видения мирских вещей, опять возобновляются. 
И не может он трезвенно пребыть в молитве и поучаться Божи
ей воле. Желающий же обучаться благоугождению Божию дол
жен отступить от мира.

Не пожелай также допускать бесед с близкими неког
да друзьями, которые о мирском рассуждают и занимаются 
попечениями о бессмысленном — о прибыли монастырского 
богатства и стяжании имущества, — которым кажется, что 
они исполняют это как благое дело, и которые от непонимания 
Божественных Писаний или от своих пристрастий полагают, 
будто совершают добродетель. И ты, человек Божий, с такими 
не общайся. Не подобает же на таких и словами набрасываться, 
ни поносить, ни укорять их, но следует оставить это Богу, ибо 
силен Бог исправить их (см. Рим 14, 4).

Также храни себя во всем от дерзости. Ведь дерзость, как 
написано, подобна великому огню, от лица которого, когда он 
возникает, все бегут. И отвращайся от рассматривания при
надлежащего братьям, от слушания об их тайнах и делах. Ибо 
это делает душу опустошенной от всякого блага, приучает смо
треть на недостатки ближнего и мешает оплакивать свои грехи.

И не старайся быть скорым на слово в беседах с братией, хотя 
бы и полезными они казались. Но если какой-то брат извещение 
имеет относительно нас и поистине нуждается в слове Божием, 
то мы, если имеем, должны подать ему не только слово Божие,
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по свидетельству апостола, но и свою душу (см. 1 Фес. 2, 8). 
Общайся же с такими и имей благоволение к делам тех, кто рас
суждает духовно, поскольку они — чада тайн Божиих. А беседы 
с теми, которые не таковы, пусть и краткие, иссушают цветы 
добродетелей, еще только расцветающие от благоприятного 
воздействия безмолвия и окружающие нежно и молодо древо 
души, насажденное «при исходящих вод» (Пс. 1 ,3 )  покаяния, 
как сказал премудрый святой.

Ч етверты й вопрос. А что ищешь, как не заблудиться, сбив
шись с истинного пути, и об этом даю тебе благой совет.

Свяжи себя законами Божественных Писаний и последуй 
им — Писаниям же истинным, Божественным. Ведь писаний 
много, но не все они Божественные. Ты же, в точности познав 
истину из их чтения и из бесед с разумными и духовными 
мужами (поскольку не все, но разумные разумеют их), без 
свидетельства таких Писаний не делай ничего, как и я. О себе 
рассказываю тебе, поскольку по Бозе любовь твоя безумным 
меня делает говорить о себе. Но, как сказано, «тайны Мои 
любящим Меня открываю»43 (ср.: Пс. 24, 14). Потому гово
рю тебе.

Ибо я не делаю ничего без свидетельства о том Божествен
ных Писаний, но, последуя Святым Писаниям, творю, сколько 
по силе. Когда мне предстоит что-либо сделать, я прежде все
го исследую Божественные Писания (ср.: Ин. 5, 39) и, если 
не найду согласного с моим соображением о начинании дела, 
откладываю то дело, пока не найду. Когда же найду, с помо
щью благодати Божией, — исполняю дело с благим дерзнове
нием как одобренное. От себя же творить не смею, поскольку я 
невежда и поселянин.

43 В Синодальном переводе: «Тайна Господня — боящимся Его, и завет Свой 
Он открывает им».
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Так и ты, если хочешь, поступай по Святым Писаниям 
и согласно их смыслу старайся исполнять заповеди Божии 
и предания святых отцов. И если какие-либо волнения житей
ских дел поколеблют сердце твое, не ужасайся, утверждаясь на 
недвижимом камне заповедей Господних и ограждаясь преда
ниями святых отцов. И во всем будь ревностным подражате
лем тем, кого видишь и о ком слышишь, что они имеют засви
детельствованное Святыми Писаниями житие и рассуждение. 
Ибо они право шествовали по пути. И, записывая это в сердце 
своем, пойди неуклонно путем Божиим, и не отклонишься, по 
благодати Божией, от истины. Ибо написано, что невозможно 
право рассуждающему и благочестиво живущему погибнуть. 
Но которые с растленным разумом исполняют дело Божие, те 
уклоняются от правого пути.

Шествуй же, не возвращаясь, положив руку на плуг 
Господень и не озираясь вспять, да пригоден будешь для Цар
ствия Божия (см. Лк. 9, 62). И, приняв семя слова Божия, 
постарайся, чтобы сердце твое не оказалось ни дорогой, ни кам
нем, ни тернием, но — доброй землей, приносящей много
кратный плод (см. Мф. 13, 4—8; Мк. 4, 4—8; Лк. 8, 5—8) во 
спасение своей души. Да и я, усмотрев разумность твою при 
слышании слова Божия и обретя в тебе достойное похвал 
в совершении добродетелей, возрадуюсь, благодаря Бога, — 
узнав, что ты и услышал слово Божие, и срхраняешь его. Молю 
же тебя Господа ради молиться за меня, грешника, говорящего 
тебе доброе, а не делающего никогда.

Бог же, творящий преславное и подающий всякое благое 
даяние исполняющим Его волю, да подаст тебе разум и твер
дость творить волю Его святую по молитвам Пречистой Влады
чицы нашей Богородицы и всех святых, ибо Он благословен во 
веки. Аминь.
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ТОГО Ж Е СТАРЦА ПОСЛАНЬИЦЕ БРАТУ, 
ПРИШ ЕДШ ЕМ У С ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ , 

ПРОСИВШ ЕМ У У НЕГО НАСТАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ П О Л ЬЗЫ  ДУШИ

Полезно тебе, господин, нам кажется, руководствоваться следу
ющим: правило в телесных деланиях — по силе, а не выше меры; 
и в Писаниях Божественных поучаться, и рукоделиям обучаться, 
и безмолвие любить. А когда, если Бог захочет, друг друга увидим, 
тогда пространнее будет беседа обо всем, про всё.

ПОСЛАНИЕ ТОГО Ж Е ВЕЛИКОГО СТАРЦА 
К БРАТУ, ПРОСИВШ ЕМ У У НЕГО НАПИСАТЬ ЕМУ 

НА ПОЛЬЗУ ДУШ И44

В письмеце твоем, господин отец, которое ты мне написал, про
сишь меня написать тебе в ответ что-нибудь на пользу и извес
тить тебя о себе. Тебе кажется, что я скорблю на тебя из-за тех 
речей, какие мы вели при нашей с тобой беседе, когда ты был 
здесь. И за то прости меня. Я советовал, напоминая себе и тебе, 
как всегда мною любимому, как и написано, «тайны Мои Моим 
и сыновьям дома Моего открываю»45, — что не просто так или как 
случится подобает нам совершать какие-либо дела, но по Божест
венным Писаниям и по преданию святых отцов, прежде всего это 
касается ухода из монастыря. Только нужно следить, пользы ли 
ради душевной совершаем их, а не ради ли иного чего? Потому что 
не видно ныне жительства, сохраняемого в законах Божиих по 
Святым Писаниям и по преданию святых отцов, но все живут по 
своим волям и замыслам человеческим. И у многих оказывается,

44 Послание Герману Подольному, монаху Кирилло-Белозерского монастыря, 
ученику преподобного Нила.
45 Источник не найден.
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что мы и самое то развращенное творим и мним, будто этим совер
шаем добродетель. А случается это от того, что мы не знаем Свя
тых Писаний, поскольку не стараемся со страхом Божиим и со 
смирением изучать их, но пренебрегаем ими и занимаемся чело
веческими делами.

Я же потому так беседовал с тобой, что ты истинно, а не 
притворно хочешь слышать слово Божие и исполнять его. И я, 
не льстя тебе, не скрывая суровости тесного и прискорбного пути, 
предложил тебе свои слова. С иными же беседую соответствен
но мере каждого. Ты же с самого начала знаешь мою худость как 
всегда духовно любимый мой. Потому и ныне пишу тебе, говоря 
о себе откровенно, поскольку твоя по Бозе любовь понуждает меня 
и делает меня безумным писать тебе о себе.

Когда в монастыре жили мы вместе, ты сам узнал, что я от 
мирских связей удаляюсь и поступаю, сколько есть сил, по Боже
ственным Писаниям, хотя и не справляюсь из-за лености моей 
и небрежения. Затем, после отшествия моего в странничество 
и возвращения в монастырь, вне монастыря поблизости я постро
ил себе келию и жил таким же образом, сколько было мне по силе. 
Ныне же я переселился дальше от монастыря, так как содействием 
благодати Божией нашел место, угодное моему разуму, поскольку 
для мирских людей оно труднодоступно, как и сам ты видел.

И в особенности я изучаю Божественные Писания: прежде 
всего заповеди Господни, толкования их и апостольские преда
ния, затем жития и учения святых отцов, — и тому внимаю. И что 
согласно с моим представлением о благоугождении Богу и о пользе 
для души, то переписываю себе, и тем поучаюсь, и в том жизнь 
и дыхание мое имею. А немощь мою, леность и нерадение возло
жил я на Бога и на Пречистую Богородицу.

И когда случается мне что-то предпринять, а я не нахожу того 
в Святых Писаниях, тогда откладываю это на время, пока не най
ду. Потому что по своей воле и по своему разуму не смею ничего
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совершать. И если кто-то по любви духовной прилепляется ко 
мне, тому советую делать так же, а в особенности тебе, поскольку 
ты с самого начала духовной любовью близок мне. Потому и слово 
я к тебе обратил, советуя во благо, как своей душе; как сам стара
юсь делать, так и тебе говорил.

Ныне же, хотя мы и порознь телами, но духовной любовью 
сопряжены и совокуплены. И по закону этой божественной любви 
я и тогда с тобой беседовал, и ныне пишу для спасения души. И ты, 
если угодно тебе, подражай тому, что слышал от меня и написан
ным видел. Желая быть сыном и наследником святых отцов, твори 
заповеди Господни и предания святых отцов и живущим с тобой 
братьям говори делать то же.

Живешь ли ты отдельно или в монастыре с братьями, внимай 
Святым Писаниям и по стопам святых отцов шествуй. Потому что 
Божественные Писания нам так повелевают: или повиноваться 
такому человеку, который будет засвидетельствован в своем дела
нии как человек духовный словом и разумом, как пишет Василий 
Великий в поучении, у которого начало: «Приидите ко Мне вси 
труждающиися» (Мф. 11, 28), или если такого не найдется, то 
повиноваться Богу по Божественным Писаниям, а не так бес
смысленно, как некоторые, которые и когда в монастыре с братья
ми пребывают, в своеволии бессмысленно пасутся, полагая, будто 
находятся в повиновении, и в отшельничество уходят так же нера
зумно, ведомые плотской волей и безрассудным разумом, не пони
мая ни того, что творят, ни того, в чем утверждаются. О таких 
Иоанн Лествичник, рассуждая, в слове о различных видах без
молвия говорит: «От самомнения они пожелали лучше плавать по 
самочинию, нежели следуя наставлению». Чего да не будет с нами! 
Ты же, поступая по Святым Писаниям и по жительству святых 
отцов, с помощью благодати Христовой не погрешишь.

Ныне же и я заскорбел из-за того, что ты скорбен. Потому 
и понудил себя писать к тебе, — чтобы ты не скорбел. Бог же,
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податель всякой радости и утехи, да утешит сердце твое и изве
стит о нашей к тебе любви. Если и грубо я что-то тебе написал, 
но ведь — не иному кому, а тебе, неизменному моему возлюблен
ному, не желая презреть твоего прошения. Ибо надеюсь, что ты 
с любовью это примешь и не осудишь неразумие мое.

А дела наши, о которых я просил твою святыню, — их ты 
хорошо постарался устроить, о том бью челом. Бог да воздаст тебе 
награду соответственно твоему труду.

К этому еще молю твою святыню: да не сочтешь за скорбь 
те слова, что мы тогда говорили. Ведь хотя внешне они кажутся 
жестокими, но внутри исполнены пользы. Потому что я не свое 
говорил, но из Святых Писаний. Жестоки же они поистине для 
тех, которые не хотят истинно смириться в страхе Господнем 
и отступить от плотских мудрований, но желают жить по своей 
страстной воле, а не по Святым Писаниям. Такие не изучают 
Святые Писания со смирением, духовно. Некоторые же из них 
не хотят и слышать ныне о жизни по Святым Писаниям, как бы 
говоря: не для нас они писаны, и не надлежит в нынешнем роде 
соблюдать их.

Для истинных же делателей и в древности, и ныне, и навеки 
слова Господни чисты, как серебро, расплавленное и очищенное 
семикратно (см. Пс. 11, 7), и заповеди Его светлы и вожделенны 
для них больше золота и драгоценных камней, и услаждают они их 
больше меда и сотов, и они хранят их. А когда сохранят, воспри- 
имут воздаяния многие (см. Пс. 18, 9 и  11 — 12).

Здравствуй о Господе, господин отец, и молись о нас, греш
ных, а мы святыне твоей весьма бьем челом.



преподобный зоеилш
ВЕРХОВСКИЙ

ПОУЧЕНИЕ О ПОСЛУШАНИИ 
В БОЗЕ ПОЧИВШЕГО ОТЦА НАШЕГО 

СХИМОНАХА ЗОСИМЫ*

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВОЗЛЮ БЛЕННЫ М  СЕСТРАМ

Вы знаете, сколь дорого мне стоит безмолвная жизнь моя, для 
которой с Божией помощью оставил я мое отечество и, столь много 
странствуя, искал тишины безмолвия. Но ныне вижу, что из-за вас 
нарушится мое безмолвное житие, однако же против воли Бояшей 
не смею упорствовать. И если Бог дал мне вас, то с Его же помо
щью я и должен от всей души послужить вам. Познаю же, Богом 
ли вы на меня возложены и должно ли мне всей душой о вас забо
титься, через то, если увижу вашу чистосердечную передо мной 
откровенность и приверженность ко мне, то есть что вы, словно 
насильно, своим желанием влечетесь под мое управление. А если 
не так усердствуете, то это явное знамение, что не благоволит

* Перевод с церковнославянского языка выполнен по изданию: Зосима 
(Верховский), прп. Творения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. 
С. 229-374 .

См. краткие сведения о преподобном Зосиме Верховском в настоящем 
издании: т. 2, с. 499—501.
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Бог мне неразрывным союзом связываться с вами и заботиться 
о вас как об отдавшихся в совершенное повиновение, но я должен 
только по долгу христианскому как о всех, так и о вас с усердием 
заботиться, однако не лишать себя безмолвия. Если тот, кто на 
должность, ему не порученную, вступит, подлежит наказанию, то 
тем более мне, грешному и самому нехорошо живущему, должно 
от вас отказаться, если вы таких чувств ко мне не имеете, что есть 
явное знамение того, что не моей силы дело вами управлять и вас 
наставлять. Но, может быть, хочет Бог, чтобы вы иному настав
нику предали себя, более совершенному и хорошо живущему, ибо 
знает Господь мою немощь и скудоумие; а это дело — души иных 
спасать — многотрудно, плачевно и бедственно. От этого бреме
ни и совершенные отцы отказывались и убегали; и от тех толь
ко, боясь Бога, не отказывались, которые всей душой, с усерди
ем, простосердечно, со всяким повиновением и самоотвержением 
предавали себя их руководству.

Некоторые, приступая к иночеству, хотя и желают предать 
себя в повиновение и послушание, но хотят иметь такого отца, 
который управлял бы ими в соответствии с их прихотливыми 
пожеланиями, и думают, как бы не лишиться им и своего имуще
ства для удовлетворения своих немощей и для получения удоволь
ствий. А того истинного, как должно и предано иночествующим 
святыми отцами, не хотят, то есть того, чтобы всё свое мне
ние, рассуждение, желания и волю свою уничтожить и презреть 
и совсем никакой собственности не иметь, даже и малейшего чего 
по своей воле себе не присваивать, но во всем с верой полагаться 
на волю и руководство своего отца, которому по Бозе себя преда
ли, и на всё предлагаемое им соглашаться беспрекословно, хотя бы 
что и не по желанию их было и тягостным казалось, и так считать 
и веровать, что Сам Бог таким образом побуждает и вразумляет 
их отца ими управлять и такое делание или труды и постничество 
им преподавать. Ибо они, избрав себе отца и веруя несомненно,
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что отец истинно о Господе их любит и всей душой печется об их 
спасении, как еще могут рассуждать или следить, так ли посту
пает или обращается с ними отец? Ибо если еще хотят держаться 
своего рассуждения, то такие еще не предались истинно в повино
вение. Не предав же себя совершенно, по подобию благопокорных 
простосердечных послушников, в послушание, никак невозмож
но прийти в смиренномудрие, произрастающее от послушания. 
Не придя же в смиренномудрие и простодушие, невозможно стя
жать иных плодов духовных, без которых невозможно быть угод
ными Богу. К тому же если они хотя мало в чем-то желают иметь 
свою волю и рассуждение, то уже не на степени истинных умерщ
вленных послушников1 находятся, и такие сами за себя и Богу 
будут отвечать. Ибо тогда отец отвечает Богу, когда они во всем, 
без исследования, не прекословя, с кротостью повинуются отцу.

Если же новоначальным, по слову святых отцов, должно 
непременно так с простосердечием и с верой, то есть с любовью, 
без исследования, повиноваться, то как будет для отца удобно 
и нетяжко бороться и состязаться спорами с такими самоумца- 
ми, которые ни одно заповедание и повеление его не исполняют 
без исследования и противоречия?

Святые отцы, зная это неудобство, заповедают удаляться от 
тех, которые не слушаются с одного слова, потому что когда может 
отец в спокойствии и в тишине пожить, если о всякой вещи он при
нужден будет думать, как переспорить или склонить и убедить уче
ника, чтобы тот согласился? Довольно и велико для меня, старца, 
и того, если я о тех позабочусь, которые с верой и любовью повину
ются и уважают мои слова.

1 По словам Иоанна Лествичника, «послушный, как мертвый, не про
тиворечит и не рассуждает, ни в добром, ни во мнимо худом; ибо за всё 
должен отвечать тот, кто благочестиво умертвил душу его», то есть отец, 
через послушание умертвивший в нем страстную волю (Лествица. Слово 4, 
о послушании, глава 3).
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Я же, грешный, простите, и сам еще не достиг совершенства 
иноческого и не живу достодолжно по-монашески, за что немалого 
ожидаю себе осуждения. Потому и боюсь, как бы не усугубить еще 
себе осуждение от Господа, если, иных восприняв под свое руко
водство, буду попускать несогласное монашеству.

Но хотя сам я грешный и не живу достодолжно по-иночески — 
подобно святым преподобным отцам, однако с помощью Божией 
желаю вам предлагать такое завещание и такие советы, о которых 
совесть моя извещала бы меня, что они добры, спасительны и даны 
с советом и свидетельством моего старца (Василиска), а это точно 
благоугодно Господу, то есть чтобы мы, подражая Ему, послушны 
были отцу своему духовному и чистую любовь имели между собой 
и ко всем людям.

Потому, возлюбленные, внимайте себе и размыслите! И если 
к одному только спасению всё свое тщание прилагаете, то всем вож
деленным века сего пренебрегите и, от всего отрекшись, направьте 
себя по той стезе, которой ходили все святые преподобные отцы 
и матери. То есть если избираете меня, грешного, старцем и хоти
те, чтобы я руководил и управлял вами по Бозе, то должны вы от 
всей души, отвергнув окончательно всю свою волю и мудрование, 
предать себя в совершенное повиновение и послушание, нимало 
не рассуждая о повелениях и завещаниях моих, ибо не вы за них 
призваны будете к ответу, но я. Вы же за то лишь будете отвечать, 
если не станете с верой в точности повиноваться. Если же предади
те себя всей душой в такое истинное повиновение, то, еще не начав 
вашего жития иноческого, вы уже, по слову святых отцов, совер
шили свое подвижничество и, несомненно, среди спасаемых ока
жетесь.

Если бы я желал иметь вас под моим управлением, то, вся
чески льстя и послабляя вам, привлекал бы к себе, но вместо того 
говорю пред Господом: как иго тяжкое и неудобоносимое, прини
маю управление вами, не смею противиться судьбам Божиим, но
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если бы вы сами не изъявили вашего непременного желания быть 
под моим руководством или если бы предались моему старцу или 
иному какому отцу, то не только не стал бы я сочинять и писать 
для вас, но не решился бы и словами предлагать вам моих сове
тов, поскольку чувствую, что сам я скудоумен и неисправно живу.

Если же которая из вас не хочет иметь совершенного послу
шания и самоотвержения, такая, следовательно, не хочет быть 
под моим управлением, не хочет предаться отцу, но желает жить 
независимо и самочинно — такого жития не видано ни на небе, 
ни на земле, ни даже у разбойников. И как такая надеется быть 
спасенной, не последуя завещанию святых отцов?

Нам предано не для свободы идти в иночество, но для того, 
чтобы прежде всего поработить себя и превзойти мирян, то есть 
и они, миряне, тоже повинуются, но поневоле и нехотя, а нам, 
исшедшим из мира, нужно добровольно, с любовью, без понужде
ния повиноваться не ради чего иного, но только ради Бога и своего 
спасения.

Вы не можете отыскать ни одного извинения перед Богом, 
если не предадите себя в повиновение с совершенным отвержени
ем своей воли и всего своего имущества, ибо не можете извинени
ем поставить ни знаменитости вашего рода, ни недугов телесных, 
ни старости, в чем могли бы иметь оправдание, если бы вы хотя 
и не предали себя в совершенное повиновение, но жили бы только 
по совету2, удерживая и некую собственность ради своих недугов.

Но вы хотя и предадитесь совершенно мне, грешному, поко
ряясь завещанию святых отцов, и во всем будете повиноваться 
без рассуждения, однако и тогда я не иначе наставлю вас, как 
в соответствии с моим низким, бедным и слабым житием. Ибо я

2 Под жительством по совету подразумевается такое жительство, при котором 
христианин по своему усмотрению пользуется советами и наставлениями 
духовно опытных людей, но не берет на себя обязательства повиноваться 
кому-либо из них во всем и беспрекословно.
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сам грешный и слабый, а потому как могу иными руководить по 
подобию святых отцов? Они подражали святым ангелам бесстрас
тием и чистотой и, как бестелесные и не на земле живущие, ни 
о чем земном не заботились и подвизались в жестоких подвигах, 
не ослабевая всю жизнь свою. Вы же хотя и не понесете, подобно 
им, жестоких подвигов, но жребий ваш с ними, и вас причтет Гос
подь к лику преподобных Своих, послуживших Ему в самоотвер
жении и послушании, ибо вы свое исполнили, жили в повинове
нии и окончательно отвергли свою волю. Мне же, грешному, стыд 
и посрамление, но и я, грешный, уповаю на милость Божию, что 
не оставит и меня Господь, если буду от чистого сердца о вашем 
спасении иметь попечение. Да и вы, представ перед Господом, уми
лостивите Его о мне, грешном, хотя бы и никакого труда не имел 
я вас ради. Ибо какой труд с повинующимися исправно? С обеих 
сторон только радование, любовь и утешение духовное о Господе.

Из того познавайте сами в себе, угодно ли Богу, чтобы вы были 
под моим управлением, если от моих вам советов и наставлений 
возрастает в вас большее смирение, любовь и вера ко мне, и все 
мои слова сладкими вам кажутся, и охотно желаете всегда от 
меня поучений, и с усердием ожидаете моего посещения. Это 
есть знамение того, что должно вам держаться меня, грешного, 
и что благоволит Бог, чтобы я, недостойный, заботился о вашем 
спасении.

Если же не имеете таких ко мне чувств, но скорее неверным, 
враждебным и тягостным кажется вам мое наставление и обхож
дение с вами, то через это должно подлинно знать, что не подоба
ет вам предаваться мне в повиновение без рассуждения. Но и мне 
последует осуждение, что, не званный Богом, дерзаю наставлять 
вас, да и Господь не будет помогать нам, и отнюдь не увидим меж
ду собой истинной любви, тишины и согласия. А потому, не сты
дясь, как перед Самим Богом, должны вы мне открыться о вашем 
ко мне чувстве.
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СЛОВО 1
О вступлении в иночество и о нестяжании

Поступившему в житие иноческое и предавшему себя в пови
новение должно и жить по правилам иноческим, а не подобно 
светским людям. Жизнь иноческая — духовная. Потому и подо
бает только о духовном богатстве иметь попечение, духовное же 
богатство внутри нас находится, по гласу Господню: «Царствие 
Небесное внутрь вас есть» (см. Лк. 17, 21). Итак, когда обре
тем подлинное иноческое богатство, то есть почувствуем в себе 
кротость, смиренномудрие, безгневие, терпение, милосердие, 
упование не на временное нечто, но на Бога живого, радова- 
ние внутреннее о Бозе и веру непоколебимую, простосердечие, 
сострадание и любовь чистую ко всем и прочие плоды духовные, 
тогда и сами ясно познаем внутри нас наше богатство и духовное 
сокровище и с извещением почувствуем свое спасение.

Приобретается же такое богатство следующими делами: 
отвержением мира и самого себя, то есть своего нрава, своей 
воли и всех своих пожеланий. Потом совершенным повинове
нием и посильными трудами: воздержанием, пощением, безмол
вием, бдением, низулежанием на твердом, сокращенным сном, 
продолжительным молением и поклонами, поучением в Священ
ном Писании; а также тем, чтобы не малодушествовать, но пре
терпевать скуку и уныние, небрежение к себе, неумовение, ж аж 
ду, голод и холод, иметь рукоделие по силе и нестяжание, еще же 
любовь к бесчестиям и уничижениям.

Вот, мы видим, на какой труд и подвиг требуется нам себя 
предать, потому нужно нам обрести такого отца, который на 
подобные подвиги своих учеников возбуждал бы и укреплял, 
и к такому отцу весьма полезно всей душой неотторжимо при
лепиться и предать себя ему в повиновение. А от того отца, 
который послабляет и попускает жить со своей волей, со 
своеумием и со своим имуществом и достоянием, полезнее
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уклониться, поскольку такой отец до бесстрастия и чистоты 
довести не сможет.

Если же такой внимательно наблюдающий старец имеется, но 
ученики с теми советами, которые он предлагает, не соглашаются 
и жить с простосердечием, с сыновней покорностью и любовью 
отказываются, то от таких справедливо старцу отречься и себя без
молвного жития не лишать. Таким лучше не предлагать никакого 
духовного рассуждения, поскольку к большему послужит осужде
нию, если они будут слышать доброе, полезное и богоугодное, но 
не захотят последовать тому, да и старец не без вины окажется: 
зачем говорил и предлагал слова спасительные неслушающим 
и презирающим?

Сколь многое количество имеется духовных священных книг 
и поучений, и все они к тому только нас склоняют, чтобы слушали 
Бога и творили благоугодное Ему. Но если кто захочет сам собой 
последовать воле Божией и жить без управления и советов, то 
это крайне опасно, и предприятие такое дерзостно и безнадежно, 
поскольку нужно такому человеку иметь великую осторожность, 
как бы вместо Бога не служить и не угождать своим страстям 
и прихотям. По этой причине повелевают святые отцы предавать 
себя в повиновение и тогда в совершенстве угождать Господу Богу 
(ибо, живя в послушании, инок не может иного сотворить, как 
только то, что Богу угодно, поскольку если он всякое дело творит 
так, как отец повелевает, то это самое есть по воле Божией) и слу
шать Самого Господа, говорящего: «Слушаяй вас, Мене слушает, 
а отметаяйся вас, Мене отметается» (Лк. 10, 16).

Послушание святой Григорий Синаит именует ножом, сразу 
от всех язв, то есть пороков и страстей, очищающим. Ибо над 
открывшим всё свое тайное и страстное отцу своему по Бозе, над 
творящим по его слову, повинующимся и соблюдающим себя 
как сможет возобладать и господствовать какая-либо страсть 
порочная?
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Многого порицания и осуждения от Бога достоин будет отец 
начальствующий, если попустит братии творить несогласное с пра
вилами святых отцов, которые они преподали для жития иноческо
го; да и сами ученики такого отца при смерти своей будут обвинять, 
что по его небрежению лишились своего спасения.

Если же отец управляет согласно завещанию святых отцов, но 
ученики не последуют его руководству и его завещаниям, то старец 
неповинен будет, а сами они осудятся, ибо начальствующему отцу 
должно управлять непременно в согласии с преданием святых, 
поскольку ученики ради того предали себя отцу, чтобы он наставил 
их и вел ко спасению, а потому сам отец уже словно корнем явля
ется. Если же корень гнил, то есть если сам отец управляет несооб
разно с правилами, переданными святыми, то и ветви сухи будут, 
то есть и ученики его не будут благоуспешны.

В противоположность же этому, если отец по Бозе старается 
управить их спасительно и богоугодно и ученики, предавшиеся 
ему в повиновение, сохранят себя в терпении и в беспрекослов
ном послушании, то такие истинные послушники и прежде смерти 
будут благословлять и благодарить своего отца как споспешника 
и орудие их верного спасения.

Исследуй и рассмотри всё Святое Писание и жития святых пре
подобных — нигде не найдешь, чтобы они в новоначалии входи
ли в советы со своим отцом или держались своего рассуждения, 
но они всей душой только повиновались и радовались, что имеют 
отца, по Бозе управляющего ими. Да и почему бы им не хотеть во 
всем в точности повиноваться, если они истинно стремятся к свое
му спасению? Ибо всё, делаемое за послушание, непременно свято 
и богоугодно, поскольку отец за них истязай будет от Бога и суд 
примет. В противоположность же этому, упорствующие, преко
словящие и ропотливые сами себя удаляют от совершенного спа
сения и жизнь свою проводят несообразно монашеству, и для отца 
благословно и справедливо отказаться от таких.
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Не назовут ли безумным такого родителя, который выросшим 
уже детям не запрещает и позволяет грязью забавляться и фигуры 
на песке строить, а не понуждает и не принуждает к делам бла
гопотребным, нужным и полезным, свойственным их возрасту? 
Насколько же более безумным окажется восприемный духовный 
отец, даже и отвержен будет Самим Богом, если предавшим себя 
ему о Господе в повиновение попустит об излишних земных вещах 
беспокоиться или присваивать некое имущество, а не о едином 
духовном делании и преуспеянии заботиться?

Вступившим в иночество и предавшимся в повиновение 
и послушание должно в таком быть нестяжании, чтобы даже и иглы 
собственной не иметь, но и пищу, и одежду, и жилище, и всякое 
имущество своим не признавать, почитая за Божие и общее. Пищу 
употреблять по уставу, а относительно правила и прочего беспре
кословно повиноваться. Но хотя и ко всему такому склонны будут, 
несомненно веруя, что Бог вразумляет и побуждает отца так ими 
управлять, однако и тогда отцу будет нелегко и небезопасно, и весь
ма нужно ему быть внимательным, дабы предлагать им не вводя
щее в заблуждение, но спасительное наставление. И только потому 
отец может иметь надежду на милость Божию, что с помощью Его 
он заповедует ученикам своим о Господе то, что кажется ему наи
полезнейшим.

Но когда кто-то признает нечто своим собственным или пове- 
леваемые отцом дела желает прежде рассматривать и исследо
вать, хорошо ли заповедует отец или нет, то такие зачем и пре
дают себя в повиновение, если на свое рассуждение полагаются? 
Такие не могут быть истинными смиренными и кроткими послуш
никами, но скорее станут надзирателями и судьями отцу своему. 
Благословно отцу отказаться от таких, ибо не покоряющихся без 
рассуждения отцу своему и не соглашающихся жить по уставу ино
ческому даже и святые великие отцы отвергали и отдаляли от себя. 
Тем более мне, самому несовершенному и грешному, должно от
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таких убегать и не соединяться с ними духовным союзом, чтобы 
и самому вместе с такими непокорными и самоумцами не насле
довать бесконечного горя. И увы! Да и зачем трудиться там, где 
не предвидится ни исправления, ни спасения?

Еще и потому опасно для отца принимать под руководство свое 
тех, которые не желают от всей души всё терпеть Бога ради, что 
со временем им может показаться, будто нехорошо отец управля
ет и повеления его тяжки, будто он привел их в нищету, имения 
их расточив. И трудно будет успокоить их, когда начнут роптать 
и скорбеть на отца, а не покоряться воле Божией, веруя, что Сам 
Господь содействовал отцу и вразумлял его так управлять к поль
зе их душ и спасению. Такого-то несовершенства их и малодушия 
должно устрашаться, и уклоняться от таких подобает до тех пор, 
пока не увидит отец их ревности и горячности к высокому житию, 
совершенной к нему веры и извещения, что под его руководством 
они несомненно спасутся. Ведь если бы они имели такую веру 
к отцу своему, то не прекословили бы, но с одного слова совершали 
всё повелеваемое и всё свое имущество за сор почитали, отрекаясь 
от всего, отнюдь ничего своим не признавая и по своему мнению 
не поступая, через что пришли бы в смиренномудрие и бесстрас
тие. Ибо как возможно от насилия страстей побеждаться тому, 
который от всего отказывается и даже не хочет никогда своей воли 
в чем-либо сотворить?

По слову святых отцов, такие только могут в совершенстве ино
чествовать, которые живут, почитая себя странниками и чуждыми 
всему земному, и потому ничего собственного иметь не хотят, 
повиновение же отцу и чистоту совести более жизни своей хранят.

И потому, если которая из вас не вмещает того, чтобы до такой 
степени во всем повиноваться, хотя бы я повелел всё имущество 
не только раздать, но и огнем сжечь и самой разлучиться со свои
ми и свидания никогда с ними не иметь, даже и с чадами, если бы 
которая их имела, — одним словом, хотя бы что и смертельным,
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и весьма трудным, и неудобным казалось, — если всему такому 
с любовью без рассуждения покориться не изволяет, то такая пусть 
живет сама по себе, как хочет. Если же я, принявший вас, допущу 
что-либо противное и несогласное с правилами и завещаниями свя
тых отцов, то и вы не увидите своего спасения, и я осужден буду. 
Ибо тогда только бывает несомненное и верное спасение, когда кто, 
от всего совершенно отрекшись и всё свое и саму себя предав отцу 
своему по Бозе, с чистосердечным откровением в точности во всем 
повинуется ему и делает всё по повелению его без рассуждения, 
с покорностью и простодушием. При таком повиновении, хотя бы 
некое упущение или утрата во внешних вещах усматривалась, но 
за послушание вечная мзда и венцы от Бога умножаются. Когда же 
кто не во всем слушается и по повелению отца в точности не дела
ет, то, хотя утраты в видимых вещах и не будет, но неизвестным 
будет спасение.

Такое неповиновение происходит от трех причин: или от неве
рия, то есть когда кто не чтит и не уважает своего отца, но, наобо
рот, считает его неугодным Богу; или от того, что признает отца 
неразумным, самого же себя более сведущим; или от высокоумия 
и самомнения, то есть когда, надеясь на свой разум, не хочет делать 
по повелению отца. Ибо, предавшись отцу в повиновение, если пре
будет не слушаясь его в точности и в малейшем чем-то, то уже не на 
руках отеческих бывает носима и отец за такую не отвечает Богу. 
Без повиновения же и послушания может жить и без меня, стар
ца грешного. Неужели ты мнишь спастись так, чтобы и внешнего, 
то есть имущества своего, не утратить, и спасения не лишиться? 
Но это невозможно. Ведь Сам Господь сказал: «Иже не отвержется 
всего своего имения...» (см. Лк. 14, 26). И самих себя, не щадя, 
отцы предавали в истинное послушание и повиновение, другого же 
пути для хотящих иночествовать не имеется.

Сами вы знаете и из Святого Писания научаетесь, что я, сде
лавшись отцом вашим духовным и управителем жизни вашей,
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неминуемо должен довести вас до такой степени, чтобы вы, отнюдь 
не прекословя, повиновались с одного слова, подобно апостолам, 
повиновавшимся Господу, или тем, кто пожил при святых отцах 
в послушании и совершенном нестяя{ании. Ведь если вы души ваши 
вверяете мне, то тем более тленное ваше имущество для вашей же 
пользы должны на меня возложить, отнюдь не исследуя и не любо
пытствуя, как или куда я его употреблю.

Через такое добровольное ваше нестяжание и нищету, если 
с Божией вам помощью каждая будет претерпевать и преуспевать 
в своем подвижничестве, сподобитесь от благодати бесстрастия: 
приобретение земного и временного не возвеселит вас и не станете 
тужить, лишаясь его. Но, напротив, уклоняться захотите от все
го, чтобы беспрепятственно со свободой, то есть с неразвлеченной 
мыслью, в духовном делании упражняться.

Если же которая соблюдать себя со вниманием не станет, но 
дерзновенно начнет любопытствовать и испытывать меня, куда 
употребляю ее имущество, или по собственной воле советы мне 
преподавать, то многими помыслами одержима и борима будет 
и дара смиренномудрия отнюдь не сподобится, даже и не сможет 
простодушно с верой проходить всякое послушание, но всегда будет 
испытывать: почему так, зачем это? А иногда какая-либо заповедь 
моя ей не понравится — и начнет оговаривать меня и соблазнять
ся, а от этого начнет и вера ко мне умаляться, и любовь угасать, 
и прочее изменится, и будет жить не как смиренномудрая послуш
ница, но как судья и советница, и не увидит мира и покоя в душе 
своей. Всё же это произрастает от корня диавольского презорства 
и возношения.

К тому только должны мы всё тщание свое прилагать, чтобы 
вы не ослабевали в спасительном намерении вашем, а не о тлен
ных вещах заботились. Достаточно вам несомненно веровать, что 
я, с помощью Божией, на злое не употреблю имущества вашего 
и сам не завладею им, а потому, отвергнув всё земное попечение,
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со свободой души будете упражняться в духовном делании и всё 
ваше попечение к тому лишь прилагать, чтобы не отпасть от веч
ных благ и жизни нескончаемой.

Если все мы будем думать об имеющемся в нашем общежитии 
имуществе и все захотим упражняться в тленных делах и попече
ниях, то в чем окажемся неравными с мирянами или с прежним 
нашим жительством? И где будет исполнение иноческих обетов 
наших, то есть обещания отречься от всего тленного и временно
го, пренебречь им и всей душой заботиться о духовных подвигах, 
о богомыслии и соединении с Богом?

А потому и поставляется на это служение избранная сестра для 
того, чтобы заботилась о всех нуждах в общежитии, через что для 
всех последует спасение, ей же будет награда за ее послушание, за 
исполнение должности и упокоение сестер, а сестры свободой от 
попечений и духовными подвигами спасаться будут и за нее станут 
молить Господа. Через такое отвержение своей воли, повиновение, 
устранение от всего и пренебрежение имуществом будет явлено 
истинное служение и любовь к Богу.

Вот что имейте для себя знамением духовного преуспеяния 
вашего: чем более будете иметь любви к Богу, тем более возлюбите 
всё то, что Ему угодно. А Господу всего любезнее тот, кто, оставив 
мир, возьмется подражать Его нищете, Его послушанию, Его сми
рению и кротости.

Помыслите в себе, как не безумной окажется та, которая соч
тет за обиду и несчастье оставить и отвергнуть тленное имущество 
и воспринять легкое и благое иго, нищету Иисуса Христа, дабы 
свободно следовать за Ним? Никогда не увидит свободы такая, 
у которой сердце одержимо любоимением, страстями и похотями.

Если же охотно пожертвуете своим имуществом и самих 
себя предадите Бога ради в повиновение без рассуждения, тот
час обретете иное богатство, неведомое миру, и иные свободу 
и наслаждение, для миролюбцев непостижимые, но несравненно
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более многоценные, чем сокровища всего мира и самого земного 
царства. Обретете Самого Владыку, а с Ним нескончаемое Царс
тво и наслаждение, если от всей души последуете стопам Его, 
Который «послушлив бе Отцу Своему даже до смерти, смерти же 
крестныя» (см. Флп. 2, 8). Ему принадлежат следующие слова: 
«Хощу, да идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет» (см. Ин. 12, 26). 
Итак, о возлюбленные Господом! Устремитесь вслед за Ним, оста
вив всё земное попечение, послужите Ему в преподобии и правде 
(см. Лк. 1, 75), в любви нелицемерной и истинном самоотверже
нии и послушании.

Всякое творение любит подобное и свойственное себе, его ищет 
и его держится, когда же уклонится к неподобному и несвойствен
ному, то получает вред. Так и мы: когда уклонимся от свойствен
ного душам нашим, то есть вместо вечных небесных благ будем 
прилепляться к земному и тленному имуществу и наслаждению, то 
неминуемо претерпим беду душевную, лишимся вечного блажен
ства и Самого Бога и впадем в нескончаемые муки.

Если же вы вознамерились искать высочайшего и честнейше
го, то есть Самого Бога, и самих себя принести Ему в жертву, то 
есть посвятить всю жизнь свою благоугождению Ему, то не мало
душествуйте, оставляя тленное и ничего не значащее имущест
во ваше, которое у вас неминуемо и против вашей воли отнимет 
смерть или иной некий случай. И не пожелайте из-за него отпасть 
от чистого перед Богом служения и жить в иночестве лицемер
но, обманывая мир и погубляя самих себя, то есть по видимости 
казаться подражателями святых апостолов, которые, оставив всё, 
последовали за Господом, в действительности же уподобляться 
Анании и жене его Сапфире, которые, побеждаясь корыстолюби
ем, утаили цену и не всё повергли к ногам апостолов, как сделали 
Варнава и последующие за ним. Но Варнава сочтен был первым 
среди семидесяти апостолов, а Анания с женой были поражены 
смертью (см. Деян. 4—5).
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Но если вы, предавшись мне Господа ради, из-за моего нера
дения или послабления поживете с имением вещелюбиво и страс
тно, а не духовно, в нестяжании и бесстрастии, то и вы, и в  осо
бенности я осуждены будем. Потому, простите, не смею иное что 
сказать вам, как только то, что Сам Господь изрек Своим уче
никам: «Иже не отречется всего своего имущества, жены и чад 
и души своея и не возмет креста своего, не может быти Его уче
ник» (см. Лк. 14, 26—27). Так же и вы если не отвергнете от себя 
все земные пристрастия и не уготовите себя на всякое страдание 
Христа ради, то не можете быть ученицами Христовыми. Но даже 
и я, грешный, простите, без такого вашего обещания не могу вас 
принять.

Если же всё имущество ваше предадите Богу и так с нестя- 
жанием начнете жить, то хотя в чем-то, как люди, и погрешите 
перед Богом, но благодать Его не попустит вам погибнуть, ибо 
всякое преткновение и погрешность вашу будете возвещать мне 
и полагаться с верой на мою волю и через то оправдаетесь перед 
Господом. Но и я, грешный, с помощью Божией и с совета моего 
старца буду возвещать вам необходимое для достижения иноче
ского совершенства и несомненного спасения, через что вы, как 
истинные послушницы, отвергнув всё земное и тленное, безбояз
ненно и свободно перейдете от временной жизни к вечному бла
женству, которое Господь уготовал возлюбившим Его и послу
жившим Ему богоугодно.

Но, может быть, появится у вас такое помышление: зачем 
так предаваться в повиновение, можно и без отца спастись, 
и какая большая польза от такого, подобного рабскому, преда
ния себя и повиновения?

Послушайте святого Лествичника, который говорит: «Как 
на море корабль без кормчего, так хотящий иночествовать без 
наставляющего, и как из корабля выпрыгнувшему не безо
пасно на доске до берега доплыть, так неудобно самому собой
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управляющему спастись». Святой же Каллист говорит, что не пре
давшиеся в послушание словно через канавы скачут' и много 
сеют, но — увы! — вместо пшеницы плевелы пожинают. А свя
той Дорофей говорит: «Без наставника они, как листья, падают», 
а кто всего отвергается и предается в повиновение и послушание, 
такой подражает святым апостолам, потому что они, оставив все, 
последовали за Господом, во всем повинуясь Ему. Уподобляется он 
и Самому Господу, Который послушен был Отцу Своему даже до 
Креста и смерти, а потому и невозможно, чтобы Христос не возлю
бил, не помиловал и не прославил такого, который, подражая Ему, 
всё оставив, повинуется своему наставнику. Такой, по слову свято
го Лествичника, не беспокоится об ответе Богу за себя, поскольку 
о нем спрошен будет отец, ибо он делает не свое, но то, что повеле
вает отец. Следовательно, отец за него и отвечать будет.

А святой Григорий Синаит говорит: «Превосходнейший и пер
вый врач для немоществующих в заповедях и хотящих легко 
изрыгнуть мутное помрачение есть не что иное, как послушание 
без рассуждения и с верой во всем. Ибо это врачевство живи
тельное, составленное из многих добродетелей для пьющих его, 
и нож, рубцы от ран разом очищающий. Кто предпочел всему 
делание послушания с верой и простотой, тот все страсти разом 
отсек. И не только достиг безмолвия, но послушанием уже и осу
ществил его, найдя Христа и подражателем Его и рабом и сделав
шись, и называясь». И еще он говорит: «Малая и великая и корот
кая лестница повинующихся имеет пять ступеней, ведущих 
к совершенству: первая — отречение, вторая — повиновение, 
третья — послушание, четвертая — смирение, пятая — Божес
твенная любовь, которая есть Бог (см. 1 Ин. 4, 8; 4, 16). Отре
чение лежащего возводит от ада и порабощенного освобождает 
от вещества. Повиновение же Христа обретает и Тому служит, 
как Он Сам говорит: „Аще кто Мне служит, Мне да последует, 
и идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет“ (Ин. 12, 16). Где же есть
16 Трезвомыслие. Т. 1
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Христос? На небесах сидит одесную Отца (см. Рим. 8, 34). Пото
му и слуге подобает быть там, где Тот, Кому он служит, возводя 
ногу к восхождению или и прежде восхождения указанными спо
собами вместе со Христом восходя и поднимаясь. Послушание же, 
действуя всецело по заповедям, созидает лестницу из различных 
добродетелей и эти добродетели как восхождения в душе полагает 
(см. Пс. 83, 6). От него же (послушания) рождается возводящее 
на высоту смирение, которое, принимая послушника и вознося 
его горе к Небу, царице добродетелей — любви — предает и, ко 
Христу приводя, представляет. И так по короткой лестнице легко 
на Небо восходит тот, кто поистине повинуется». И далее его же 
слова: «Нет иного более краткого пути, ведущего к вышним чер
тогам малой лестницей добродетелей, кроме умерщвления пяти 
страстей, послушанию сопротивляющихся, разумею: преслуша- 
ния, прекословия, самоугодия, оправдания и пагубного мнения. 
Ибо они — члены и части непокорного беса, поглощающего рож
денных незаконно послушников и отсылающего к змею в бездну. 
Преслушание есть адские уста; прекословие — его язык, „яко меч 
остр“ (Пс. 56, 5; Ис. 49, 2); самоугодие — отточенные его зубы; 
оправдание — гортань его; опорожнение же его всепожирающего 
чрева есть мнение, сопровождающее к аду.

Итак, кто первое послушанием побеждает, тот прочее сразу 
отсекает и на небеса одной ступенью быстро восходит. Воистину 
чудо неизреченное и непостижимое! И его сотворил человеколю
бец наш Господь, дабы одной добродетелью или, скорее, заповедью 
мы могли незамедлительно восходить на небеса. Равно как и одним 
преслушанием сходили мы и нисходим во ад».

Проводя жизнь по своей воле, вы окажетесь не только 
не угождающими Богу, но и сопротивляющимися Его воле, ибо по 
благоволению Его и на небесах, и на земле меньшие повинуются 
большим, и Сам Господь пример нам оставил Своего послушания. 
Но, возможно, вы скажете: «Следовательно, и от повиновения
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мирской власти будет спасение?» Будет, конечно, спасение, если 
только не противным закону и правилам Святой Церкви окажет
ся повиновение.

Если скажете: «Так зачем идти в иночество?» — ответ будет: 
«Ради того, чтобы более близко к Богу жить, не заботясь о земном, 
но весь ум и всё свое старание устремляя к небесному». Если же 
не так поживете, то напрасным будет исшествие ваше из мира. 
Потому-то и нужно предаться в окормление такому отцу, кото
рый искоренял бы все ваши страсти и прихотливые пожелания, 
разрушал бы и пресекал увлечение ума вашего земными вещами 
и охранял вас от всякого диавольского пленения и власти. Если 
же страстному вождю себя вручите, то, по слову святых отцов, 
не евангельскому, но диавольскому научитесь житию, ибо, когда 
слепец ведет слепца, оба в яму впадут (см. Мф. 15, 14). Но приле
питесь к боящемуся Бога, тот и вас научит бояться Бога.

Если поживете так со смирением, терпя Господа ради, то 
поистине причислены будете к спасаемым и, понемногу привыкнув 
к отсечению своей воли, впредь без понуждения сами так пожелае
те жить и мне вас таких, склонных к повиновению, оставить будет 
непростительно. И вы будете прославлять Бога, и многие другие, 
увидев, что вы столь любомудренно живете, пробудятся и сами 
пожелают иноческого жития. В таком случае как нам, рабам Госпо
да Бога нашего, не прославлять Его? И как Он, Всеблагой, не подаст 
нам большей силы благодати Своей, дабы пришедшая к нам сестра 
хотя была бы весьма страстная, но, видя, что вы так исправно, сми- 
ренномудренно, любовно живете, кротко и без рассуждения повину
етесь и что я не послабляю и не попускаю вам уклоняться в самомне
ние или своеволие, — и сама должна была так жить, подражая вам 
и терпя отсечение своей воли и всех своих прихотливых пожеланий? 
Таким образом, пришедшая к вам, пусть самая порочная и страс
тная, сожительствуя с вами и видя ваше по Бозе подвижничество, 
соделается и сама, как ангел Божий, чистой и непорочной.
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Потому я и желаю при помощи Божией вами, первоначаль
ными, управлять без послаблений, дабы и прочие, вступая в ваше 
единение и сообщество, подражая вам, были также подвижница
ми и приходили в бесстрастие. Если же вам попущу некие слабо
сти и прихоти, то и другим возбранить будет невозможно, и тогда 
устроится не монашеское богоугодное общежитие, а некое сбори
ще бесчинных и своевольных; но до этого не допусти меня, Госпо
ди! Хочу лучше умереть, нежели основать с вами житие, противное 
Богу и святым правилам, которые преподаны Его угодниками для 
желающих иночествовать.

Для того-то Господь и попустил быть разным образам жизни, 
чтобы не могущие и не желающие иночествовать работали Ему 
в мирской и супружеской жизни и благоугождали различными доб
родетелями; а усерднейшие да вступают в иночество. Совершен
нейшие же да предают себя на жесточайшие подвиги или полное 
безмолвие.

Потому и опять говорю, что не попущу никаких прихотей 
и самочинства, не попущу вам принять в ваше общежитие даже 
самых ближайших родственниц, которые не от всей души жела
ют или по юности не могут подражать вам и не понимают, сколь 
внимательно должно жить в иночестве. Ибо хочу при помощи 
Божией основать с вами монашеское общежитие, а не богадель
ню. Но и боюсь осуждения от Бога, если для неусердствующих 
и немогущих нарушу предания святых отцов и оставлю мое без
молвное житие.

Таких миролюбцев и пристрастных к житейскому не должно 
признавать за ближних и единодушных, не следует даже и забо
титься о них, хотя бы они были и родственницами по плоти. Ибо 
они еще живы, а вы умерли миру; они принадлежат части мирской, 
а вы — духовной. С такими можно только поговорить, наставить 
и, не удерживая нимало, отпустить, ибо не имеющие произволения 
и Богу неугодны. Все такие еще не осудили себя и не печалятся
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о грехах своих, если хотят жить своевольно и отрадно; еще не воз
любили духовное, чистое и целомудренное житие, если любят бесе
ды и свидание с мирскими. Таким, простите, жить с вами отнюдь 
не смею допустить, ибо вы сами при конце жизни вашей станете 
укорять и обвинять меня, если я не буду ныне бдительно охранять 
вас от всяких поводов и вещей соблазнительных, влекущих к рас
слабленности и падению.

Те, кто истинно желает жить вместе с вами, не должны ни 
в чем сопротивляться, но должны покоряться во всем и посту
пать в точности согласно моему завещанию. Если же захотите 
принимать родственниц ваших, которые не могут или не жела
ют подобно вам терпеть, то как может быть между вами мир 
и согласие в образе жизни, ибо каждая о своей станет заботить
ся и делать различные послабления и снисхождения, а через то 
неминуемо станете и осуждать одна другую, и разрушится меж
ду вами духовное единодушие? Да и они, малолетние и слабые, 
друг на друга взирая, не смогут научиться воздержанию и тер
пению. Потому и должно таким позволить только посещать вас, 
чтобы они, наслушавшись ваших советов и наставлений и приме
чая житие ваше, могли бы прежде по домам своим приучать себя 
и приготовляться к житию иноческому и тогда уже последовать 
вам и соединиться с вами.

Такое ваше повиновение и послушание сподобит вас быть под
ражательницами Господу, Который был в послушании Отцу Свое
му даже до смерти крестной (см. Флп. 2, 8). И Он, Господь наш, 
по благости Своей за это ваше рабство ради любви Его подаст вам 
благодать Свою господствовать над страстями греховными и похо
тями богопротивными и силы препобеждать всё прельщающее 
в этом мире. Одним словом, уподобитесь вы прежним древним свя
тым матерям, в новой евангельской благодати просиявшим. Если 
же не захотите от всего отречься и предать себя в повиновение, то 
подобны будете тем, о которых нам неизвестно, угодили они Богу
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или нет. Так не блаженнее ли по известному и надежному пути 
направляться, нежели пускаться в неизвестный и опасный? Ибо 
о предавших себя в повиновение все святые отцы единогласно сви
детельствуют, что они верным путем идут ко Господу, и именуют 
таких, в послушании терпящих, исповедниками.

Рассудите сами и помыслите: неужели мне хочется над вами 
начальствовать и завладеть вашим имуществом, не спокойнее 
ли для меня остаться в моем любимом безмолвии? И что нужно 
для меня одного? Никакой христолюбец по содействию и внуше
нию Божию не оставит меня, грешного, как и доныне было по 
благодати Божией. Следовательно, не убеждая и не привлекая 
вас к себе, но единственно боясь Бога и от любви моей по Бозе, 
советую вам идти тем путем, которым повелевают идти святые 
отцы вступающим в жизнь иноческую, чтобы и вам сподобиться 
быть последователями святых апостолов и быть причисленными 
к лику учеников Христовых! Господь же из-за вас не изменит 
Своего определения, то есть не причислит вас к ученикам Своим, 
если не отречетесь от всего и не последуете Ему.

Не ужасайтесь, о возлюбленные, услышав от меня о таком пре
дании себя в послушание и о повиновении, подобном рабскому. 
Ибо такое ваше по Бозе предание и повиновение меня первого при 
помощи Божией склонит быть вашим рабом и служителем в необ
ходимом для вашего жительства и спасения.

СЛОВО 2
О первоначальном основании иночества

Если какой отец принимает к себе в сожительство учеников, но 
не с таким вниманием, с каким относились святые отцы к ново- 
начальным, то отнюдь не видно будет истинного монашества, 
но произойдут только между аввой и учениками мятежи, споры 
и всякое несогласие. Но чтобы избежать такой беды и напасти,
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не должен отец принимать брата под свое управление до тех пор, 
пока брат не покажет веру свою к отцу и усердие многими моле
ниями и слезами, то есть если истинно будет так веровать, что 
не его собственным усилием, но отеческим руководством соста
вится его спасение.

Во-вторых, нужно, чтобы брат обещал отцу быть во всем откро
венным, отнюдь ничего не утаивая. Такое истинное его намерение 
в откровенности познается по следующему: если он все свои доб
рые и злые дела, от юности совершенные, без всякого сомнения, 
без смущения и стыда во всей истине откроет и расскажет.

В-третьих, при условии, если от всей души со всякой искрен
ностью и усердием желает отцу предаться и обещание твердое 
давать будет пред богом во всем без сомнений слушаться и повино
ваться. Без этих же священных обязательств обе стороны, то есть 
отец и братья, поистине могут только одни беды, скорби и сму
щения претерпевать друг от друга, и Бог знает, достигнут ли они 
своего спасения.

Когда же отец поступает по преждеупомянутому закону и пре
данию святых отцов, то как сам отец, так и братья будут наслаж
даться безмятежным спокойствием и многими духовными плода
ми в святой любви и единодушии.

Если брат верует, что отец добродетелен и угоден Богу, то уже 
без сомнений будет и любить его. Открывшийся же во всем и объ
явивший свое тайное не пожелает уже в меньших случающихся 
погрешностях таиться от отца. Так же и обещавшему во всем пови
новаться невозможно уже в чем-либо сопротивляться или делать 
что-либо не заповеданное отцом, да и не захочет он побеждаться 
своими пожеланиями или последовать своему рассуждению. Таким 
образом, и начальствующему отцу было бы нетрудно, и брат, пре
давшийся в повиновение, не подвергался бы падениям.

Но если хотя одно из трех утратится, то прочими двумя 
невозможно достигнуть чистоты внутренней и бесстрастия. Как,
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например, хотя кто и имеет первое — столь великую веру к отцу, 
что считает его святым, — и второе — повинуется в точности 
с любовью и охотно, без прекословия, — но если третьего не имеет, 
то есть живет без откровения, то как возможно быть отцу с учени
ком в душу едину? И как такого скрытного ученика признавать 
за искреннего и не сомневаться в нем? Такой послушник не пови
нуется и Господу, заповедавшему быть воедино (см. Ин. 17, 21), 
и как он может быть едино с отцом, когда отец не знает того, что 
в нем? Следовательно, такой брат живет сам по себе, а не под 
руководством отца, что противоположно закону иноческому.

Или если он во всем будет откровенен и веру будет иметь 
к отцу, но не станет повиноваться и в точности делать всё по 
повеленному, то и тогда не получит пользы, ибо не сможет побе
дить своих страстей и презорства, делая по-своему, ибо это самое 
и есть презорство — презирать волю и повеление отца. А пото
му он уже не подражатель Христу, Который был послушен Отцу 
Своему даже до смерти крестной (см. Флп. 2 ,8 ) .

Или хотя он в точности, без рассуждения и испытания 
послушлив, и выражает готовность беспрекословно исполнять всё 
повелеваемое, и откровенен во всех делах своих и помышлениях, 
но, если не имеет крепкой и непоколебимой веры к отцу своему, 
некрепким будет его повиновение и легко может он отпасть от 
послушания и сойти в небрежение и презорство к отцу, ибо без веры 
всё заповедуемое отцом будет тягостно и неприятно для него.

Но если скажешь, что быть откровенным и повиноваться, 
возможно, состоит в нашей власти, но стяжать веру к отцу и счи
тать его святым весьма трудно, на это я и отвечаю тебе: поис- 
тине, весьма трудно и, пожалуй, невозможно это презорливому, 
высокоумному и много о себе мнящему, поскольку он мнит себя 
более разумным, чем отец, и правильно поступающим. А потому 
и повелевают святые отцы тем, которые одержимы презорством, 
идти не к такому отцу, который за кротость свою достоин веры,
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но к такому, который может благоразумной строгостью, как 
свирепством, умучить в них дух презорства, надмения и высо
коумия. А кто со смирением заботится о своем спасении, тому 
нетрудно склониться и почесть отца своего за святого и с верой 
повиноваться во всем повелеваемом и произносимом им, если 
только увидит отца с любовью к нему расположенным и будет 
слышать от него благие советы со свидетельством Святого Писа
ния. Большей святости он и не требует, и этими добродетелями 
отца своего совершенно удовлетворяется и пребывает в мире, 
и весь всей душой предается отцу, и пригвождается искренней 
любовью, и без сомнения во всем покоряется как Божию угод
нику. И, так уверовав, желает лучше лишиться жизни, нежели 
оставить такого любимого отца, заботящегося о нем, или отлу
читься от него. И такой благонравный ученик вместе с отцом 
все дни свои мирно, спокойно и радостно проводит, видя любовь 
нелицемерную друг ко другу.

Но и строгий и непослабляющий отец не менее достоин почи
таться за святого и угодного Богу, ибо если бы он не был свят 
и угоден Богу, то не старался бы об исправлении своих учени
ков, дабы из надменных и презорливых сделать их смиренными, 
кроткими и благонравными. Следовательно, о всяком отце, кото
рый наставляет на доброе и богоугодное, хотя сам и слабо живет, 
должно помышлять, что слабость он имеет по человеческой немо
щи и телесным недугам, но душою весь устремлен горе и угоден 
Богу. Тот только отец недостоин веры и почитания, который нера- 
дит о духовной жизни, презирает предания святых отцов, пре
небрегает ими и как сам предается слабостям и сладострастию, 
так и учеников своих увлекает в суетные и мирские развлечения 
и пристрастия. От такого подобает, скорее, убегать и удаляться, 
а отнюдь не предавать себя такому.

Как хлеб составляется из муки, воды и огня и, если одного 
чего из этих трех не будет, хлеб не может быть приготовлен, так
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и хотящий иночествовать, если не имеет одной из упомянутых трех 
добродетелей (то есть веры, откровения и повиновения), не полу
чит пользы, проводя жизнь в иночестве.

Тот, кто хочет жить без откровения, много борим бывает осу
ждением и негодованием, и рождаются в нем разновидные суетные 
помыслы и страсти. Как лоза необрезываемая производит многие 
побеги, так и брат, если не открывает отцу для посечения всех 
помышлений и действий, более борим бывает и плодятся в нем 
и укрепляются страсти. Враг же знает, что многое такое пагубное 
произрастает в том, кто живет скрытно, потому-то сильно его борет 
и понуждает жить без откровения. Сложившийся с таким враже
ским сеянием заблуждается душой и, не говоря всей истины, мнит, 
будто право и безгрешно живет при отце, и потому не хочет дать 
обещание быть во всем откровенным.

Равно и того, кто боится дать обещание иметь во всем послу
шание отцу, враг уловляет и понуждает действовать втайне от отца 
по своей воле или не так, как заповедано отцом. И только тогда 
доброхотным послушником он себя показывает, когда повелено 
будет что-либо согласное с его желанием или сходное с его мне
нием, во всем же прочем он упорен, прекословен и непослушен. 
Ибо он тоже прельщает себя, помышляя, что не обещавшему и не 
предавшему себя в такое без рассуждения повиновение безгрешно 
не во всем в точности повиноваться.

Иной же живет при отце, но не имеет веры, что он свят и угоден 
Богу. Такой часто увлекается в пагубное презорство и уничижает 
отца как простого и чуждого благодати, не уважает ни советов, ни 
повелений его и не страшится отойти и оставить его, помышляя, 
что ни обета не давал, ни себя ему не предавал, а потому и не вме
няет себе в грех оставить его.

Но хотя и мнят такие самочинные, непокорные и бесстраш
ные, будто жить без веры и предания себя, без откровения и послу
шания для них не так погрешительно, как для того, кто искренно
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и всей душой предается отцу своему в повиновение без рассужде
ния с верой и любовью, согласно Святому Писанию и завещанию 
святых отцов, и кто, если преткнется в чем и погрешит, подлежит 
большему осуждению, однако таковые ошибаются и прельщают 
сами себя, помышляя, что они менее будут судимы. Возможно ли, 
чтобы Господь строже судил тех, которые страха ради и благого
вения перед завещаниями святых отцов отдали себя в повинове
ние, со смирением предались отцу (а потому и грехопадения их 
происходят не от гордости и самочиния, но от немощи человече
ской) и всегда готовы встать с помощью и заступлением молитв 
отеческих?

Напротив же, те, которые не повинуются преданию святых, 
не повинуются, следовательно, Самому Богу, сказавшему: «Слу
шая й вас, Мене слушает» (J1 к . 10,16). Так за то ли самое они менее 
будут судимы, что остались непреклонны и порабощены духом пре- 
зорства и самомнения? Не скорее ли за это самое они сами себя 
лишают верного спасения и удаляются от Бога? Ибо на кого мило
стиво призирает Господь? На кротких, на смиренных и трепещу
щих словес Его, гордым же противится и лишает их Своей благо
дати (см. Иак. 4, 6).

Итак, не подвергает ли тот сам себя гневу Божию и не губит 
ли своего спасения, если держится того, от чего грехи его быва
ют Богу ненавистны, а не сочетается с тем, через что грехи легко 
прощаются, бывают пред Господом умаленными и допустимы
ми? Как говорит Иоанн Карпафийский: «Если ты так смирен
номудр, то твое, инок, прегрешение гораздо лучше благодеяний 
мирян и твои скверны нужны гораздо более великого очищения 
людей мирских». Ибо каждому известно, что крайне ненавистно 
перед очами Божиими презорство, сродное гордости. И если какой 
брат не захочет предаться отцу в послушание без рассуждения и в 
повиновение, то какое может быть большее проявление презор- 
ства и небрежения к воле Бога, Который благоволит, чтобы житие
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наше монашеское было подобно небесному, как говорит святой 
Василий Великий в подвижнических уставах? «Во-первых, вос
приняв содружество и совместную жизнь, они возвращаются 
к тому, что по природе есть добро. Совершеннейшим же житием 
я называю то содружество, из которого исключена собственность 
имущества, истреблено неединодушие и из среды которого изъяты 
распри. И всё общее: души, мысли, тела и то, чем тела питают
ся и подкрепляются, общий Бог, общая купля благочестия, общее 
спасение, общие подвиги, общие труды, общие венцы, — многие 
составляют одного и каждый не один, но в ряду многих.

Что может быть равным такому жительству? Что блаженнее 
его? Что этого содружества и соединения совершеннее? Что этого 
согласия нравов и душ приятнее? Люди, из разных народов и стран 
сошедшиеся, в столь великое согласие соединяются, так что одна 
душа во многих телах видится и многие тела являются орудиями 
одной мысли. Для того, кто немощен телом, орудием становятся 
многие соболезнующие. Недугующий и падающий душой имеет мно
гих врачующих и восставляющих его. Друг другу они равные рабы, 
друг другу господа и в ненарушимой свободе показывают совершен
нейшее рабство друг другу, которое не необходимая нужда случая, 
причиняющая великую скорбь плененным, насильно соделала, но 
разум по собственному произволению с радостью произвел, притом 
любовь свободных друг другу подчиняет и хранит свободу произво
ления. Бог благоволил, чтобы мы были такими от начала, и для того 
нас создал. Они-то и восстанавливают древнее добро, покрывая грех 
праотца Адама. Ибо разделения, несогласия и брани не было бы 
у людей, если бы грех не разделил естества. Они-то суть истинные 
подражатели Спасителя и жизни Его во плоти. Ибо как Он, собрав 
лик учеников, всё и Себя Самого сделал для апостолов общим, так 
и они, настоятелю повинуясь, если только хорошо хранят правило 
жития, истинно подражают жизни апостолов и Господа. Они после
дуют ангельскому жительству, ненарушимо храня содружество, как
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и те. Ибо нет у ангелов ни раздора, ни любопрения, ни сопротивле
ния, но каждый всё имеет, и все они всецелые блага у себя содер
жат. Ибо ангельское богатство — не вещество ограниченное и не 
требует рассечения, когда понадобилось бы разделять его многим, 
но их стяжание — невещественное и умное богатство. И потому 
всецелые блага, во всяком пребывающие, всех равно делают бога
тыми, позволяя им без сопротивления и борьбы обладать своим 
стяжанием. Ибо созерцание высочайшего добра и яснейшее пости
жение добродетелей есть ангельское сокровище, взирать на которое 
не возбраняется никому, так как каждый получает всецелое позна
ние его и приобретение.

Таковы и истинные подвижники, которые не земное приобре
тают, но небесного взыскуют и благодаря нераздельному распре
делению всё одно и то же и каждый для себя всецело сохраняют 
как некое сокровище, ибо стяжание добродетели есть и богат
ство подвигов, и похвальное корыстолюбие, похищение, обошед
шееся без слез, и ненасытность, удостаиваемая венца, и кто себя 
не понуждает, виновен бывает. Все похищают, и ни один не оби
жен, и потому мир бывает раздаятелем этого богатства. Они бла
га обещанного Царствия предвосхищают, в добродетельном сво
ем жительстве и содружестве представляя истинное подражание 
вышнему жительству и состоянию. Они соблюдают совершенное 
нестяжание, ничего собственного не имея, но всё между ними 
общее. Причиной скольких благ стало для нас вочеловечение Спа
сителя, они ясно показывают человеческому роду, вновь приво
дя, сколько для них возможно, к себе самим и к Богу сокрушен
ное и на бесчисленные части рассеченное человеческое естество. 
Это главная цель домостроительства Спасителя во плоти: чело
веческое естество привести в единство с ним самим и с Собой и, 
истребив злое рассечение, призвать к первому единению, подоб
но тому, как некий искусный врач целительными лекарствами 
воедино соединяет на многие части раздробленное тело.
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Ибо что подобное этому благу может найтись при сравнении? 
Здесь один отец, подражающий Вышнему Отцу, а сыновья многие, 
любовью к настоятелю друг друга победить стремящиеся. Сыновья, 
разумею, между собой единомысленные и отцу добродетельными 
делами последующие, они не естество полагают причиной соеди
нения, но крепчайшее естества разумение за предводителя и хра
нителя своего согласия почитают и союзом Духа Святого себя 
связывают. Какой земной образ может представить добродетель 
того подвига? Но воистину среди земного нет ни одного образа, 
остается только один — небесный. Вышний Отец бесстрастен — 
без пристрастия и этот, разумно всех наставляющий. Непорочны 
сыны Отца Вышнего — и этих непорочность усыновляет. Любовь 
связует небесных — любовь и этих друг с другом соединяет. Поис- 
тине, и сам диавол в отчаяние приходит перед такой дружиной, 
не имея сил стать против таких подвижников, так непоколебимо 
и сплоченно против него воюющих и связуемых столь большой 
друг ко другу любовью и ограждаемых Духом, что нет ни малей
шего какого места для попадания стрел». До сих пор были слова 
Василия Великого.

Если же кто не соглашается покорить себя воле Бояшей, тому 
поистине лучше не касаться монашества, нежели со своеумием 
и презорством жить между святой братией, поскольку как от беса, 
так и от самочинного и не поступающего по преданию происходят 
всему братству соблазны, молва и смущение, ибо такой хотя и стре
мится и хочет мирно и хорошо с братией пожить, но не может. 
Потому что от всякого послушника, который веры, откровения 
и повиновения не показывает, благодать Божия отступает и своих 
действий, то есть мира, любви, радости, долготерпения, кротос
ти, смиренномудрия (см. Гал. 5, 21—22) и прочих тому подобных, 
лишает, пока он со смирением не обратится и не раскается в сво
ем заблуждении. Если же пребудет упорен в своем ожесточении, 
то и невольно бесовские дела станет творить: бунты, смущение,
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прекословие, осуждение, роптание и прочие враждебные и про
тивоположные иночеству. Как и отец избежит суда, если такого 
противящегося захочет принять в братство? Ибо не хотящего сле
довать правилам и завещанию святых отцов принять для сожи
тельства в богобоязненое братство всё равно что волка впустить 
в стадо овец.

Живущий достодолжно под управлением отца от всяких своих 
погрешностей и преткновений удобно себя очищает и исправляет: 
то своим собственным раскаянием и сожалением, то откровением 
отцу, а отец налагаемыми пластырями, то есть или порицанием, 
или отлучением, или некоей скорбью и дополнительными подви
гами, всячески очищает его душу. А тот, непокорный и самочин
ный, хотя и более в сравнении с живущим в послушании тоскует, 
и тужит, и раскаивается, и плачет, и постится, и молится, и бдит, 
и всячески наказывает себя за свои грехи, но на помилование, 
прощение и спасение достоверно надеяться не может, так как от 
всех его трудов и скорбей отвращается Бог и ничего не принима
ет от такого, который уклоняется от трех этих первоначальных 
основных иноческих обязательств, Самим Духом Святым уста
новленных через богоносного Великого Василия и прочих, чтобы 
хотящие иночествовать не иначе, но так направляли себя, как 
то хорошо изъяснили святейший Патриарх Каллист с Игнатием.

«Внимай тому, что мы говорим и искренне советуем. Прежде 
всего избери себе с совершенным, по священному таинственному 
учению, отречением и повиновение непритворное и совершенное, 
то есть постарайся обрести наставника и учителя непрелесгно- 
го (непрелестность же его пусть состоит в том, что всему, о чем 
говорит, он представляет свидетельства из Священных Писаний), 
имеющего жительство, согласное со словами духовных мужей, 
высокого разумом, но смиренномудрого и в прочем благонравно
го — такого, каким надлежит быть, по богопреданным словам, 
по Христе учителю. И когда обретешь, с того времени, к тому,
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как к отцу родному сын отцелюбивый, прилепившись весь телом 
и духом, постоянно соблюдай его повеления, взирай на него как на 
Самого Христа, а не как на человека, далеко от себя отбрось вся
кое неверие и сомнение, еще же и мудрование, и волю с хотением. 
Так будь прост и нелюбопытен, последуя учителю, имея совесть 
свою как некое зеркало для ясного удостоверения в несомненном 
и совершенном послушании учителю тайн. Если же когда диавол 
и всевает тайно в твою мысль нечто противоположное, враждуя 
против благого, отскочи от того, как от блуда и как от огня, само
му себе и внушающему прельстителю премудро противореча: „Не 
ученик учителя, но учитель ученика наставляет, и не я над отцом, 
но он надо мной суд воспринял, и не я его, но он моим судьей явля
ется../4 — и тому подобное. Нет ничего лучше такого образа жиз
ни, то есть искреннейшего повиновения, для пожелавшего неоспо
римо разодрать рукописание своих согрешений и быть вписанному 
в Божественную книгу спасаемых. Ибо если Сын Божий и Бог наш 
Господь Иисус Христос ради нас стал подобным нам и, Отечес
кое благоволение весьма премудро устрояя, проходил, как было 
видно, таким путем3, благодаря которому, по человечеству благо- 
угодив Отцу, сподобился Отеческого прославления, ибо „смирил 
Себе“ , — говорит Писание, — „послушлив быв даже до смерти, 
смерти же крестныя. Темже и Бог Его превознесе и дарова Ему 
имя, еже паче всякаго имене... “ (Флп. 2, 8—9) и прочее, то кто же 
дерзостно, чтобы не сказать безрассудно, надеется получить славу 
Господа и Спаса Иисуса Христа и Отеческие почести, не пожелав 
идти той же стезей, что и Наставник и Учитель наш Иисус Хрис
тос? Ибо и ученику, если он стремится быть как учитель, подо
бает всей силой души взирать неуклонно на житие наставника 
и наставления его, словно на изображение и первообраз наилуч
ший, и стараться подражать ему всякий день. Так и о Самом

3 Разумеется путем послушания.
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Господе Иисусе Христе написано следующее: „И бе повинуяся“ 
(Лк. 2, 51) отцу и Матери Своей. Кто хочет жить иначе, то есть 
с самоугождением, по своей воле и без наставника, такой неужели 
думает, будто может он проводить по слову Писания божествен
ное житие? Отнюдь нет, ибо он словно через вскопанные места 
скачет. И Лествичник говорит: „Как не имеющий проводника лег
ко с пути сбивается, так и идущий самовольно путем иноческим 
легко погибает, хотя бы он и всю премудрость этого мира знал“ . 
Поэтому многие, чтобы не сказать все, неповинующиеся и без 
совета живущие с трудом и потом сеют, как они мечтают, много, 
но жнут поистине очень немногое. Некоторые же вместо пшеницы 
собирают — увы! — плевелы, как живущие, по сказанному, само
чинно и с самоугодливым мудрованием, муже которого нет ничего. 
И свидетель этого Лествичник, пишущий так: „Вы, которые ради 
поприща умного исповедания устремились снять одежды4; вы, 
которые иго Христово на выю свою взять хотите; вы, которые бре
мя свое на выю иного возложить стремитесь; вы, которые самих 
себя в неволю предать спешите, чтобы вместо нее получить сво
боду; вы, которые, руками других будучи возвышаемы и поддер
живаемы на плаву, переплываете эту великую пучину, — знайте, 
что вы взялись идти неким кратким и жестоким путем, имеющим 
на себе одну только возможность впасть в заблуждение, которая 
называется самочинием. Кто его во всем отвергся, тот того, что 
почитает благим, духовным и богоугодным, достиг прежде, чем 
даже отправился в путь, ибо послушание есть не верить себе во 
всем благом до конца жизни “.

Подобает и признаки показать тебе, держась которых, как 
мерила и как не допускающего погрешностей плотничьего шнура5, 
непорочно будешь жительствовать. Итак, мы говорим следующее:

4 Здесь подвижник сравнивается с бегуном, который перед соревнованием 
снимает с себя одежды, сковывающие его движения.
0 Плотничий шнур используется для проведения прямых линий.
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истинному послушнику, как нам кажется, подобает во что бы то 
ни стало хранить пять следующих добродетелей. И во-первых, 
веру, то есть нужно иметь ему неподдельную веру к настоятелю 
своему до такой степени, чтобы считать, что видит Самого Хри
ста и Ему повинуется, как говорит Господь Иисус: „Слушаяй вас, 
Мене слушает, и отметаяйся вас, Мене отметается, отметаяйся 
же Мене, отметается пославшаго Мя“ (Лк. 10, 16) и „всяко, еже 
не от веры, грех есть“ (Рим. 14, 23). Вторая добродетель — исти
на, то есть быть правдивым в деле и слове и в совершенном испо
ведании помыслов, ибо написано: „Начало словес Твоих исти- 
на“ (Пс. 118, 160) и „истины взыскует Господь“ (Пс. 30, 24). 
И Христос говорит: „Аз есмь истина14 (Ин. 14, 6), и поэтому Он 
был наречен Самоистиной. Третья добродетель — не творить сво
ей воли, ибо вред для послушника, как сказано, творить свою 
волю. Но должен он всегда отсекать ее добровольно, то есть не по 
принуждению от своего отца. Четвертая добродетель — отнюдь 
не прекословить и не быть спорливым, поскольку прекословие 
и спорливость не дело благочестивых. Священнейший Павел 
пишет: „Аще ли кто мнится спорлив быти, мы таковаго обычая 
не имамы, ниже Церкви Божия“ (1 Кор. 11, 16). Если же так 
просто и вообще всем христианам это запрещается, то намного 
более инокам, которые к тому же Господа ради дают обет пови
новаться совершенным образом. Ведь прекословие и спорливость 
бывают от мнения, живущего вместе с неверием и высокомудри- 
ем, как сказано: „Высокомудрый инок прекословит сильно“, как, 
напротив, то, чтобы не прекословить и не спорить, происходит от 
верного и смиренномудрого расположения души.

И пятую добродетель подобает хранить ему — иметь совер
шенное и чистое перед настоятелем исповедание, как и на 
пострижении, словно предстоя перед страшным престолом Хрис
товым, перед Богом и святыми ангелами дали мы обет иметь нам 
началом и концом, вместе с иными нашими ко Господу обетами
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и соглашениями, и исповедание тайн сердца. Сказал и блажен
ный Давид: „Рех: исповем на мя беззаконие мое Господеви, и Ты 
оставил еси нечестие сердца моего“ (Пс. 31, 5). И Лествичник: 
„Язвы открываемые не придут в худшее состояние, но исцелятся“.

Премудро и разумно соблюдающий это пятиричное исчисление 
указанных добродетелей пусть знает несомненно, что отсюда полу
чит, как по обручению, блаженство праведных. И это — свойства 
достопамятного послушания и как бы корень и основание». До сих 
пор были слова преподобных Каллиста и Игнатия.

Сколь же гибельно и Богу противно без этих основных доб
родетелей: веры, послушания и чистого откровения — проходить 
житие иноческое, из следующего можно познать, ибо говорит про
рок Иеремия: «Проклят всяк творяй дело Божие с небрежением» 
(см. Иер. 48, 10). И царепророк Давид сказал: «Проклят уклоня
ющийся от заповедей Твоих» (см. Пс. 118, 21). Но мы, преступая 
и презирая завещания и предания святых отцов, презираем пове
ление Самого Господа, Который сказал в Святом Своем Евангелии: 
«Слушаяйвас, Мене слушает» (Лк. 10, 16). А поэтому и заслужива
ет неминуемо проклятия тот, кто пренебрегает преданиями святых 
отцов. Такого и грехи не прощаются, и подобен он пребывающим во 
аде, которые стонут, рыдают, каются, зовут, но не бывают услыша
ны, поскольку удалены от Бога и заключены во аде. Так и тот, кто 
сам себя удаляет от Бога и святой Его благодати и заключается в без
дну погибели, обложен, словно оковами, пагубным мнением, само- 
чинием, непокорством и разными своевольными прихотями и страс
тями. Хотя такой и изнуряет себя постом, бдением и различными 
подвигами, молится, рыдает и вопиет день и ночь, но нет надежды, 
что он услышан будет Богом, ибо говорит апостол: «Аще кто и мучен 
будет, но незаконно, то не венчается» (см. 2 Тим. 2, 5).

Святые же отцы хотящему законно и правильно иночество
вать единогласно повелевают с самого начала прежде всего искать 
отца, хорошо умеющего наставлять идущих к Богу, и, найдя
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такого, всей душой предаться ему, отвергнув окончательно свою 
волю и мудрование. Противящихся же этому, самочинных и непо
корных святые отцы именуют чадами гнева.

Что доброго в нашем иночестве, если мы такой охвачены поги
белью? Во-первых, за небрежение и уклонение от правил святых 
отцов проклятия будем достойны. Во-вторых, за то, что не творим 
воли Отца Небесного, не внимает Бог молитвам нашим. В-третьих, 
не войдем в Царство Небесное. В-четвертых, поскольку незакон
но управляем собой, то и не будем увенчаны. И наконец, в-пятых, 
за то, что не слушаем святых отцов и отступаем от повеленного 
ими, окажемся подобны отступникам от Христа и Отца Его. Всё 
же такое зло происходит от того самого, что не хотим жить при 
отце с верой достодолжно, то есть веровать, что всё произноси
мое им свято и праведно, повиноваться, совершать всё повелева- 
емое им в точности, отнюдь не более и не менее, и с чистосердеч
ным откровением и исповеданием всех своих дел, чувств и самых 
помышлений.

Если же кто не только сам не хочет жить с откровением, но 
и скорбит на тех, которые сообщают о нем отцу, такой не повину
ется Василию Великому, говорящему в своих правилах: «Всякий 
грех должен быть объявлен настоятелю либо самим согрешившим, 
либо узнавшими об этом, ибо умолчанное зло есть сокрытая в душе 
болезнь. Как благодетелем назову не того, кто задерживает в теле 
вредоносное, но, напротив, того, который жестоким ощупывани
ем раны и ее рассечением ту болезнь выводит наружу, чтобы или 
рвотой гной был извержен, или вообще через обнаружение болез
ни известен стал способ врачевания, так и утаение греха недугу- 
ющему уготовляет смерть, ибо сказано: „Жало смерти — грех“ 
(1 Кор. 15, 56). „Лучше обличения откровенна тайныя любве“6

0 В Синодальном переводе: «Лучше открытое обличение, нежели скрытая 
любовь».
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(Притч. 27, 5). Поэтому никто да не скрывает греха другого бра
та, чтобы не стать братоубийцей вместо братолюбца, и не скрывай 
сам своего греха. Ибо сказано: „Не исцеляяй себе во своих делех 
брат есть погубляющему себе самаго“7 (Притч. 18, 9)». До сих пор 
были слова Василия Великого.

В монашестве не столько нужно всякое изнурение и подвиги, 
как чистое сердце и бесстрастие. А как очистится, как уврачуется 
и придет в бесстрастие тот, кто не открывает своих язв и не при
нимает врачевания? Поэтому как Василий Великий, так и прочие 
святые отцы заповедают ежедневно всё свое тайное открывать 
отцу, ибо инок, живущий с такой откровенностью, несомненно 
будет иметь усердие о том, чтобы не бесчинствовать, поскольку 
знает, что по прошествии дня неминуемо должен отдать отчет 
отцу своему, как Самому Богу, и принять от него суд за все свои 
дела, чувства и помышления. А потому такой истинный сын 
и послушник ни смерти, ни суда Божия не боится, ибо верует 
и получает подтверждение от благодати Божией, что не он сам, 
но отец его будет за него отвечать. Перед таким послушником 
сам диавол отчаивается, ибо все козни его разрушаются единым 
чистым откровением.

СЛОВО 3 
О смирении и послушании

Совершенное смирение всегда помышляет, что все его мнения 
неправильны, но почитает правым только то, что говорят святые 
отцы и показывает Священное Писание. Так же и совершенное 
послушание не говорит: «Так и так подобает», но только слуша
ет и повеленное исполняет, повинуясь во всем, не испытывая, 
почему так, почему иначе. Одним словом, говорят послушнику:

7 В Синодальном переводе: «Нерадивый в работе своей — брат расточителю».
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«Это делай, а этого не делай», и слушается с любовью, покоряет
ся кротко, без рассуждения. Если же когда-нибудь, как человек, 
в чем преткнется, тогда, словно уязвленный, с великим болезнова- 
нием сердца, с совершенным смирением и раскаянием, припадая 
к ногам отца своего, испрашивает прощения и молитв. И о таком 
послушнике с уверенностью утверждают святые отцы, что не он 
сам, но отец его будет за него отвечать перед Богом.

Внемли, о Богом возлюбленный рачитель послушания! 
В том, что тебе с помощью Божией начну говорить, испытай 
себя прилежно и познай, что еще далеко отстоишь от совер
шенного послушания даже тогда, когда всё заповеданное тебе 
отцом твоим, согласное с правилами и преданиями святых отцов 
и Святой Церкви, принимаешь и стараешься исполнить. И если 
бы ты этого не принял, то был бы осужден за преслушание 
и непокорность не только отцу твоему, но и святым правилам 
и уставам Церкви. Истинные же делатели послушания не только 
повиновались заповеданиям, согласным с преданиями святых, 
но подвизались с ревностью и в более суровом. Ибо повеления 
духовного отца и наставника бывают тягчайшими и неудобоно- 
симыми. Например, без противоречия после того, как не вку
шал пищи пять дней, заниматься рукоделием и, еще не приняв 
пищи, его же вновь переделывать безропотно и беспрекословно, 
или некие одежды, вещи и снеди побросать в огонь и в воду, или 
корнями вверх сажать, или сухой кол поливать, или столб без
душный бить, или отхожие места братские голыми руками очи
щать, иногда же безвинное изгнание, ругание, биение, лише
ние трапезы и всякое уничижение добровольно терпеть, или, 
стоя у ворот, всем кланяться, или обличение всех своих злых 
дел перед всем братством терпеть со смирением, или сына уто
пить, или в огонь и пламенную печь войти, или по воде пойти. 
Одним словом, на смерть ли, на жизнь ли (см. Рим. 14 ,8 ) — ни 
от чего не отказываться, но в точности, как угодно отцу, так
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и повиноваться, ибо видим в Святом Писании, что всё это было 
передано послушникам святыми отцами.

Итак, видишь, сколь высока и неудобоносима мера истинно
го послушания. А через это изучи и познай себя, о послушник! 
Едва ли ты и тень достодолжного иноческого послушания ока
зываешь отцу твоему. Ведь если ты не стараешься охотно преда
ваться даже удобным делам иноческой жизни, то как возможно 
обольщать себя, будто находишься в совершенном послушании, 
когда ты и на то, что Святой Церковью преподано, ропщешь 
и тому противоречишь? Поистине лучше смириться и сознать
ся, что ты даже и начала не положил достодолжного повинове
ния, но напрасно проводишь дни свои в иночестве, с нерадени
ем, своенравием и самоугодием. Поэтому не только не можешь 
оказать отцу своему истинного повиновения и во всем отдаться 
на его волю, но и оказываешься непригодным ко всем иноче
ским делам и вымышляешь всякие уловки и ухищрения, чтобы 
исполнить свою волю и прихоти, переспорить и взять верх над 
своим отцом, и из-за этого самого непокорства и сопротивления 
мнишь себя находящимся в преуспеянии, что есть явная пре
лесть и признак презорливого сердца.

Некоторые же от неразумия почитают за истинное и совершен
ное послушание только то, чтобы всякие труды, работы и руко
делия исполнять беспрекословно и в точности, как заповедует 
отец. А если когда услышат о некоем духовном делании, то есть 
о самоотвержении, о нестяжании, об истинном и чистосердечном 
откровении, о молчании, о смирении, о терпении и непрекосло- 
вии и о больших подвижнических делах, которые превосходят 
положение устава, например сверх узаконенных Святой Церко
вью постов еще в иные дни или седмицы поститься, или бдения 
совершать, или поклоны умножить, или совсем молчать, или со 
знакомыми не беседовать и о мирских делах не любопытство
вать, или с родными не видеться, или жажду терпеть, или со сном
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бороться и спать без упокоения и сидя, праздным никогда не быть, 
без вопрошения ничего не делать, без вины подвергаться наказа
нию и уничижению и никак не оправдываться, но всё со смире
нием терпеть, — то они от всего такого отрекаются и без стыда 
с дерзостью отказываются и бегут, нестерпимо им даже и слышать 
об этом. А потому таких не следует не только брать в послушники, 
но даже и к братству причислять.

А иные, напротив, не научившись еще смиренномудрому 
повиновению, тотчас с самого вступления своего в иночество спе
шат и устремляются к строжайшим и продолжительным постам, 
поклонам и бдениям, к отшельничеству и затворам, веригам и вла
сяницам и ко всяким изнурениям. К тому же еще и по собственно
му желанию без повеления предаются всяким трудам и служению 
братии. И из-за того помышляют о себе, что будто бы в совершен
стве иночествуют, умерщвляют себя и господствуют над страстями 
и вожделениями, не побеждаются слабостями, и мнят, будто Божия 
благодать побуждает их к таким делам великой святости и подвиж
ничеству. Но не разумеют они того, что устремляются к такому от 
тщеславия и возношения. Потому что если начнет начальствующий 
отец запрещать им такие своевольно предпринятые постничества 
и труды и вопреки тому начнет советовать им и понуждать их, чтобы 
лучше сначала взыскали кроткого без исследования повиновения, 
чтобы старались лучше отсекать перед отцом свою волю и, ради того 
чтобы сломить свое возношение, соглашались лучше быть управ
ляемыми по Уставу и по Преданиям Святой Церкви, и будет гово
рить им так: «Испытайте себя и обучитесь прежде по Преданию 
жить, и, если это для вас нетрудно и удобоносимо, к тому же если 
вы и возношением не побеждаетесь, тогда справедливо будет вам 
в смиренном мудровании, полагаясь на совет и волю отца своего, 
принять благословение устремляться и к таким высочайшим подви
гам». Они же, услышав эти советы, сразу негодуют и смущаются, 
наставляющему их отцу много прекословят и, отойдя, уничижают
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его и ропщут, горделиво говоря: «Сам не может высоко жить и стре
мится и нас сделать равными себе». И вносят в души свои множе
ство помыслов осуждения и уничижения отца, а себя оправдывают 
и считают непорочными. Итак, отсюда явно, что не от Божией бла
годати и помощи такое у них желание и ревность к суровым и труд
ным подвигам, потому что в иночестве без послушания и повино
вения, без смирения и любви ни одно дело не благоприятно Богу.

И, в свою очередь, иные упрашивают и убеждают отца своего, 
чтобы позволил им жить в безмолвии и уединении, и мнят, что такое 
их безмолвие вменится им в послушание, поскольку испросили на 
то благословение. Однако и здесь опять не видно истинного повино
вения, но скорее самопроизвольное отшельничество, так как не по 
повелению отца подвизаются, но за усиленные их просьбы позво
лил им отец. Истинное же незаблуждающееся и правильно мудр
ствующее иноческое послушание убеждает, чтобы не за безмолвием 
гонялись, а лучше хранили любовь и веру к отцу своему и говорили 
себе так: «Я желаю в безмолвии сидеть и поучаться о Господе, но 
не знаю, на пользу ли мне послужит это или в ущерб, поэтому пре
небрегаю моим желанием, но молю Господа и верую благодати Его, 
что Он внушит отцу моему и известит его, чтобы повелел мне отой
ти на безмолвие, если это полезно будет для души моей».

Благоразумный рачитель послушания, услышав глас Госпо
да своего: «Не творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца» 
(Ин. 6, 38) — и этим Божественным гласом, как стрелой, уяз- 
вившиеь и желая послушания, с тех пор жить иначе не может, но 
весь всей душой предается отцу, подобно Феодосию Печерскому, 
предавшемуся Антонию, и прочим святым, угодившим Господу 
послушанием. И так говорит отцу, повергаясь к стопам его: «Вот, 
отныне, отче, прими Бога ради душу мою. Предаю тебе всю жизнь 
мою. Всю мою волю, хотение и разум отвергаю как ничего собой 
не представляющий и, как Самому Господу, верую, что не ина
че могу получить спасение, как только под твоим окормлением».
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Старец же, услышав такое доброе рассуждение брата и уви
дев в нем горячее произволение идти путем незаблуждающегося 
послушания, так отвечает ему: «Чадо, Бог да утвердит душу твою 
в благом произволении, но, чтобы положить твердое основание 
твоему намерению, подобает прежде всего иметь крепкую веру 
в то, что послушание приятнее Богу, чем молитва и посты, и что 
послушанием, несомненно, приобретается спасение души».

Во-вторых, подобает быть расположенным к отцу с такой 
верой, чтобы, слыша всё повелеваемое отцом, веровать, что он 
точно по Божию изволению и от благодати говорит так. Зная 
к тому же и то, что уже отец должен будет предстать за тебя на 
Суд Божий, ты за это самое такой любовью должен прилепиться 
к нему, чтобы душа твоя неотторжима была от его души, как Хри
стос от Отца Своего, и не иметь уже впредь ни в чем своей воли, как 
и Господь наш, Собой дав нам образ во всем, да последуем стопам 
Его (см. 1 Пет. 2 ,2 1 ), сказал: «Приидох не да творю волю Мою, но 
волю Отца Моего» (см. Ин. 6, 38). За такое же наше послушание 
Ему и следование за Ним и Сам Он, Господь наш Иисус Христос, 
повинуется прошению и желанию нашему, чтобы был Он между 
нами, очистил и простил все согрешения наши, а в грядущем веке 
сопричислил и нас к благоугодившим Ему. Но и здесь если будем 
искать единого лишь Царствия Небесного (см. Мф. 6, 33), то Он, 
по Божественному Своему обещанию, послужит нам, Своим Про
мыслом питая, одевая, утешая, соделывая радостными и облегчая 
труды и болезни нашего подвижничества.

Ученик Hie дает пред Господом обещание окончательно отри
нуть свою волю и во всем последовать его отеческой воле и веле
ниям и говорит отцу своему так: «Знай, отче, что я отныне никог
да, с Божией помощью, даже не прикоснусь к какому-либо делу 
без твоего повеления». Ради этого и сам отец принужден быва
ет послушать своего ученика и сказать о своем желании, чтобы 
не оставить его сидеть праздным. И так между ними видится
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любовное послушание обоих друг другу: отец, слушаясь ученика 
своего и исполняя его волю и желание, наставляет его и говорит 
ему, что подобает делать, а ученик воле и повелениям отеческим 
повинуется радостно. И за такое их согласное и любовное друг 
другу повиновение и Сам Христос обитает между ними и исполня
ет души их благодатью.

Насколько же превеличественно, достохвально и преблажен- 
но быть подражателем своему Господу, поистине никаким сло
вом изобразить невозможно, потому что, по апостолу, если кто со 
Христом страдает, то с Ним и прославится (см. Рим. 8, 17). Про
славление же со Христом как возможно показать и по достоинству 
восхвалить и ублажить? Сами ангелы желают проникнуть в славу, 
которую уготовал Бог любящим Его (см. 1 Пет. 1, 12; 1 Кор. 2 ,9 ) . 
И еще слышим от апостола, что Бог Отец за послушание возлюб
ленного Сына Своего Господа нашего Иисуса Христа превознес 
имя Его выше всякого имени (см. Флп. 2, 9). Так оставит ли 
Христос неувенчанным и непревознесенным такого послушника, 
который от любви к Нему всю свою жизнь по силе своей неуклонно 
пребывает в послушании, подражая Ему? И если Человеколюбец 
Господь за преслушавшего Его соизволил пострадать и умереть, то 
как подражавшего и последовавшего Ему не возьмет к Себе и не 
прославит с Собой? Ведь Сам Он сказал Своим ученикам: «Хошу, 
да идеже Аз, ту и слуга Мой будет» (см. Ин. 12, 26). И если служа
щие Ему при Нем будут, то тем более подражатель Его.

Это самое уразумев, брат носит в своей душе укорененное 
и утвердившееся убеждение, что всего спасительнее и угоднее 
Христу Богу нашему, чтобы он был подражателем Ему и, подобно 
Ему, не творил воли своей. Поэтому он совершенно не хочет сам 
предпочесть что-либо или сделать по своему желанию, но хочет, 
чтобы всё было по отеческой воле и повелению, чтобы ни малого 
не последовало ущерба в его повиновении, но служение его яви
лось непорочным перед лицом Христовым.
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Итак, смотри, возлюбленный брат! Если только носишь имя 
послушника, какого духовного сокровища ты лишаешь себя, 
последуя своей воле! Сам себя лишаешь свободного к Богу вос
шествия, приобретаемого послушанием без рассуждения. Ибо 
с дерзновением ты предстал бы перед лицом Господа своего, 
поскольку не ты, но отец твой, имевший тебя в повиновении, 
предстоял бы, отвечая за тебя, ты же, послушания ради, оказался 
бы в более высоком достоинстве, чем самочинные безмолвники.

Восшедшие же на верх истинного послушания не только 
не увлекаются желанием к безмолвию, но и, когда отец посы
лает их за послушание в отшельничество, чтобы безмолвствова
ли, напротив, тоскуют, огорчаются, печалятся из-за разлучения 
с отцом своим. А иным совсем нестерпимо даже слышать такие 
слова от отца своего, они решительно с дерзновением отказыва
ются повиноваться ему в этом и говорят отцу так: «Лучше умо
ли Бога, чтобы Он отнял жизнь у меня, нежели мне начать жить 
без тебя». И за такое сопротивление, борьбу и прекословие отцу 
снисходит на послушника богатство благодати Божией, и дарует 
ему Господь венец, не из пустынного терпения соделанный, но из 
евангельской любви и единения сплетенный.

Такой послушник истинно подражает и последует примеру 
Самого Христа Господа своего, Который не только творил всё 
по воле Отца Своего, но даже и умереть на Кресте не отказался, 
не потерпев быть отлученным от Отца и разделенным с Ним ни 
на одну минуту. Но и в страдании Своем, и на Кресте, и во гробе, 
и сойдя душой во ад, пребыл не отлученным от недр Отца Своего. 
По исполнении же человеколюбивого смотрения и послушания 
Отцу быстро вознесся обратно на Небо с пречистой плотью Своей 
к любимому Своему Отцу на глазах всех учеников и апостолов, 
с небесной славой в неразлучное и бесконечное с Ним сосидение 
и соцарствование! Так истинный послушник, подражая Хри
сту, хотя случается, что иногда ради послушания и отлучается
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на некоторое время от отца своего, но любовью и духом бывает 
с ним неразлучен. По исполнении же и окончании возлояьенного 
на него послушания быстрой ногой возвращается пред лицо люби
мого отца своего, и ни жизнью, ни смертью невозможно такого 
ученика отнять и отлучить от отца его. И так крепко он привя
зан к отцу и горит к нему любовью о Господе, что даже в Царство 
Небесное не желает войти без отца, но молит Бога, чтобы и там 
быть с отцом своим неразлучно.

Над такими учениками, повинующимися с любовью и верой, 
отец духовный хотя по видимости и начальствует, но в душе сво
ей не признает их за учеников своих, но благоговеет перед ними, 
как перед ангелами Божиими, посланными ему для совместного 
жительства, чтобы через них соделывалось и его спасение. Пото
му и сам отец бывает охвачен к ним сильной любовью о Господе, 
почитая себя самого недостойным быть даже рабом таких равно- 
ангельных послушников, и если бы было возможно, то и жизнь 
и душу свою положить за них не отказался бы. Благодаря такой 
жизни в согласии и евангельскому единению друг с другом в любви 
Христовой, они не только прославляются всеми и бывают для всех 
предметом удивления, но и окажутся пред Богом святыми, и пра
ведными, и преблаженными, и подлинными учениками Христо
выми, и равноапостольными.

Если же такому ученику, так привязанному к отцу своему 
любовью, случится по некой богоугодной причине на некоторое 
время удалиться и разлучиться с ним, тогда поистине умилитель
ное представляется зрелище и явной для всех делается разгоре
вшаяся между ними любовь о Господе, ибо бывают неудержимые 
сердечные воздыхания, потоки слез, продолжительные объятия, 
пламенные друг за друга моления и нерешительность пред разлу
кой, и, наконец, они совсем не смогли бы разлучиться друг с дру
гом, если бы не устрашало их Божие благоволение на то, чтобы 
они расстались. Не дерзая ему противиться, они со сладчайшей



5 1 0 П Р Е П О Д О Б Н Ы Й  З О С И М А  В Е Р Х О В С К И Й

плачевоплетенной любовью разлучаются и с благой надеждой пре
даются в волю Божию, и разлучаются не духом, но только телес
но; а в духовном союзе остаются неразлучными до гроба, а лучше 
сказать, навеки.

Опасаюсь я описывать ту внутренную сладость и утешение, 
а тем более от Божией благодати бывающие действия, которые 
ощущают привязавшиеся истинной любовью к отцу своему. Как 
бы вместо объяснения мне еще больше не скрыть моим невеже
ством. Потому прежде посылаю вас к тем самым делателям такого 
совершенного евангельского послушания, чтобы вы от них узнали 
и были извещены о той небесной благодати, которая обитает в их 
святых душах. Я же только то утверждаю, что если бы и никакой 
духовной сладости и радования не было бы на этом пути (истин
ного послушания), но, однако, достаточно и такого воздаяния, 
как уверяют все святые и богоносные отцы, что истинный послу
шник, без всякого сомнения, пребывает на совершенно спаси
тельном пути и уже совершилось его спасение. Потому с несом
ненной надеждой и упованием, радуясь, отходит он ко Господу, 
не имея за что отвечать и чего страшиться, как истинный раб Его 
и подражатель, творивший до смерти волю и повеление любимого 
отца своего.

Итак, тех, которые, так ревностно, простодушно и чистосер
дечно предавшись отцу, претерпевали всё с беспрекословным пови
новением и делали без рассуждения всё повелеваемое отцом, таких 
всех видим преисполненных духовными дарованиями от Божией 
благодати. И иные из них возводимы были в высокие достоинства, 
в житие великое и созерцательное и были спасителями и окорми- 
телями иных в Небесное Царствие, и память их в Святой Церкви 
наравне со святыми прославляется. А о тех, которые, живя в ино
честве, вместе с повиновением последовали и своей воле и рассуж
дению, о таких всех неизвестно, приняты ли их труды и подвиги 
Богом или нет. Так не лучше ли известного и верного держаться,
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нежели пускаться в шествие сомнительное, опасное, а может быть, 
и обманчивое, вводящее в заблуждение и гибельное?

Самочинные послушники на устах только носят послушание, 
а с каким вниманием ума проходить его, о том даже и не знают. 
И как иметь истинное повиновение — нестерпимо им ни научить
ся тому, ни слышать об этом. Однако не только им, но и подви
зающимся и пекущимся неусыпно о своем спасении — и таким 
не беструдно подклониться в точности под иго истинного послуша
ния, ибо подобает иметь великую ревность и пламенеющее Боже
ственной любовью сердце, чтобы сверх всех правил, Преданий 
и Уставоположения Святой Церкви быть готовым исполнить вся
кое повеление отца своего, хотя бы оно грозило и самой смертью. 
Одним словом, должно совсем не заботиться об этой временной 
жизни, ни в чем не склоняться к своей воле и мудрованию, но 
попирать всякое свое хотение, и рассуждение, и волю, и оправда- 
н не. слушать же и творить только волю Божию и волю отца своего 
по Бозе, быть всегда кротким, смиренным, простодушным, отно
сящимся ко всем с любовью и послушливым даже до смерти по 
подобию Самого Господа (см. Флп. 2, 8).

Духовный отец только помогает, то есть поучает, советует, 
убеждает и поощряет к подвигам и трудам. А Бог по мере его 
усердного делания, то есть смирения, чистосердечного повино
вения, любви и согласия, вознаграждает его духовными дара
ми, и радостным соделывает, и утешает, и помогает, и облег
чает труды его, и всякую неровность перед ним делает гладкой 
(см. Ис. 40, 4).

Для истинного послушника не может быть большего благопо
лучия и пользы, как находиться всегда неотлучно при отце искус
ном и смиренномудром. Ибо как железо, которое держат в огне, 
и само превращается в подобие огня и делается из жесткого мяг
ким и податливым, так и ревностный послушник, живя при отце 
в повиновении, удобно приходит в преуспеяние, ибо присутствием
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отца, как огнем, испепеляются все его греховные обычаи и страсти 
и, как чистой водой, наблюдением и учением отеческим очищается 
его душа, согревается и просвещается благодатью Божией. Такого 
послушника диавол никак не может уловить, ибо он, находясь все
гда перед лицом отца своего, объявляет ему чистосердечно все свои 
дела, желания и помышления и, как младенец, носимый безопасно 
на руках отеческих, каждодневно приходит от силы в силу и ско
ро достигает «в мужа совершенна» чистотой, бесстрастием и всеми 
преуспеяниями возраста духовного (см. Еф. 4, 13).

Напротив, самочинный послушник, кроме того, лишает сам 
себя мирного и спокойного безопасного устроения, при котором 
не пришлось бы самому заботиться, как жизнь проводить, какие 
добродетели проходить, и не пришлось бы следить за собой, что
бы не заблудиться и не впасть в прелесть, то есть вместо Божия 
служителя не сделаться служителем диавола, что весьма часто 
случается с самочинным и находящимся без окормления.

СЛОВО 4 
О различных свойствах послушания

1-е. Послушник совершает дело с негодованием, роптани
ем и прекословием. Как сам он, так и дело его достойны отвер
жения.

2-е. Совершает повеленное неохотно, с сопротивлением, наси
луя себя с молчанием. И этого дело не приемлется.

3-е. Совершает также неохотно, с сопротивлением. Но пону
ждает себя совершать охотно и молчать о своем неудовольствии. 
Такой хотя насилует и склоняет себя повиноваться и тем самым 
борется против врага, однако внутри охвачен диавольским неду
гом, потому что не печалится о такой своей страстной одержимо
сти. Еще и то есть признак недуга душевредного, если не признает 
себя виновным.
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4-е. Совершает не Бога ради, но ради тщеславия и похвалы; 
такой прельстился.

5-е. Совершает, чтобы быть любимым отцом и братьями, 
не помышляя о благоугождении Господу. Такой — человекоугод- 
ник, а не Божий угодник, и чужд он Божия воздаяния.

6-е. Совершает повеленное просто, без всякой мысли. Такой 
уподобляется животному тихому, смирному и не имеющему разу
ма и остается без награды, а может быть, еще и осудится, если 
отец и Святое Писание научают его и вразумляют, с каким мудро
ванием должно повиноваться, то есть или ради грехов и страшась 
муки вечной, или подражая ангелам и святым, а лучше Самому 
Господу Иисусу Христу, послушавшему Отца Своего до смерти 
крестной (см. Флп. 2, 8). Если же он, ничего из этого не имея 
в разуме, просто творит повелеваемое, то, как знающему доброе 
и не делающему, грех ему будет (см. Иак. 4, 17).

7-е. Творит повеленное тоже неохотно и с сопротивлением, 
но порицает сам себя и скорбит о том, что видит себя так проти
вящимся повиновению, и понуждает себя, чтобы благосклонно 
и в точности творить повеленное. Такой хотя и борим от врага и не 
очищен от страстей, но всё яье уподобляется облеченному в броню 
и не побеждающемуся стрелами вражьими.

8-е. Совершает охотно и разумно, слушаясь и повинуясь 
во всем или за грехи свои, или желая угодить Господу, — и такой 
богоугоден.

9-е. Услаждается и утешается самоотвержением и любит 
всё то, что противно его воле и желаниям. Такой близок к бес
страстию.

10-е. Слыша бесчестие и укорение, не скорбит и соверша
ет охотно и тщательно даже и многотрудное до изнеможения, 
а по исполнении вновь слышит укоры и поношение, но терпит без 
смущения с благодушием и готов ко всякому послушанию. Этот 
является делателем и достиг бесстрастия.
17 Трезвомыслие. Т. 1
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11-е. Всё такое же терпя и подвергаясь всяческим бесчестиям, 
принимая с радостью всякое поношение, а может быть, и биение, 
и безвинное наказание, и всё такое, большей любовью к отцу раз
горается как к ходатаю его спасения и привязывается к нему всем 
сердцем в неразлучное сожитие. Этот — страстотерпец и рачитель 
любви.

12-е. На всё готов, на смерть ли, на жизнь ли; ни в чем ничуть 
не сомневается в отце своем. Не исследует ничего, но всё повелен
ное отцом делает охотно, с верой и любовью, и неразлучным жити
ем пригвождается к отцу настолько, что даже в Царство Небесное 
не хочет без отца войти. Этот превзошел всех, достиг совершен
ства в любви и бесстрастен.

СЛОВО 5 
О единодушии и нераздельности

Собравшимся и соединившимся о Бозе и связавшимся между 
собой, по благодати Божией, союзом святой любви и единодушия 
не подобает ни в чем иметь разделения: ни в пище, ни в одежде, ни 
в иных каких вещах, и пусть никогда не появляется собственность 
лукавого, то есть «твое и мое». Более всего подобает им стараться, 
чтобы и спасение, и грехи были общими, благодаря чему, заботясь 
друг о друге с истинной любовью, они от всей души будут забо
титься как о своем исправлении и преуспеянии, так и об исправле
нии и преуспеянии брата. И никто не может ни победиться высо- 
коумием, находя себя подвизающимся выше других, ни впасть 
в малодушие и безнадежие, изнемогая и отставая в подвигах. Ибо 
подвизающиеся должны помышлять и веровать, что все добрые 
дела и труды их соделываются вспомоществованием братских 
молитв, а наиболее предстательством и помощью духовного отца, 
а потому и награда предстоит всем общая. Изнемогающий же, видя 
себя отстающим и падающим — не от лености и нерадения, но от
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бессилия и немощи, — лишенным великих и высоких дел, сми
ряется и сокрушается сердцем. Истинное же смирение и без дел 
велико пред Богом, а потому и они не лишаются общего воздаяния 
и спасения, подобно тем, которые, трудясь только один час, при
няли равную награду с работавшими весь день (см. Мф. 20, 1 — 16).

Все же грехи и преткновения разделяются и делаются общими 
таким образом. Достигшие бесстрастия и чистоты и ставшие совер
шенными в любви болезнуют, вопия ко Господу о согрешающем 
и изнемогающем, говоря так: «Господи! Если его помилуешь, поми
луй, если же нет, то и нас с ним погуби». И еще: «С нас взыщи, 
Господи, за его падение, брата же немощного помилуй и не требуй 
с него!» Ради этого прилагают труды к трудам и подвиги к подвигам, 
всячески утесняя и изнуряя себя за погрешности брата, и всенощ
ными бдениями, слезами умилостивляют Бога об отпущении его 
согрешений, испрашивая ему помощи от благодати Божией. Брат 
же согрешающий и неисправный, видя себя поистине согреша
ющим и весьма уклоняющимся от иноческих обязанностей, тоскует, 
болезнует, печалится и припадает со смирением к отцу и к братии, 
чтобы не оставили его, просит братию, чтобы наблюдали за ним, 
чтобы нещадно обличали и поучали его, чтобы сообщали о нем отцу 
и давали советы для его исправления. Отец же и братья, принимая 
все такие его усердные прошения, берут на себя неусыпное о нем 
попечение. Он же, со своей стороны, за то еще больше почитает 
их и благоговеет перед ними как перед помощниками его спасения 
и за такое о нем старание горит к ним сильной любовью и желает 
лучше жизни своей лишиться, нежели разлучиться с такими добро
желательными братьями. И Сам Господь наш весьма веселится 
о таких единодушных, которые связаны между собой неразрывной 
духовной любовью, по смирению друг друга предпочитая и друг 
другу угождая, а себя уничижая. И на таких Он милостиво взирает, 
и грехи их прощает, и Сам Своей благодатью неотлучно с ними пре
бывает. Ибо Он Сам сказал: «Идеже два или трие собрани во имя
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Мое, ту есмь Аз, посреде их» (см. Мф. 18, 20). Тем более посреди 
многочисленных собравшихся и соединившихся в единодушии, без 
сомнения, неразлучно пребывает Сам Господь. И как такие познают 
и прославляют Его Самого, Господа Бога нашего, так и Он тех про
славляет и являет миру, как Сам Он показал, говоря Отцу Своему: 
«Отче, о сем познают вси, яко ты Мя послал еси, аще сии едино суть» 
(см. Ин. 17, 23). И еще: «О сем познают вси, яко Мои ученицы есте, 
аще любовь имате между собою» (см. Ин. 13, 35). И еще: «Выдрузи 
Мои есте» (Ин. 15, 14). Помыслите же, возлюбленные, что может 
быть выше, блаженнее, славнее не только на земле, но и на небе, 
чем быть своими Господу нашему Иисусу Христу (см. Еф. 2, 19). 
Поистине, в эту-то славу, которую уготовал Бог любящим Его, анге
лы желают проникнуть (см. 1 Пет. 1, 12; 1 Кор. 2, 9)!

Богослов же, возлюбленный друг и ученик Христов, гово
рит: «Бог любы есть, и пребываяй в любви в Бозе пребывает, 
и Бог в нем» (1 Ин. 4, 16). Мы же познаём, что Он соприсутствует 
с нами и Божественная благодать Его в нас действует, если ныне, 
живя в иночестве, вместо злобы и ненависти пребываем в любви 
и согласии, вместо холодности, жестокости и уныния пребываем 
в духовном радовании друг о друге и о Господе Боге своем, обога
щаясь и прочими плодами Святого Духа.

СЛОВО 6
Об иноках, уподобляющихся диаволу

Некоторые же послушники хотя и слушают отца своего, но с него
дованием, с огорчением, с прекословием, с роптанием, без любви, 
без веры, без усердия. Такие будут подобны бесу, ибо и диавол 
также невольно повинуется Богу и святым Его угодникам, как 
видим во многих житиях святых: от иных бежит по повелению 
Божию, иным же служит, иных возит на себе, как Иоанна Нов
городского в Иерусалим, для иных работает: мелет муку, носит
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камни, стережет огороды и сады, — и во многих случаях силой 
Божией повинуется повелению святых отцов, служит и трудится 
диавол, но без пользы, ибо лучше от того не становится и поко
ряется святым поневоле. Так и послушник хотя и много будет 
трудиться, и поститься, и изнурять себя по повелению отца свое
го, но если без веры и усердия и не доброхотно, то тщетны будут 
все труды его и не принесут ему никакой пользы. Еще более тем 
самым он прогневляет Бога и губит свое спасение, ибо повину
ется не ради Бога, но, подобно диаволу, поневоле. То есть когда 
он или не имеет иного пристанища и не имеет свободы; или из-за 
своей нищеты боится, как бы его не отослали и не изгнали, и из- 
за того трудится и делает повеленное с ропотом и негодованием, 
со злобой и ненавистью, а потому и уподобляется тем бесам, кото
рые также покорялись поневоле повелению святых отцов. Так 
и те послушники — хотя и трудятся, но вместо награды «боль
шее приимут осуждение» (см. Мф. 23, 14), ибо жизнь иноче
ская должна быть равноангельной, то есть вступивший в иночес
тво должен подражать ангелам чистотой, смирением, любовью, 
покорностью, которую они имеют ко Господу. А те непокорные, 
напротив, делаются подражателями диавола своей злобой, воз
ношением, роптанием, негодованием и прочими диавольскими 
свойствами, которыми они оскверняются и насмехаются над бла
годатию Божией и человеколюбием Призвавшего их, за что неиз
бежно вместе с демонами примут осуждение и отлучение от Бога 
и от святых, благоугодивших Ему.

СЛОВО 7 
Об иноках равноангельных

Сколь блаженны и преблаженны те, кто в повиновении, с верой 
и любовью проводят жительство при отце! И от таких, как от 
самих ангелов Божиих, и на других изливается просвещение
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и вразумление, ибо и они, как ангелы Божии, горят ко всем 
любовью, желают всем спастись, ревнуют о славе Божией 
и усердствуют об исправлении и преуспеянии братьев как о сво
ем собственном. Ради того они и преподают всем душеполез
ные советы, внушая исполнять все добродетели, а более всего 
утверждая в равноангельном делании, то есть в послушании, 
смиренномудренно говоря слушающим их братьям: «Постара
емся, о братья, подражать святым ангелам, которые неоттор
жимо держатся своего Царя и беспрекословно, со всей любовью 
повинуются Ему. Так да держимся и мы отца нашего, послан
ного нам благодатью Божией, и да повинуемся ему так, как 
Сам Господь Собой дал нам образ, „быв послушлив Отцу Свое
му даже до смерти“ (Флп. 2, 8)». Сами же они всё происхо
дящее по воле и рассуждению отца их принимают с радостью, 
как от Самого Господа. Они за всё благодарны и всем доволь
ны, не имеют попечения и не печалятся о временном, заботясь 
только о спасении своем, и диавол никакими обольщениями 
не может уловить их, потому что они всё чистосердечно испове
дуют отцу и живут мирно, как на Небе, не страшатся ни смерти, 
ни будущего суда, ни муки вечной, ни даже, подобно прочим, 
Самого Бога, потому что любят Его безмерно и во всем повину
ются Его святой воле.

Итак, смотрите, какое различие видно между истинными, 
Богу угодными послушниками и непокорными, своенравны
ми и без веры живущими. Зачем же самим себя лишать такого 
равноангельного жительства, которое устраивается послушани
ем, отеческим наставлением и управлением? О Нечувствие наше! 
Господь не щадит для нас пресвятой Крови Своей и изливает ее 
за наше спасение. А мы ради своего спасения не хотим оставить 
свои прихоти и переменить злые нравы, чтобы богоугодно пожить 
в иночестве и через то вечно наслаждаться небесной славой со 
всеми избранными и благоугодившими Господу от века.
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СЛОВО 8 
О послушании и бесстрастии

Вступающие в монашество прежде всего предают себя под руко
водство, отвергают свою волю и дают обещание сохранять пови
новение и послушание без рассуждения. Делают же они это не для 
иной цели, как только для того, чтобы достигнуть чистоты душев
ной и бесстрастия, ибо без этого и иночество не поможет нам. 
Более того, напрасно и в осуждение будем носить на себе имя 
монашеское, если не постараемся делами исполнить и оправдать 
его. Дела же и подвиги иноческие состоят в истинном самоумерщ- 
влении и отвержении всех своих прихотей, желаний, наклоннос
тей, пороков и страстей, чтобы всё то, что прежде было нам вож
деленно, дорого и любимо, Бога ради презреть, чтобы попрать 
и окончательно отринуть свою волю, свое мудрование, самомне
ние и самолюбие, отнюдь ни к чему земному не прилепляться, всё 
за сор вменять Христа ради (см. Флп. 3, 8), во всем приключа
ющемся быть благодушным, всех любить и почитать выше себя, 
самому же истинно смиренномудрствовать и любить уничижение 
и поношение. Пришедший в такое устроение поистине носит на 
себе свидетельство своего иночества и поневоле всеми бывает 
почитаем земным ангелом. Тогда ему само собой всё то, что пре
жде было любимо и желанно, делается отвратительным и тягост
ным, как-то: всякая житейская слава, покой и наслаждение. 
Вожделенны же нищета, простота и смирение Христово.

Если же мы, вступая в иночество, небрежем, не заботимся 
и не усердствуем о достижении бесстрастия и чистоты душев
ной, то зачем и вступаем в монашество? Молиться, поститься, 
творить милостыню и прочие богоугодные дела можно и живя 
в миру. Вступить же в монашество и не исполнять дел или обя
занностей иноческих — значит служить только соблазном всему 
братству и давать повод к поношению и порицанию иноческо
го жития. А потому не большее ли такой человек заслужит себе
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через то осуждение и наказание от Бога, поскольку всему брат
ству непрестанно причиняет скорби и смущение? Следовательно, 
лучше и простительнее будет такому, если он не имеет наклоннос
ти к иноческим подвигам и обязанностям, пойти и удалиться от 
собрания и селений иноческих, ибо выйдет вместе с ним смущение 
и смятение и останется мир, спокойствие и радование духовное, 
какое даруется достигшим чистоты, бесстрастия и любви, которая 
есть Сам Бог (см. 1 Ин. 4, 8).

СЛОВО 9 
К развращенному послушнику

Со своеволием, с самомнением и противоречием следует жить 
в своем доме, ибо там подвластные человеку могут и слушать 
его, и по его желанию всё делать. Вступивший же в иночество 
должен сам повиноваться, смириться и терпеть всё с кротостью 
и покорностью, чтобы угодить Христу. Помысли, если бы ты 
оделся, как говорит святой Златоуст в беседах на Деяния апос
тольские, в камни, в бревна и инструменты, в горшки, колеса 
и в прочее, что нелепо, то не стал бы ты чудовищем и посмеяни
ем всех? Так и ныне ты кажешься чудовищем и заслуживаешь 
от всех презрения, ибо живешь в монашестве, а облечен в про
тивное монашеству, то есть в чудовищное роптание, смущение, 
непокорность, прекословие, лжеоправдание и в пагубное о себе 
мнение, в леность, небрежение, лживость, пустословие и сра
мословие, в пресыщение чрева, многоспание и в прочее, что про
тивно иночеству. И напротив, если бы облекли тебя в царскую 
одежду, ты же поверх нее надел бы гнусное рубище, то вместе 
с тем, что стал безобразным, не подвергся бы ты и муке за бесче
стие и поругание царской ризы? Как же ты думаешь и надеешься 
избежать гнева и праведного наказания Царя Небесного, Кото
рый по человеколюбию Своему и благости сподобил тебя быть
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облеченным в иноческий равноангельный образ, а ты покрыва
ешь его гнусным бесовским нарядом?

Если разумом и волей отца твоего ты будешь связан здесь, то 
будешь разрешен там, на небесах (см. Мф. 18, 18). Если же своим 
мнением и волей связываешь себя здесь, то и там, в вечности, по 
рукам и ногам связан будешь. Зачем ты сам себе большую муку 
готовишь? Если сам следуешь своему разуму, то и себя смущаешь, 
и всё братство приводишь в расстройство и лишаешь мира. Где же 
нет мира, там нет Христа.

Почему же ты предпочитаешь лучше носить диавольский 
наряд и вместе с бесами наследовать вечную муку, а не желаешь 
и не стараешься быть подобным Христу, украсить душу свою 
Его Божественными свойствами: смирением, послушанием, 
кротостью, терпением и любовью — и вместе со Христом быть 
прославленным и наслаждаться вечными благами в Небесном 
Царствии?

Хочешь ли оказаться на небесах с ангелами и всеми свя
тыми? Будь подражателем их здесь, будь мирен, кроток, про
стодушен и послушен. Без этих же свойств даже если бы ты 
и на Небе был, то и оттуда будешь низвержен подобно бесам. 
Они не захотели быть послушными и покорными Богу, потому 
и свержены с Неба.

Хочешь ли иметь сокровище небесное внутри себя? Трудись, 
взыскуй и приобретай его иноческими подвигами. Если же видишь, 
что ты не имеешь сил и крепости для подвигов, то прилепись всей 
душой к отцу твоему по Бозе верой и любовью; и по его молитве 
и с его помощью получишь и ты богатство, уготованное на небесах 
инокам.

Облекся некогда Сатанаил в возношение и неповинове
ние — и тотчас превратился в диавола. Облекся Христос в сми
рение и послушание — и тотчас обожил человечество и просла
вился вместе как Бог и как человек! И всех, кто последует Ему
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смирением и послушанием, Он вместе с Собой прославит Своей 
славой, увенчает перед Отцом Своим и водворит с Собой в бес
конечные веки.

Если отец от всего сердца и души хочет и стремится спаситель
но и богоугодно наставлять учеников своих и руководить ими, то 
слова его и заповедания бывают точно по воле Божией, ибо он 
поучает, говорит и заповедует не с презрением, не с леностью, 
не ища своего упокоения или удовлетворения своего желания, 
но так, словно Бог за ним наблюдает, со многой осторожностью, 
отыскивая самое лучшее и Богу угодное. А потому и для ученика 
оказывать непослушание такому отцу есть дело многобедственное 
и погрешительное, потому что не отца он не слушается, но Самого 
Бога, Который так внушает отцу. Ибо отец смиренно всего себя 
предает в управление Божией силе и хочет творить угодное Богу 
и только то заповедует ученику, о чем дух его в нем свидетельству
ет, что это по Божию изволению. И если отец таинственно полу
чает извещение о своем мнении, то оно уже, без сомнения, угодно 
Богу, ибо невозможно, чтобы Господь оставил собравшихся во имя 
Его и на Него полагающихся и чтобы Он невидимо не присутство
вал с ними благодатью Своей; а тем более — оставит ли Он отца 
без Своего содействия и вразумления в таком важном деле? Таким 
образом, не равно ли будет как Самого Бога, так и отца преслу- 
шать, а тем более если отец показывает свидетельства из Святого 
Писания тому, что правильно управляет вверившимися ему душа
ми и наставляет их ко спасению?

СЛОВО 10 
О наставниках

Каждый начальник или игумен, поставленный призванием Божи
им и властью начальства, приняв жребий такого служения Богу, 
должен сносить и терпеть немощи братьев. Старцам же, отдельно
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живущим и немощным, святые отцы повелевают с непокорны
ми вскоре разлучаться и говорить: «Спасая, спасай свою душу» 
(см. Быт. 19, 17), а от послушных и повинующихся убеждают 
не удаляться.

Начальствующий же отец, если он не терпит брата падающе
го и кающегося и не прощает ему, когда бы пришлось и «до семи
десяти крат седмерицею», по заповеди Христовой (Мф. 18, 22), 
то и сам, падая и погрешая перед Богом, пусть не ожидает себе 
прощения и отпущения грехов. Должно же, наоборот, брата 
падающего поддерживать, увещевать и воспламенять душу его 
к раскаянию, сокрушению и подвигам, а не изгонять и не уда
лять от себя, потому что если брат сам не убегает, но держится 
отца, то, следовательно, хочет спастись. И душу такого взыщет 
Господь с отца, и горе ему, если он не прилагает всевозмояшого 
старания о спасении брата.

Блажен отец и начальник, который терпит братьев 
до конца и всей душой заботится об их исправлении и спасе
нии. Такой сам и без великих подвигов примет венец ж из
ни (Откр. 2, 10; Иак. 1, 12) и дерзновенно скажет Христу: 
«Господи, я без числа был оскорбляем и смущаем братьями, 
но, покоряясь повелению Твоему, прощал и не изгонял их от 
себя, потому и меня, бесчисленно согрешившего, оскорбивше
го и прогневавшего Твою благостыню, не отринь и помилуй».

Да и нет никакой справедливой причины отцу смущаться из- 
за брата, ибо если брат падает и погрешает, то погрешает перед 
Богом; отцу же худым и слабым житием своим не может нанести 
никакого вреда, только приносит мзду за терпение. Если же сам 
отец из-за него повреждается, то пусть познает и восчувствует, 
что сам он еще недугует, и пусть молит Господа ниспослать ему 
свыше благодать Свою и милость; сам же он не должен отлу
чаться и отдаляться от братьев. А также и живущего при нем 
ученика и послушника, хотя бы тот причинял ему различные
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досады и оскорбления, отнюдь не должен он отдалять и отвер
гать, по примеру того философа, который взял себе жену негод
ную и злонравную, а тем, кто спрашивал его, зачем он такую 
взял и держит, отвечал: «Чтобы научиться терпению».

Ты же, о пастырь и наставник, не должен ли тем более быть 
долготерпеливым и всё старание прилагать для исправления 
и спасения каждого брата, ибо Господь наш милости хочет, а не 
жертвы (см. Мф. 9, 13; 12, 7). А потому ты не будешь судим 
и порицаем за то, как совершал пост, бдение, самоизнурение 
и прочие пустыннические подвиги, но примешь суд и осужде
ние, если вознерадишь о братстве, вверенном от Бога.

СЛОВО 11 
К наставнику — о том, что он не должен 

оскорбляться на послушника

Если брат или ученик предлагает отцу свое мнение о некой вещи 
с желанием и намерением добрым, ища лучшего, и сам не верит 
своему разуму, но полагается на волю и хотение отца своего 
и желает только показать свое усердие, то несправедливо отцу 
негодовать на такого ученика, хотя бы он что-то и неправиль
ное предложил, но должно с отеческой любовью исправить его 
неправильное мнение и наставить, в чем его ошибка, усердия же 
его не отвергать и не связывать его свободы и простосердечия. 
Ибо если ученик заметит, что из-за его слов отец становится 
неблагосклонен к нему, то будет, скорее, бояться и опасаться 
что-либо ему объявлять. Да и горячей от всей души любовью 
не может быть привязан к отцу из-за его гнева, поскольку 
с гневливым отцом брат вынужден жить и обращаться как раб. 
Но так свирепо обходиться с послушником — признак не отече
ской любви, а властительства над рабами. Однако и рабу позво
ляется и полагается обо всем сообщать. Так неужели и рабской
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свободы благопокорного ученика не удостоить? Такое обхожде
ние здравым разумом не принимается.

Поэтому тот есть добрый отец, который благосклонностью 
своей подает ученику дерзновение быть свободным в откро
вении всех своих чувств и помышлений. Благоразумной же 
своей строгостью он отсекает в нем своеволие, угашает жела
ние его хотений и пристрастий, обуздывает излишнюю воль
ность, возбраняет прекословие и отеческим своим вниманием 
и наблюдением внушает к себе любовь и уважение. Истинный 
же послушник, со смиренным повиновением говоря истину, 
без опасения объявляет о всем, будучи готов с любовью во всем 
повиноваться.

Послушник, подающий совет начальнику, должен думать 
о себе, что он подобен самому последнему брату, который, увидев 
воров и злодеев, пошел бы и сказал игумену, указывая и советуя, 
с какой стороны зайти и одолеть воров, и радовался бы о том, 
что своего любимого отца и начальника избавил от опасности. 
Не думаю, чтобы из-за такого предостережения игумен возне
годовал бы, зачем самый младший брат дерзнул остеречь его 
и дать совет, как победить воров. Из-за этого он не может поду
мать, что этот брат хотел получить над ним преимущество, по 
скорее обязан его отблагодарить и возлюбить за такое его усер
дие и внимание. Если же презрит его слова и не поверит ему 
из-за того, что он мал и негоден, то не сам ли в своей беде будет 
виновен?

Духовный же отец должен всё свое тайное открывать вер
ному и усердному ученику. Во-первых, потому, что тот сильно 
привязан к отцу любовью, верен во всем и никому не откроет. 
Во-вторых, потому, что это принесет ученику многую пользу, 
ибо через это он познает любовь и благосклонность к нему отца. 
В-третьих, не для того нужно говорить ученику, чтобы быть 
склонным послушаться его слов, но для того, чтобы, может
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быть, услышать от ученика некий полезный ответ на свои сло
ва. Если же увидит отец в ученике нечто несогласное со своей 
совестью, пусть такое отвергает и через то исправит в учени
ке его заблуждение. Но если отец, пусть даже из-за совершен
ства своего и оттого, что видит свое рассуждение непогреши- 
тельным, захочет утаивать, то будет осужден Богом (хотя все, 
что он делает и помышляет, правильно), так как он презирает 
и лишает пользы усердного брата и ученика, имея возможность 
своим откровением вразумлять его скудоумие.

СЛОВО 12 
О том, чтобы не замечать пороков отца

Если по благодати Божией ты приступил к иночеству и, после
дуя правилам святых отцов, предал себя в повиновение отцу, 
чтобы научиться от него богоугодным монашеским деланиям 
и быть им управленным в Царствие Небесное, то позаботься всё 
внимание и старание твое обратить на то, чтобы отсечь окон
чательно свой разум и последовать во всем суждению отца тво
его. Наблюдай за собой внимательно, чтобы ни в чем никогда 
не осуждать отца твоего и не примечать его пороков, ибо через 
то родится в душе твоей негодование, осуждение, дерзнове
ние, презорство, смущение, неверие и, наконец, потеря люб
ви и покорности, а потом с дерзновением начнешь укорять его 
и поносить. В такое противное монашеству состояние нисхо
дят и низвергаются более от самолюбия, тщеславия и самомне
ния. Нам, иночествующим, подобает заботиться о том, чтобы 
ни от чего не получать вреда. Может быть, Господь попускает 
наставнику низводиться в некое погрешение для того, чтобы 
через то ученик его познал свое преуспеяние и внутреннее свое 
устроение, то есть чувствует ли он к наставнику своему охлаж
дение при соделанной тем погрешности или расположен к нему
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с той же любовью и усердием, осуждает или сожалеет, презира
ет или остается с неизменным уважением.

Если, с помощью Божией, видишь, что ты не повреждаешься 
и не осуждаешь в помыслах отца твоего, тогда опять справедли
во тебе помышлять: «Свят отец мой, ибо его молитвами я, видя 
пороки его, не повреждаюсь. Если бы он был грешен и эти поро
ки были бы его, а не служили бы попущением Божиим для моего 
испытания, то как бы молитвы его помогли мне, столь немощ
ному и легко претыкающемуся, не измениться и не повредиться, 
когда я вижу его нехорошо поступающим? Следовательно, его 
погрешности — не его, но они случились ради меня по смотре
нию Божию».

Если ли же ты повреждаешься и нисходишь в осуждение, него
дование, презорство, неверие, неповиновение и, наконец, мнишь 
о себе, что ты исправнее твоего отца и наставника, то поистине 
знай, что ты окончательно отчуждился от смиренного духа, и из- 
за возношения отступила от тебя благодать Божия, и диавол уже 
возобладал душой твоей, и побуждает, и увлекает тебя к таким 
богопротивным и гибельным свойствам, поскольку в сердцах сми
ренномудрых послушников, не отпадших от благодати, не может 
вместиться осуждение, возношение, негодование. Но, по изре
чению апостола, око чистое не смотрит лукаво (см. Тит. 1, 15).

Да знает ученик и послушник следующее: если он сам себя 
сделает недостойным, то хотя бы к пророку пошел, но и того 
Бог лишит разума из-за недостоинства послушника. Если же 
он с верой и простодушием будет повиноваться отцу своему 
и держаться его, тогда Господь Бог, как праведного Ефрема 
вразумил женой и Великого Арсения юношей, который воп
рошал старца Макария, и как ослом обличил безумие пророка 
(см. Чис. 22, 22—34), — так и старца вразумит предложить 
полезное. Потому пусть рассматривает себя брат со вниманием, 
и если он смущается из-за неких маловажных вещей, то да знает
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подлинно, что он не оставил еще ради Христа мира и миролю
бивого8 своего нрава. И если за это не станет окаивать себя 
и осуждать, то не водворится мир Божий в душе его, и никогда 
он не может быть спокоен, и от Духа Святого утешения благодат
ного не сподобится, и таинственного извещения о спасении своем 
не ощутит. Но всю жизнь свою он растратит только на то, чтобы 
примечать и осуждать недостатки и пороки отца своего; и мало- 
помалу окончательно угаснет и остынет в душе его вера, любовь 
и усердие к отцу. И он придет в крайний соблазн и осуждение. 
Но если, напротив, с усердием и неизменно он будет держаться 
преданного святыми отцами повиновения без рассуждения, то 
от всех препон вражеских избавится и дерзновенно предстанет 
Христу как Ему последовавший и к своему отцу по Бозе сохрани
вший послушание до смерти.

Если отец неисправимо и нераскаянно станет творить зло, 
тогда справедливо от такого отца отвратиться и с ним разлучиться. 
Если же он поползнется в некое частное и временное согрешение, 
то из-за этого несправедливо будет брату смущаться или удаляться 
от отца, поскольку и он человек. Ведь написано: «Несть человек, 
иже не согрешит» (3 Цар. 8, 46; 2 Пар. 6, 36) и «праведник седмь 
крат в день падает» (Притч. 24, 16).

8 Нормы современной орфографии, которых мы придерживаемся 
в настоящем издании, не позволяют свободно различать смысл некоторых 
слов. Так, для современного человека зачастую остаются смешанными 
понятия «мир» и « M ip » , поскольку эти слова теперь имеют одинаковое 
написание. Это вынуждает нас дать некоторые пояснения о том, как они 
употреблены в поучениях преподобного Зосимы.

Под словом «M ip» подразумевается вся вселенная, совокупность всех людей, 
а также все суетное и греховное, что сопровождает земную жизнь человека. 
Соответственно, слова «м!ролюбец» и «м!ролюбивый» относятся к человеку, 
который одержим любовью ко греху и земным удовольствиям. Слово «мир», 
означая согласие, единодушие, покой, тишину, применяется и по отношению 
к духовному состоянию человека, когда речь идет о душевном спокойствии, 
благодатной внутренней тишине, свыше даруемой человеку.
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СЛОВО 13 
О взаимном порабощении отца и ученика

Не думай, о послушник, что отец твой свободен в отношении обя
зательств и порабощения тебе потому, что начальствует и управ
ляет тобой. Но как ты должен до смерти повиноваться отцу твоему 
и учителю, то есть если бы заповедано было тебе сделать что- 
либо такое, в чем угрожал бы тебе и страх смерти, то не долж
но тебе и от такого отказываться, чтобы подражать Господу, 
Который был послушлив Отцу Своему даже до смерти крестной 
(см. Флп. 2, 8), — так же равное подражание Самому Господу 
полагается и отцу твоему, то есть он должен служить потребно
стям души и тела твоего, и если бы предстояло умереть за тебя, то 
он не должен отрекаться. Ибо Господь пример подал Собой: умыл 
ноги ученикам, пострадал и умер за них! Так каждый начальник 
должен не только послужить своим ученикам, то есть потрудиться 
ради того, что им необходимо, но и жизнь свою положить за души 
их, как священномученик Афиноген и многие другие.

СЛОВО 14
О лицемерном и искреннем послушании и о том, 

как прежде ученики жили при отцах

Вопроси, возлюбленный, и узнай о всех святых отцах, бывших 
прежде нас: почему они столь многими тысячами собирались 
у одного какого-то отца? Неужели не имели они святых книг или 
достаточного познания и правого рассуждения? Ведь мы видим, 
что находились между ними многие премудрейшие, и они превос
ходили и побеждали своим разумом многих философов и риторов, 
а потом на архиерейство и патриаршество бывали возводимы; 
многие же из них ученостью и премудростью превосходили своего 
отца и наставника. А потому разве не могли они управлять сами 
собой? Но видим, что все они прежде всего старались найти себе
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духовного отца, наставника и вождя ко спасению, и предавали 
себя ему, прилеплялись к нему всей душой, попирая и уничижая 
до конца свое мудрование, слушали его с простодушием и усердием 
и внимали словам и учению его, и во всем повиновались ему, как 
Самому Богу. Многие же из учеников бывали пленяемы и одер
жимы такой любовью к отцу своему, что если бы было возможно, 
то желали бы неотторжимо день и ночь быть возле него и внимать 
беседам и поучениям своего отца, не отягощаясь ни унынием, ни 
скукой. Еще же, услаждаясь его беседой, они уловляли памятью 
слова из уст его и записывали их в свое назидание.

Ныне же видим, что приходящие к иночеству одними лишь 
устами обещают со всяким усердием во всем повиноваться и тер
петь. Делом же не показывают ни малейшего старания и усердия, 
но пребывают в ожесточении, без веры и любви к отцу своему 
и не только осуждают, противоречат, оспаривают, но едва ли и не 
поучают своего наставника. И если он повелит что-нибудь или сам 
сделает не по их желанию, то они тотчас же ропщут, негодуют, 
бывают немирны в душах своих, снедаются внутренней злобой 
и бегут прочь, поучения же, наставления и слова его ненавидят 
и обличения его считают за пущенные в них стрелы. И так, нося 
одежду и звание монашеское, на деле во всем поступают противно 
святым преданиям.

Иные же лицемерят перед отцом своим, но гибельно это, то 
есть внутренне осуждать, роптать и негодовать на отца, себя же 
самого оправдывать; внешне отцу кланяться, ласкаться к нему, 
смиряться перед ним, угождать, во всем ему подражать и пос
тупать подобно ему, а по разлучении с отцом и в его отсутствие 
делать противоположное. Тогда делание повинующегося быва
ет по Бозе, когда он смиряется, в то время как никто не видит, 
признает себя недостойным и грешным и не только повеленное 
в точности исполняет, но и неповеленное, которое, как он знает, 
угодно отцу, творит с истинным старанием и усердием, своей же
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воле, желаниям и рассуждению до конца сопротивляется. Так 
и ты, о послушник! Если желаешь быть всегда в покое и радовании 
душевном и не бояться осуждения за свое послушническое житие, 
то сохрани чистой совесть твою, поступай всегда одинаково как 
пред лицом отца твоего, так и в его отсутствие, с неизменным 
усердием и любовью, и восприимешь награду, как бы не отцу, но 
Самому Богу повинующийся и служащий.

СЛОВО 15 
О послушниках, спасающихся 

через чтение святых книг

Неудобно спастись такому брату, который полагает и верует, что 
научится всему полезному от чтения или слушания святых книг, 
а слова или писание отца своего ни во что вменяет и с презор- 
ством отвергает. Не разумеет же он того, что, читая святые кни
ги, может быть, и в год не дочитается до того, что требуется по его 
устроению и для уврачевания душевных его язв, но скорее вместо 
пользы и назидания, по неразумию и неопытности, будет погло
щать отраву для души своей. Ибо, не находя и не обнаруживая 
иногда в себе тех пороков, о которых случится ему читать, может 
ниспасть в высокоумие, порицать и осуждать других, свои же 
душевные язвы и струпы будут в нем гнить или останутся в небре
жении и не будут открыты. Иногда же, не сознавая, что полезнее 
и нужнее для него, станет избирать по своему хотению и, желая 
подражать святым отцам, делать то, что по его несовершенству 
может послужить более к его погибели и обольщению. Например, 
если он заражен и недугует завистью, или злобой, или объедением 
и сластолюбием, или высокоумием, а случится ему читать о без
молвии, о богомыслии, о молитве и о прочем тому подобном, что 
для него еще недоступно, то он с обольщением будет стремиться 
к этому. А того, что нужно и полезно по его устроению, не может
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не только стараться исполнить, но и узнать. Отец же духовный 
и опытный не иначе, но согласно с его нравом и устроением будет 
учить и управлять жизнью его, когда словесно, когда составляя 
писания для его назидания, и не перестанет открывать ему его 
язвы, прикладывать лекарства отеческим своим вниманием, ста
ранием и попечением о спасении души его, согласно с правилами 
и преданиями святых отцов. Следовательно, не заблуждается ли 
бедственно такой, который надеется сам своим умом и чтением 
управить себя ко спасению?

Не видим ли и в святых писаниях примеров многих послуш
ников, живших у доброго и опытного отца? Но поскольку они 
с небрежением, неохотно, без любви и веры слушали его слова, то 
таковые понемногу переменились и стали ненавидеть отца, потом 
начинали поступать вопреки повелениям отца своего, уклонялись 
в непотребное и потом, не терпя более, отходили от отца и окон
чательно развращались и погибали. А потому каждый послушник 
должен ожидать того же и для себя, если не будет подражать тем 
святым, которые с совершенным повиновением и послушанием от 
всей души любили и уважали слова своих по Бозе отцов и настав
ников. Но зачем такому (не желающему подражать им) и касаться 
жизни монашеской, которая прежде всего требует совершенного 
самоотвержения и истинного предания себя отцу, с чистосердеч
ным откровением и повиновением безусловным?

Если бы вступающему в иночество возможно было спастись 
без предания себя, послушания и повиновения, то не понуждали 
бы святые отцы к повиновению и не передавали бы правил о нем, 
но заповедали бы только прилежать к чтению святых книг и тем 
довольствоваться. Но вместо того все богоносные и преподобные 
отцы наши единогласно возвещают: «Горе непокоривым, ибо 
падают, яко листвие» (см. Притч. 11, 14), и погибают, уловляе- 
мые различными прельщениями, а более всего богоненавистной 
гордостью и высокоумием.
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Не считай совершенством то, что ты вышел из мира мона
шествовать, и не мни, будто ты уже достиг спасения, живя 
с иночествующими. И не помышляй о себе, что ты угождаешь 
Богу из-за того, что читаешь и слышишь всегда Святое Писание 
и познаешь через то, как жили святые отцы. И не считай себя 
равным угождающим Богу потому, что находишься и живешь 
сам под руководством отца, наставляющего по подобию древ
них святых отцов. И также из-за того, что ты посвятил себя 
Богу и по силе своей подвизаешься, не помышляй, будто эти
ми делами удовлетворил ты за грехи свои и достиг уже спаси
тельного пристанища. Вспомните, как израильтяне вышли из 
Египта, перешли море, видели и слышали многие Божии чуде
са и Промысл о себе, а также под руководством и управлением 
Моисея были и небесной манной питались, однако за роптание 
на Моисея, противоречие, непокорность и нетерпение погиб
ли и пали в пустыне, не достигнув земли обетованной. А пото
му и ты, о инок, должен бояться и хранить себя тщательно от 
пагубного роптания, непокорности и нетерпения, чтобы, оста
вив мир, не пасть и не погибнуть в пустыне, не достигнув обе
тованного блаженства!

СЛОВО 16 
О том, чтобы не изнемогать 

в служении приходящим

Подумайте, не достоин ли был бы осуждения тот, кто, найдя сокро
вище, не захотел бы поднять его, чтобы не утруждать себя? Так 
и тот брат, который пренебрегает должностью, не желая утру
ждаться, малодушествует и на иных ропщет, из-за этого лишает 
себя воздаяния и плода, то есть духовного благодатного дарования, 
и уподобляется тем людям, упоминаемым в евангельской притче, 
которые временем веруют и с радостью принимают, во время же
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скорби или гонения отпадают, соблазняются и не приносят плода 
(см. Лк. 8, 13; Мф. 13, 20-21; Мк. 4, 16-17).

Что же, если бы к этому утружденному и утомленному брату 
пришел сам царь, не забыл ли бы и не презрел ли он недуг свой 
и изнеможение и не послужил ли ему со всяким страхом, радостью 
и усердием? Но вместо царя вместе с приходящими к нему стран
никами посещает его Сам Царь царей, Господь Бог наш Иисус 
Христос. Он же, показывая негодование и роптание свое на при
ходящих, простирает его и на Самого Христа, а потому какого дол
жен ожидать себе осуждения?

Если презрительное высказывание о простеце и невежде достой
но осуждения, тем более бедственно и многогрешно негодовать 
и презирать тех, которые, влекомые ревностью любви Божией, 
посещают нас, ища и желая не временного и тленного, но спаси
тельного и полезного душам своим.

И поистине чудо: самовольно и по собственному произволению 
желает изнурять и утруждать себя разными подвигами и скорбями 
Бога ради, а когда Сам Бог Промыслом Своим посылает ему труд 
и служение, которое нельзя даже назвать скорбью из-за его легко
сти, тогда ропщет, негодует, печалится и ни малейшего не показы
вает терпения. Так какая ему польза от самовольного постничества 
и утеснения, если он посылаемого ему смотрением Божиим труда 
не принимает и не терпит? А потому не лучше ли такому очистить 
себя от гнева и самоволия покорностью и послушанием, нежели 
без внутреннего смирения и кротости надеяться на дела телесные, 
подвижнические и трудные?

Пусть, в свою очередь, такой оправдывает себя немощью 
и недугами. Но разве Господь не знает состояния его души и тела 
и разве не смог бы Он направить или удержать посещающих до 
того времени, когда брат пребывал бы в силе, в крепости и рас
полагал свободным временем? Но если всеведущий Господь, видя 
его желание подвигов и телесного удручения, соизволил, ради
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большего труда и подвига, послать их к нему во время его изнемо
жения, то это для того, чтобы брат по достоинству вдвойне и свет
лее был увенчан.

Следовало бы лучше этому брату возрадоваться о таком слу
чае, в котором он мог бы показать своим благодушным терпением 
истинное свое служение, усердие и любовь к Богу, ибо не в отраде 
и благоденствии, но в злоключении и терпении показывается вера 
наша и усердие к Богу. Он же вместо покорности Богу и своего 
послушания настоятелю вдвойне возроптал, то есть и на пришедших, 
и на братьев, не помогающих ему. А из этого да познает, что только 
внешне служит Богу, ибо тогда только усердно и охотно исполняет 
свое послушание, когда здоров и силен или по его желанию прихо
дят посещающие. В противном же случае печалится и смущается.

Но как бы он от служения своего утружден ни был, однако 
всё не более того болящего старца, который на один вопрос брата 
о топоре тотчас встал, несмотря на великую слабость, с одра своего 
и начал искать тот топор, которого не видел и не клал.

Пусть вспомнит и праведного Дорофея, как он всю ночь прихо
дящим и отходящим трапезу, угощение и упокоение подавал, сам 
же настолько был утомлен, что от великого изнеможения бывал 
как лишившийся ума. И, будучи в таком недуге, он еще просил 
братию, чтобы будили его на пение и на пении, кроме того, не поз
воляли ему дремать. Пусть вспомнит еще того старца, который от 
великого недосуга имел на ногах своих в обуви проросшие зерна.

Прилично здесь вспомнить и преподобную Евпраксию, как 
она во время лютой болезни, когда и крови много из ноги ее текло, 
не оставила своего служения.

Итак, через это ясно показано, что в служении и послушании 
того ропщущего брата не телесная немощь столь сильно его угне
тает и расслабляет, но недоброе расположение души к ближнему, 
кроющееся в его сердце. Ибо если приходящим не показывать подо
бающего радушия и любви, но просто с холодностью и в молчании
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служить им, только за послушание, то и такое гостеприимство 
останется без великой награды и приобретения, а тем более соеди
ненное с негодованием, роптанием и смущением, которого он 
не может даже утаить, но явно выражает в укорении. Такое устро
ение поистине не свойственно монашеству.

Сам брат должен признать, что приходящие и посещающие 
Бога ради никакого зла причинить ему не могут, но скорее как они, 
так и братья, не помогающие ему в служении, более приносят ему 
пользы, ибо полная награда от Бога останется ему одному.

Если бы он действительно очень изнемог, то и с понуждением 
и насилованием себя не смог бы с одра встать и не только для при
шедших, но даже для самого себя не смог бы ничего приготовить 
и без услужения иных остался бы и сам неевшим.

Если же и сам ел, и для посетителей угощение приготовил, сле
довательно, имел силу и возможность исполнить служение свое и без 
помощи братии. Подобает же Бога ради и в невозможном и превы
шающем силы подвизаться. Следовательно, должно ему самого себя 
укорять и печалиться о том, что не сподобился он благодати Божией 
и помощи, чтобы хорошо, с любовью и радостной душой за послу
шание служить посещающим и всему братству, лучше же сказать, 
Самому Господу, сказавшему: «Яже сотвористе братии Моей мень
шей, то Мне сотвористе» (см. Мф. 25, 40).

Говорят святые отцы, что ищущие себе отдыха и покоя сби
ваются с правой и спасительной стези. И потому радуйся, о тру
женик, а не печалься о встречающихся тебе трудностях! Если 
обычно и расслабленно поживешь, то обычно и умрешь без изве
щения о спасении своем. Если же в трудах, трудясь до изнурения 
и повинуясь в послушании безгневно, с любовью, то и Господь 
возлюбит тебя, и преселит, и водворит душу твою с преподобны
ми и всеми святыми, благоугодившими Ему в трудах и злострада- 
ниях, в вечный покой и наслаждение и в соцарствование с Ним во 
веки веков. Аминь.
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СЛОВО 17 
К наставникам и ученикам

Для того ли вступаем мы в монашество, чтобы законоположе
ния иноческие извратить и перетолковать по своему желанию 
и мудрованию? Или возможно помыслить, чтобы в установлен
ном и переданном святыми отцами могло быть что-либо непра
вое и неполезное? Если же веровать, что всё переданное бого
угодно, но не последовать этому, а иначе жить и поступать, то 
как можно надеяться спастись? Поистине за это большее пред
стоит наказание, как «ведущему добро творити и не творящему» 
(Иак. 4, 17).

А потому, если кто приходит к иночеству и не оставляет свое
го мирского нрава и мудрования, но хочет и старается с иноче
скими подвигами соединить свое мирское мудрование, привычки 
и наклонности, такой бывает ни инок, ни мирянин, как говорил 
о некоем святой Василий, что он и княжество потерял, и мона
шества не получил9.

Отцу же и начальнику или тому, кто живет по своей воле и сам 
по себе, предстоит опасность большая, нежели ученику, преда
вшему себя в повиновение. Потому что преступление и вина 
ученика относится к человеку, то есть к его отцу, хотя святые 
отцы и поставляют наравне с согрешением против Бога согре
шение против отца своего, которому ученик предался душой.

9 Речь идет о святителе Василии Великом, основавшем многочисленные 
монастыри и часто посещавшем их. Преподобный Зосима имеет в виду 
случай, описанный преподобным Иоанном Кассианом Римлянином: «Свя
той Василий, епископ Кесарийский, одному сенатору, который, с холодностью 
отрекшись от мира, оставил для себя нечто из своих богатств, не желая 
добывать содержание работою своих рук и приобрести истинное смирение 
нищетою, утомительным трудом и монастырским подчинением, сказал 
следующее: „Ты и сенаторство потерял, и монахом не сделался"» (см. препо
добного Иоанна Кассиана «О постановлениях киновитян», книга 7, глава 19).
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Однако для уврачевания и восстания его достаточно только при
пасть со смирением к отцу и сказать от всей души: «Прости, отче!» 
А отец уже восставляет его, и прощает, и врачует, и сам за него 
отвечает Богу. Хотя бы когда и пред Богом ученик согрешил, но 
ради веры, что отец умолит Бога о нем, получает прощение.

Отец же и всякий живущий по своей воле не имеет о себе 
ходатая и столь удобного врачевания своим падениям, толь
ко одно упование на милосердие Божие. К тому же и большим 
представляется прегрешение отца, нежели ученика, ибо каса
ется Самого Бога. Если не последует переданным правилам или 
если вознерадит и через то ученики его останутся без преуспея
ния, то и их души взыщутся с него. А потому живущему по сво
ей воле и отцу подобает неуклонно наблюдать уставоположение, 
повиноваться во всем Священному Писанию и со всяким усер
дием стараться искоренять страсти и богопротивные наклоннос
ти учеников своих.

Всякий же ученик и послушник должен убедиться и твердо 
веровать, что не может быть столь великой пользы в жизни мона
шеской ни от поста, ни от безмолвия и моления, ни от нищеты 
и разнообразных подвигов, как от узаконенного послушания без 
рассуждения. Если он не может иметь безусловного послушания, 
то это ни от чего более, как только потому, что не почитает за свя
того своего наставника; ибо если бы кто из прославленных Богом 
святых повелел ему нечто сделать, то не стал бы противоречить 
и сомневаться в заповедании. Ныне же все святые и богоносные 
отцы повелевают не только за святого признавать своего отца, но 
и, как Самого Христа, слушать его и почитать. Следовательно, 
если брат в чем-то противоречит своему отцу и не слушается его, 
то не признает его святым, себя же считает более сведущим или 
мудрейшим. А с таким пороком самомнения как он может прий
ти в христоподражательное отеческое смирение? Не стяжав же 
истинного смирения, как можно быть спасенным? Не видите ли,
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сколько царей, князей и великих земли, оставивших суетную 
славу и величие и пришедших к иночеству, повинуются от всей 
души Святому Писанию и заповеданиям отеческим, предав себя 
в нерассуждающее и безусловное послушание, совершенно пре
небрегши собой и ни в чем не покоряясь своему разуму и рассу
ждению? И благодаря этому в короткое время, благопоспеше- 
нием благодати Божией исполнив все меры уставоположений 
и быстро пройдя все степени послушания и смирения, вознеслись 
они на самый верх добродетелей, который есть любовь, и ею обре
ли Самого Бога и соединились с Ним, обоженные Его осиянием 
и небесной славой.

Сколь же невыносимо житие своенравного и самомнительно
го послушника, и описать невозможно! Ибо всякое послушание 
и повеление он исполняет с негодованием и отягощением, с роп
танием и прекословием; и при таком своем смятении и возмуще
нии и сам в скорби находится, и отец к тому же сильно обличает 
его и наказывает, и все братья, живущие с ним, негодуют на него, 
а иногда и уничижают. И так безутешно и напрасно прожив все 
дни свои, потом и в вечное мучение он переселится! Если же отец, 
как человек, поддастся малодушию и, отяготившись непрестанным 
борением с этим непокорным, перестанет тщательно исправлять его 
увещаниями, наказаниями, уничижениями и оставит его в небре
жении и если случится этому брату приблизиться так к исходу души, 
тогда не только с негодованием восстанет он на своего наставника, 
но и будет изрыгать многие хулы, роптания и проклятия, укоряя 
его с отчаянием и исступлением, говоря: «Из-за твоего нераде
ния и попущения отхожу я в муку вечную!». Но и отцу неминуемо 
предстоит истязание и осуждение от Бога, если из-за его небреже
ния погибнет душа брата, искупленная пречистой Кровью Самого 
Господа Иисуса Христа. А потому отец должен до конца, невзирая 
на оскорбления и негодование брата, учить, обличать, наказывать 
и от всей души стараться о его исправлении. И тогда безбоязненно
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может он сказать: «Господи, я, из страха пред Тобой и по любви 
к Тебе, не переставал от всей души заботиться о его исправлении, 
но он не захотел меня слушать и потому пусть сам за себя отвечает».

Полезнее же и много лучше, безопасно и благословно отцу 
совсем не соединяться в совместном жительстве с непокорным 
и своенравным, как повелевают святые отцы, говоря: «Нет у нас 
к таким ни единого слова». Какая польза и радость отцу от такого 
брата, если каждый день видит и слышит его противоречие, него
дование и роптание? К тому же отец и Богом будет осужден за 
то, что удерживал при себе такого непокорного, ибо он, будучи 
отвержен и изгнан, может быть, восчувствует и познает свой вре
доносный, испорченный нрав и обычай и предастся иному, более 
опытному отцу или иными какими судьбами Божиими обретет 
себе спасение. А через удаление его последует водворение мира 
и спокойствия среди всего братства.

СЛОВО 18 
О послушании и несвоевременном совете

Брат, высоко мнящий о себе, самое важное, и полезнейшее, и лег
кое делает для себя тягостным и бесполезным. Если бы он с про
стодушием и верой принимал послушание и делал всё повеленное 
без рассуждения, то без малейшего затруднения и скорби удо
стоверился бы в своем спасении и радовался бы душой. Он же по 
своему высокоумию и своенравию ко всякому послушанию, пове
лению или наставлению отца прилагает свое рассуждение и рас
смотрение и из-за этого лишается духовного мира и спасительных 
плодов и хотя совершает повеленное, но без веры, с негодованием 
и роптанием. А потому как сам он, так и каждое исполняемое им 
дело неприятно Богу.

Пусть же такой рассуждает сам, где и в чем заключается его 
послушание. Не скорее ли здесь равенство и братство? Правильнее
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же сказать, наглое взятие преимущества перед отцом своим. 
И бывает гордый наставником своему по Бозе отцу и наставнику. 
И вместо того чтобы со смирением с одного слова слушать и пови
новаться, он дерзко противоречит и самовольно подает советы, 
как будто он мудрее и опытнее своего отца.

Отец же говорит такому: «Брат, я не как наставник тебе гово
рю, но как брат только показываю нужное. Ты же как властитель 
и судия рассматриваешь и рассуждаешь, хорошо ли будет или 
нет. Так где в тебе хотя бы запах смирения и кроткое монашес
кое послушание и терпение?» И как таким образом оскверненное 
послушание почитать истинным послушанием?

Благоразумный отец должен от такого высокоумного и непо
корного ученика и послушника умалчивать о некоторых делах 
и скрывать их, чтобы менее было ему осуждения. Ибо как толь
ко отец начинает при нем объявлять или повелевать что-либо, 
как он в ту же минуту делается дерзким судьей и советником, 
а не послушником. Следовательно, всякое отеческое заповедание 
и высказывание бывает брату в грех и осуждение.

О брат и послушник! Как ты можешь и надеешься благоуго- 
дить Господу, если живешь с отцом твоим совершенно противно 
Божественной Его воле и учению? Сам отец твой должен опасать
ся и ухищряться делать или говорить что-либо, дабы угодить тебе, 
чтобы через то избегать враждебности твоей и возмущения. И так 
ты несогласием своим и непокорным нравом связываешь отца тво
его. Как же связанный тобой отец может освободить и разрешить 
тебя от грехов и отнять от тебя твои страсти и пороки? Но отцу 
поистине лучше самому быть связанным, не говорить и не обли
чать тебя, нежели доводить тебя до негодования и противоречия 
и через то большему подвергать осуждению.

Но и для самого отца бывает непрестанная скорбь и печаль, 
если ученик живет по своему разуму, не соглашаясь с его волей 
и учением. Как же получит врачевание для себя такой брат, если
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он не уважает слов своего отца и всегда отягощается его поучени
ем? Поистине, если не имеет он веры к отцу своему и наставнику, 
то напрасно и без пользы протекают дни его, и оба, он и наставник, 
испытывают непрестанное огорчение и томление. Лучше такому 
брату удалиться и пойти к иному, более опытному, которому он 
сможет покорить свой разум и волю.

Подобает новоначальному брату с самого вступления своего на 
путь иноческий со вниманием прилежно испытывать и рассмат
ривать, не кроется ли некое еретическое нечестие у того отца, 
к которому он намерен присоединиться для совместного житель
ства, или не бывает ли отец столь злобен, что становится совер
шенно непримиримым. И такому пусть себя не предает, ибо потом 
уже не безопасно будет для ученика удалиться от отца, которому 
по Бозе предался, и оставить его. Из-за одного только нечестия 
еретического безгрешно оставить отца и удалиться.

Если же по благодати Божией отец от этого чист и свободен, 
то все прочие различные его повеления и распоряжения подоба
ет принимать с простотой и послушанием, хотя бы что казалось 
и нехорошо.

Подобает памятовать всегда, что не за хорошо исполненные 
и искусные дела и работы уготована награда монашествующим, но 
за смирение, послушание и терпение. А такого, который поддастся 
малодушию, не захочет терпеть и оставит отца своего и братство 
без справедливой и благословной на то причины, святые и бого- 
носные отцы уподобляют Иуде предателю и говорят, что он мертв 
душой и лишен Божией благодати.

Всему же братству подобает совсем не общаться с таким, кото
рый противится и не покоряется отцу своему, но должно бежать 
и удаляться от него, как от прокаженного, потому что святые отцы 
и тех равно отлучают и отвергают, кто с такими общается.

Если игумен или иерей отлучит кого-либо, то с таким не дол
жно никому иметь общения. Тем более не подобает общаться
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с теми, кого все Вселенские Соборы и святой Василий Великий 
и прочие богоносные отцы или проклинают, или отвергают, или 
отлучают и осуждают. Равно и святой Златоуст повелевает от 
такого всему братству отвращаться, ибо если один отец его отвер
гнет, а братья будут дружественно с ним обходиться, то не возом
нит ли он, будто по неразумию или по злобе отец отвергает его, 
и утвердится ли во мнении, что если бы он был неправ и виновен, 
то и всё братство вместе с отцом отвратилось бы от него? А пото
му и останется неисправлен в своем ожесточении и нечувствии. 
Неисправление же его и погибель душевную взыщет Бог с тех, 
которые относились к нему благосклонно и не помогали, не пре
бывали в единодушии с отцом.

СЛОВО 19 
О преимуществе места 

и совершении легких дел

Насколько удобным и благополучным благодать Божия устро
ила пребывание наше на этом месте, где пресечены все поводы 
к великим грехопадениям, как-то: предаваться сребролю
бию нет надобности, враждовать с кем-либо не имеется при
чины, ничего излишнего и роскошного нет, пьянство, блуд оде
яние и чародеяния и подобные смертоносные грехи не должны 
между нами и вспоминаться. Всего этого и прочего избежали мы 
не своим старанием или заслугами, но единой только благода
тью Божией. Оставлено же нам только одно малейшее борение, 
чтобы не совсем мы были праздны от духовного подвига, как-то: 
есть подобает с воздержанием, отказываться в недозволенное 
время от вкушения усладительной пищи, храниться от ропта
ния, не погружаться в продолжительный сон, по силе понуж
дать себя к бдению, иметь усердие о чистом сердечном молении, 
не заботиться о суетных и излишних потребностях, с мирянами
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не разговаривать много и не разузнавать об их делах, на всякую 
вещь испрашивать благословения, с непритворным смирением 
просить прощения, на всякое повеление быть готовым и не про
являть ослушания и [исполнять] прочее подобное, приличеству
ющее жительству монашескому.

Если же этих легчайших подвигов не постараемся исполнить, 
то в чем обнаружится пред Богом достодолжная с нашей сторо
ны покорность, боязнь, любовь и благодарение и в чем сможем 
отличаться от бессловесных скотов, если по принятии столь вели
кой Божией благодати проживем все дни наши, только насыща
ясь и пользуясь покоем? За это, по слову святого пророка, неми
нуемо из чести, которую воздал нам Бог, — быть чадами Его 
(см. Ин. 1, 12) «приложимся скотом несмысленным и уподобимся 
им» (см. Пс. 48, 13 и 21).

В том, что касается иноческих добродетелей, ухищряется 
диавол и обманом уловляет слабых и унылых, показывая им 
неудобство, труд и тяготу там, где нет совершенно ни какого-либо 
неудобства, ни труда, ни излишней тяготы, а скорее больший 
покой и отрада, чем при мирском образе жизни. Он же прельщает 
равным образом, как если бы показывал в воображении страши
лища, когда в действительности нет ничего.

Какое затруднение или скорбь отвергать объедение и довольство
ваться умеренным вкушением пищи? Какая тягота не предаваться 
излишнему и безвременному сну? Не от этого ли преимущественно 
получаем умное трезвение? Но и здравие телесное сохраняется 
лучше от умеренного сна и пищи. И еще: какое неудобство отсекать 
свою волю, не быть ропотливым и беречься от прекословия, пре
бывать же в покорности и послушании? Какой стыд быть искренно 
откровенным перед своим по Бозе отцом и владыкой? Какой труд 
преодолеть праздность, леность и нерадение? Какое неудобство 
может воспретить отвергнуть, Бога ради, свои прихоти, своенравие 
и, согласовываясь со Святым Писанием, отдать себя в повиновение
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и послушание и положиться во всем на волю и рассуждение отца 
своего, а через то пребывать во всегдашнем мире, покое и беспеча- 
лии и быть уверенным в своем спасении?

Если же спросите, почему иные, прожив в иночестве многие 
годы, всегда отягощаются, унывают, изнемогают и потом впада
ют в великие преступления, на это святой Златоуст говорит, что 
такие страдают от лености и небрежения: или в новоначалии сво
ем они предавались нерадению, или потом начали жить расслаб
ленно, небрежно и без окормления. Потому что в иночестве хотя 
имеется труд, но для усердных и старательных этот труд бывает 
не тягостный, а скорее утешительный. Ленивому же и на ложе 
своем тягостно поворачиваться. И как такому возможно уразу
меть и почувствовать легкость и услаждение в иноческих подви
гах? А потому не от унылых и ленивых пожелайте научиться, но 
на усердно подвизавшихся взирайте, те уверяют и свидетельству
ют житием своим, что поистине легко и сладостно иго Христово 
(см. Мф. 11, 30). Ибо видим среди них много богатых и царей, 
которые от самых пелен до вступления в иночество пожили во 
всякой отраде, наслаждении и покое, потом же подвизались так 
охотно, с теплотой и радованием духа, как бы не чувствуя труда.

Диавол наводит тяжкие и великие искушения или невыно
симые скорби, беды и напасти на таких, которые в малых и лег
ких искушениях не побеждаются. Как видим праведного Иова, 
богоугодно и непорочно пожившего и потом жестоко от диавола 
пострадавшего, так же видим и святых мучеников, претерпевших 
страшные муки и невыносимые страдания, в которых и неуди
вительно бы оказаться побежденными, если бы душевная твер
дость и мужество не укрепляли их телесные немощи благодатью 
и помощью Божией. Ибо, всего тела уязвление, раны, гноение, 
лютость огня, жил вырывание, кожи сдирание, томление от голо
да и жажды и иное тому подобное, кто не знает, сколь тяжело 
терпеть? Но тем не менее угодники Божии не только претерпели
18 Трезвомыслие. Т. 1
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наносимые им мучителями страдания, но и сами от себя из любви 
ко Господу подобное тому со страданием претерпевали. Святой 
Варлаам мученик сам держал руку свою над нечестивым жер
твенником и не отпустил, пока с огнем вместе не отпала и рука 
его. Подобно и святой Маргиниан хворостом себя опалил и в море 
бросился. Иной же пальцы свои сжег, иной язык зубами отсек, 
борясь против блудной страсти. Иные постом, бдением и жаждой 
себя томили. Иные же на столпах, и во гробах, и в затворах безвы
ходно жили и холод, жар и всякую нужду Христа ради мужествен
но претерпевали, ибо предпочли лучше лишиться жизни, нежели 
сделать что неугодное Господу. Нам же ныне предстоит исполнить 
только иноческие обязанности и претерпевать легкие и посильные 
труды и подвиги, но если и в них мы окажемся нерадивы и невни
мательны к своему спасению, то как благодать Божия возведет нас 
в большее преуспеяние и бесстрастие?

Почему диавол не борет сильно иноков великими грехами 
и беззакониями, как-то: прелюбодеянием, убийством, чародеяни- 
ем, сребролюбием или отвержением Христа? Но более прельщает 
и борет, как кажется, невеликими и маловажными грехами, как- 
то: сластолюбием, объедением, леностью, праздностью, смехом 
и кощунством, непокорностью, роптанием, осуждением, своево
лием и подобным тому? Потому что, почитая их невеликими, они 
без опасения склоняются к ним и, оскверняясь ими, считают себя 
беспорочными и не подлежащими осуждению. Диавол же ухищ
ряется и старается через эти согрешения ввергнуть в большее осу
ждение и погибель, ибо знает, что против малых искушений не тре
буется и великого подвига. Нам же, многогрешным, надлежало бы 
не отказываться и от великих подвигов и трудов, но вместо того мы 
и в малых и нетрудных борениях и искушениях его легко побеж
даемся и исполняем беспечно его волю. Прогневляем и оскорбляем 
Спасителя и Искупителя нашего Господа Иисуса Христа, Который 
претерпел страдание и Крест ради нашего спасения, а мы и малых
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лишений и отсечения своих страстей и прихотей не хотим потер
петь для угождения Ему и в удовлетворение за тяжкие грехи наши. 
Так какому не подвергнемся осуждению, если и в иноческой жиз
ни не перестанем исполнять волю исконного врага нашего диавола, 
как сказал один из святых: «Кто добровольно не повинуется воле 
Божией, такой и поневоле повинуется диаволу»?

Тогда для иноков некие погрешности бывают от благодати 
Божией простительны, если они претыкаются и падают не от нера
дения и не от лености, но, со вниманием охраняя себя и неусып
но ведя борьбу, немощью побеждаются и невольно увлекаются. 
Поэтому и собственная совесть не укоряет такого, ибо по силе сво
ей он показал подвиг и старание, но, как человек, поддался немо
щи. Если же собственная совесть свидетельствует и обличает, что 
не по немощи и бессилию, но по нерадению и бесстрашию он живет 
вопреки правилам иночества, — то есть не по слабости и немощи, 
но по чревоугодию в свое удовольствие пресыщается, из-за лености 
скучает на молитве, погружается в продолжительный сон, чтобы 
не упражняться в чтении Святого Писания, делается неподвиж
ным на все добрые дела и приходит в бесстрашие, по невниманию 
и небрежению низвергается во всякие страсти и пороки, — тогда 
такому его согрешения вменяются как смертные. Как сказал святой 
Исаак Сирский о нерадивых: «Если и тяжко им быть со грехом, но 
тяжкое ожидает их и мучение». И в ином месте сказано: «Ведущему 
добро творити и не творящему, грех ему есть» (Иак. 4, 17).

Неужели за то будут оправданы иноки, что они жительствуют 
в святых обителях, где нет поводов к смертным грехам и беззако
ниям? Я же полагаю, что Сердцеведец будет судить каждого по 
его душевной наклонности: как мирянина за мирские согрешения, 
так и инока за иноческие преступления. Но кроме того иноки осу- 
дятся более за то, что Бог предпочел их, удалил от мира и от всех 
мест и случае!',, которые могли бы служить им препоной к дости
жению душевной чистоты и бесстрастия, и привел их в житие
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равиоангельное, где они могли бы удобно возвышаться к Нему 
умом и чистыми душами и, подобно ангелам, день и ночь прино
сить Ему хвалу и славословие. А потому и оградил их всяким спо
койствием, свободой и беспечалием и весь мир мановением Своим 
побуждает, чтобы служил им и исполнял нужды иноков, они же 
пребывали бы неотторжимыми от служения Ему деланием иноче
ских добродетелей, то есть отвержением мира и своей воли, пови
новением, послушанием, безмолвием, молитвой, сердечным вни
манием, простотой, смирением, чистым откровением и прочими 
иноческими подвигами. К тому же даровал Он им от отца духов
ного, от единодушных братьев, от уединенного местопребывания, 
от Священного Писания и от самого уставоиоложения и общих 
правил помощь, охранение и ограждение. И Сам благодатью Сво
ей тайно помогает, посещает, облегчает их подвиги, услаждает 
и радостными делает их во всех трудах их и болезнях, подобно свя
тым мученикам, которые чем более претерпевали страданий, тем 
больше благодатью Божией были укрепляемы и утешаемы. Итак, 
видите, что и в этой временной жизни Господь изливает уже бла
годать Свою на терпящих ради Него. Тем более в будущем веке, во 
славе Божества Своего, прославит и упокоит их.

Мирян, ищущих спасения, поистине ожидают многие прегра
ды, затруднения, соблазны и многообразные искушения, к тому же 
они обязаны совершать различные добродетели, то есть подавать 
милостыню от своего имущества, принимать странников, посе
щать больных и заботиться о них, заботиться о домах и семействах 
и о рабах, — и среди всех соблазнов тщательно оберегать себя от 
грехопадений. Но и тогда они не могут быть столько благоугодны 
Господу, как иноки, всей душой отверппиеся мира, усвоившие
ся Ему и через то соделавшиеся возлюбленными Его учениками 
и последователями.

Об этом святой Иоанн Карпафийский пишет и свидетельству
ет так: «Никогда не пожелай счесть более блаженным, чем инок,
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мирянина, имеющего жену и детей и радующегося из-за того, что 
он благотворит многим, изобильно подает милостыню и совсем 
не подвергается искушениям от бесов, и не считай себя меньшим 
его в благоугождении Богу, и не окаивай себя как погибающего. 
Ведь я не говорю, что ты живешь непорочно, терпеливо пребы
вая среди иноков, но, если ты и весьма грешен, скорбь души твоей 
и злострадание более ценно у Бога, чем выдающаяся добродетель 
мирянина. Печаль твоя многая, и уныние, и воздыхания, и сето
вание, и слезы, и мучение совести, и недоумение помысла, и мыс
ленное осуждение себя, и рыдание, и плач ума, и вопль сердца, 
и сокрушение, и смущение, и окаивание, и подавленность, и уни
чижение — всё это и подобное, что многократно случается с ввер
гаемыми в железную печь искушения, гораздо более ценно и бла
гоприятно, чем благоугождение мирянина.

Ибо ты слышишь, как Господь говорит в Евангелии: „Аминь, 
аминь, глаголю вам, восплачетеся и возрыдаете вы, ближние мои, 
а мир возрадуется (см. Ин. 16, 20), еще немного и посещу вас через 
Утешителя, и прогоню уныние ваше, и возвеселю вас помыслами 
небесного жития и упокоения и слезами сладкими, чего немногие 
дни вы были лишены, подвергаясь испытанию, и дам вам грудь 
благодати Моей, как мать младенцу плачущему, и укреплю вас, 
изнемогших в брани, силою свыше. И преисполню сладости вас, 
исполненных горечи, как говорит Иеремия в Плаче о тайном твоем 
Иерусалиме, и узрю вы, и возрадуется сердце ваше тайным посе
щением, и скорбь ваша в радость преложится, и радости вашея 
никтоже возмет от вас (см. Ин. 16, 20 и 2 2 )“. Итак, не будем 
смыкать глаза свои и не будем слепотствовать, считая мирян более 
блаженными, чем мы, но, зная различие истинных сынов и неза
конных детей (см. Евр. 12, 7—8), более возлюбим мнимое зло- 
страдание иноков и чрезвычайное их изнурение, конец которого 
достигает жизни вечной и неувядаемого венца славы Господней 
(см. 1 Петр. 5, 4). Воспримем злострадание мнимых грешных,
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чтобы не сказать праведных, постников и то, чтобы „приметатися10 
в дому Божии“ , то есть в чине непрестанно работающих Христу, 
а не „жити в селениих грешничих“ (см. Пс. 83, 11), или общаться 
с мирскими, даже если они совершают великие благодеяния. Ибо 
говорит тебе, о инок, Отец твой Небесный, чрезвычайно любящий 
тебя и утесняющий, удручающий тебя различными искушениями: 
„Хорошо знай, инок терпеливый, что, как Я сказал через пророка, 
Я буду тебе „наказатель“ (Ос. 5, 2) и встречу тебя на пути египет
ском, скорбями тебя обучая и пути порочные заграждая тернием 
Моего Промысла (см. Ос. 2, 6), ударяя неожиданными несчас
тьями и не допуская, чтобы то, что желаешь несмысленным серд
цем, непременно ты приводил и в дело. И загражу море страстей 
твоих вратами щедрот Моих (см. Иов. 38, 8), и буду тебе как пан
тера (см. Ос. 13, 7), поедая тебя помыслами порицания, обвине
ния и раскаяния в том, что осталось неизвестным твоей совести. 
Но всё это скорбное есть величайшая милость Божия. И не только 
пантерой, но и жалом тебе буду (см. Ос. 5, 12), помыслами сокру
шения уязвляя тебя и страданиями сердечными. И не прекратится 
мука в доме твоем (см. Ос. 5, 13), то есть в душе и теле, во благо 
и на пользу истязуемых воистину сладкими и медоточными Божи
ими казнями. Конец же мучений, страданий, смятения, стыда, 
страхов и отчаяния, что обычно случается с поставившими своей 
целью постничество, — всего этого печального конец есть радость 
небесная, наслаждение несказанное, сладость неизглаголанная 
и радование непрестанное. Ибо ради того Я утеснил тебя, говорит, 
чтобы напитать тебя манной познания (см. Втор. 8, 3), и голо
дом сдавил тебя, чтобы облагодетельствовать тебя под конец и в 
горнее Царство ввести тебя. Тогда-то „взыграете“, смиренные 
иноки, „якоже тельцы, разрешеннии от уз“ (см. Мал. 4, 2), от 
страстей плоти и от искушения врагов. И тогда будете попирать

10 Славянское слово «приметатися» означает здесь «быть в пренебрежении».
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беззаконных бесов, ныне попирающих вас, и „будут как пепел под 
ногами вашими“ (см. Мал. 4, 3). Ибо если ты благочестив и сми
ренномудр, не превозносишься безумным надмением и не дерзок, 
но сокрушен сердцем, считаешь себя ничего не стоящим рабом 
(см. Лк. 17, 10) и сокрушен духом; если ты так смиренномудр, то 
твое, инок, прегрешение гораздо лучше благодеяний мирян и твои 
скверны нужны гораздо более великого очищения людей мирских. 
Ибо в то время как ты говоришь: „Согрешил я Господу“, ответ 
дается: „Отпущаются ти греси твои“ (Мф. 9, 2). „Аз есмь загла- 
ждаяй... и не помяну“ (Ис. 43, 25). „Я милую тебя, только ты не 
отступи и не отскочи от Избравшего тебя для пребывания в пении 
и молитве“ . Ибо, когда мы призываем Господа нашего Иисуса Хри
ста, легко очищается совесть наша. Итак, облечемся в броню веры 
и возьмем шлем, надежду спасения, чтобы не нашли малого входа 
стрелы отчаяния и безнадежия (см. 1 Сол. 5, 8; Еф. 6, 14—17). Но 
ты говоришь: „Я гневаюсь и сильно вспыхиваю, когда вижу, что 
миряне не подвергаются никаким искуш ениям Н о знай, возлюб
ленный, что сатана не имеет нужды искушать искушающих самих 
себя и всегда увлекаемых к земному житейскими делами. Знай и то, 
что почести и венцы предназначаются искушаемым, ведь не миря
нам же, не заботящимся о Боге, на спине лежащим и храпящим. 
„Ибо Я, — говорит Господь, — поразил оставлением, Я и исцелю 
(см. Втор. 32, 39). Итак, не убойся, „егда бо гнев ярости Моея“ 
источится, „паки исцелю14 (см. Ис. 7, 4). Ибо если сердце птицы 
изливается к птенцам ее, и каждый час она посещает их, и подзы
вает их, и пищу клювом им подает, намного более щедроты Мои 
изливаются на создания Мои, и много больше сердце Мое на тебя 
изливается, и посещаю тебя тайно, и беседую с тобой в уме, и вкла
дываю пищу в раскрытую мысль твою, как малой ласточке. А пишу 
тебе подаю страха лучшего, пищу желания небесного, пищу уте
шительных воздыханий, пищу умиления, пищу песнопения, пинту 
разума более глубокого и пищу неких Божественных тайн. Говоря
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тебе это, Я, Владыка твой и Отец, обличаю и за щ и щ а ю Т а к  
Господь наш всегда мысленно беседует. Я же для того много напи
сал, чтобы впредь уже не мирянина, но только самих себя считали 
блаженными иноки, которые, без всякого прекословия, лучше нося
щих на главе диадемы и светлее и славнее их, как всегда находящи
еся подле Бога». До сих пор были слова Иоанна Карпафийского.

Смотрите, о возлюбленные! Какого блаженства сподобил нас 
Господь, какой любовью возлюбил нас, как возвеличил и превоз
нес нас более всех мирян! Так постараемся же достойно проходить 
звание наше, отвергшись своей воли и всех пристрастий, прине
сем в жертву Ему сердца и души наши, прилепимся к Нему всем 
существом нашим, послужим Ему благоугодно в смирении, в про
стоте и любви нелицемерной.

Если же кто, вознерадев о столь великой Его благости, оста
нется непреклонным в богопротивных наклонностях своих, то есть 
если не захочет по преданию святых отцов должным образом отдать 
себя в повиновение и послушание, если поддастся малодушию и не 
захочет в легких и удобных иноческих делах трудиться и претер
певать, но начнет леностно, самовольно, противно монашеству 
жить, то как не осудится он наравне с теми мирянами, которые 
из-за бесстрашия перед Богом, живя небрежно и развратно, впа
дают во всякое злочестие? Ведь от Бога последует наказание не по 
величине грехов, но по мере душевного развращения. Ибо видим, 
что и из святых некоторые совершили блудные грехи, убийства 
и иное весьма лютое, даже с отречением от Самого Господа Иисуса 
Христа. Но поскольку души их не были развращенными, то они, 
вскоре отвратившись от зла, восстали и показали подвиг, превос
ходящий падение, и от благодати Божией окончательно не отпа
ли и спаслись. В тех же, которые, низринувшись в лютые падения 
и злочестие, не захотели восстать и исправиться, видится бесстра
шие, Нечувствие и бесстыдство перед Богом, равно как и в миря
нине развратном и грехолюбивом. Сверх же того, кажется мне, что
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инок несравненно большее наследует осуждение и наказание, ибо 
его нечувствие и бесстрашие большее, чем у мирянина.

Падать, терпеть крушение и тонуть в стремнинах, в бурях 
и в пучине неудивительно. Так живущие в многомятежном мире 
обуреваются, словно в пучине или в стремнинах, всякими разнооб
разными соблазнами, искушениями и страстями. Иноки же, по бла
говолению и благодати Божией, избежали всех житейских волнений 
и потоплений, достигнув мирного пристанища в ограде смиренных 
овец Христовых. Если они начнут бесчинствовать и увлекаться 
своевольно в богоненавистные страсти, пороки и заблуждения, то 
какое могут принести оправдание и какое получить помилование?

Если же вы спросите, почему диавол такого опять не возвращает 
в мир, отвечу: потому что в мире много имеется тех, которыми он, 
как орудиями своими, действует и причиняет всякие соблазны, зло
бу, раздоры, беды и смятения. Среди иноков же весьма редко нахо
дятся такие бесстрашные и развращенные. К тому же и большую 
злобу и ненависть имеет диавол к инокам как к непрестанно борю
щимся, сопротивляющимся и побеждающим его. Потому такого 
бесстыдного и своенравного послушника или монаха диавол не пре
льщает обратиться вновь к мирской жизни, чтобы тот, пребывая 
в иночестве, помогал ему в борьбе: смущал мир, тишину и спокой
ствие, был причиной раздоров и прений, осуждал, укорял и оскор
блял наставников и духовного отца своего, разорял и разрушал 
порядок и уставоположение. По таким причинам диавол укрепляет 
его и оставляет жить между иноками. А потому, зная это, препо
добные и богоносные отцы наши и повелевают тех, которые не пре
дают себя в повиновение и одержимы высокоумием, прекословием 
и своеволием, вскоре отлучать и изгонять из обителей, чтобы из-за 
них не получали вред немощнейшие братья.

Когда вы увидите инока, в обители живущего дурно, развра
щенно и нерадиво, в мирских же селениях и в городах показыва
ющего себя строгим и непадательным подвижником и постником,
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то о таком подобает знать, что он уловлен и объят бесом тще
славия и высокомнения, ибо стремится показывать себя перед 
мирянами бесстрастным и благоговейным, чтобы они почитали 
и величали его как святого и праведного. Такой поистине пре
льстился и влечется прямо в погибель как раб и слуга тщеславно
го и гордого беса.

СЛОВО 20 
О том, как борет диавол, 

и о помощи Божией благодати

Враг душ наших диавол не столько веселится, если наносит нам 
тяжкие и неудобостерпимые мучения, сколько если побеждает 
нас в малом и легком. Потому он и старается прежде бороть нас 
малыми прихотями, вожделениями и пристрастиями, а если ими 
не победит, тогда уже, как отчаявшийся, по нужде и неохотно 
начинает наносить всякие невыразимые трудности, беды и печа
ли, чтобы хотя ими смог он нас низринуть. Ибо знает точно, что 
если кто окажется в малом и легком нерадив, то никогда не спо
добится помощи и благодати Божией. А тому, кто понуждает себя 
Бога ради к терпению и старается противоборствовать врагу, 
Господь ниспосылает великую Свою благодать и помощь, чтобы 
пребывал он во всех искушениях непоколебим и был в силах тво
рить всякую добродетель. Потому-то диавол с самого вступления 
нашего в иночество всякое старание полагает, всякую кознь изоб
ретает, чтобы мы были нерадивы и невнимательны к мал оваль
ным согрешениям и через то оказывались недостойными приня
тия помощи и благодати Божией.

Если бы Господь не лишал Своей благодати и являл помощь 
Свою как усердным, так и нерадивым и всех спасал бы единым 
Своим человеколюбием, то что возбранило бы Ему всех нечести
вых сарацын, иудеев и людей развращенных помиловать даром
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и ввести в Царство Небесное? Но так как Он создал человека пре
имущественно перед всеми живыми существами по образу Своему 
и подобию, то и одарил его разумом и свободой, а потому и спасает, 
и удостоивает Своей благодати только тех, которые сами всей душой 
заботятся о своем спасении и всё старание и усердие показывают 
в благоугождении Ему. А которые ни теплы, ни студены, таких Он 
изблюет (см. Апок. 3, 16), тем более — ругателей и презрителей 
Его Божественных велений. И Богоматерь, Пречистая Богоро
дица, воспевает, что Он только алчущих исполняет благ (см. Лк. 1, 
53). Потому все угодники Божии не только были алчущими и горя
чими, но и совершенно истаяли и испепелили себя в страданиях от 
сильно палящей своей любви к Богу! Как говорит святой Златоуст, 
ублажая их мучения: «Ублажай не тех, которые обогащены, но 
тех, которые претерпевают мучения; не тех, которые живут среди 
наслаждений, но тех, которые на сковородах переворачиваются; 
не тех, которые сидят за обильной трапезой, но тех, которые кипят 
в котлах; не тех, которые в плотоугодных банях, но тех, которые 
в страшных печах; не тех, которые благоухают ароматами, но тех, 
у которых, когда их сожигали, раны испускали дым и смрад». И как 
святые мученики преблаженны и святости исполнены по причине 
лютых своих страданий из любви к Богу, так не пребывающие тер
пеливо в иночестве и бесстыдно, бесстрашно попирающие смотре
ние и волю Божии, не терпящие даже малых лишений и отсече
ний своей воли и пристрастий помрачены и окаяниы и не увидят 
и не причастятся славы Божией.

СЛОВО 21 
О жизни иноческой

Как не горестно и не достойно плача и рыдания, когда кто, лишив 
сам себя всех житейских сладостей, имущества, славы и насла
ждений, от нерадения своего и неусердия потеряет Царство
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Небесное и навеки облечется в нищету адскую, где не обретается 
никакой ни от кого помощи, или отрады, или ослабления, но веч
ное мучение и рыдание?! И кого же станет обвинять такой чело
век в своем злополучии? Господь по человеколюбию Своему при
звал его и тьмы талантов (см. Мф. 18, 24—27) его грехопадений 
от юности отпустил ему, он же пренебрег столь великой Божией 
благодатью и не перестал исполнять свою злую волю и домогаться 
снискания и удовлетворения своих прихотей и пристрастий, про
тивясь иноческим правилам и через то оскорбляя всё братство 
и отца своего духовного. И как он не примет большего осуждения 
и наказания, подобно тому злому рабу, которого Господь пове
лел, связав ему руки и ноги, бросить в темницу, пока не воздаст 
последнего кодранта, поскольку он, получив от Бога великое 
отпущение долгов, не оставил намерения взыскать свое худое 
и малое и тем обижал ближнего (см. Мф. 18, 28—34; Мф. 5, 26)? 
Так и от такого бесчувственного взыщутся не только монашеские 
грехопадения, но и все прежние, совершенные им от юности, за 
презрение благодати Божией и иноческого звания.

Святые ate отцы наши не так подвизались, но во всем житии 
своем они совершали вышеестественные подвиги. Мы же нахо
димся, может быть, уже в конце жизни своей, но и тут еще нера- 
дим и от легких и удобных дел отказываемся. Они из-за любви 
к Богу питались безотрадно одними невареными снедями и толь
ко в некие благословные времена касались немного чего-нибудь 
из усладительного. В прочее же время постились и терпели до тех 
пор, пока окончательно не изнемогали, и кроме воды иного пития 
не принимали во всю седмицу. К тому же они еще трудились во 
всенощных бдениях, терпели страдания в низулежаниях, утомля
лись в продолжительном молении. Одним словом, они все зако
ны иноческие с преизбытком исполнили, поскольку от воспламе
нения любви и горячего рачения своего к Богу всё сочли за сор 
(см. Флп. 3, 8) и нерадели о плоти своей. Так же и в послушании
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терпели без рассуждения, на всякое служение, как животные, 
предавали себя без прекословия и делали, как рабы, ни более ни 
менее заповеданного. К тому только они всё тщание прилагали, 
чтобы творить всё в угодность и по воле духовного отца своего, 
поскольку верили, что послушание, оказываемое отцу, вменяется 
в повиновение Самому Господу Иисусу Христу, по Божественно
му Его гласу: «Слушаяй вас, Мене слушает» (Лк. 10, 16). Потому 
они по повелению отца без сомнения и в огонь, и в воду себя ввер
гали, и к диким зверям бесстрашно входили, и многие нелепые 
заповедания совершали, отнюдь не противореча, как-то: сухой 
кол поливали, веревку многократно расплетали, столпы в церкви 
искривляли, а иные еще даже и есть не просили, пока отец сам 
не получал извещения и не повелевал им есть или пить. Поскольку 
они, однажды предав отцу свою душу и тело, впредь уже ни власти 
сами над собой не имели, ни мнениям своим не следовали, потому 
окончательно умерщвлены были в них своя воля и рассуждение 
и все прихоти, страсти и пожелания.

Но как все такие спасительные и вышеестественные подви
ги, совершаемые от пламенной любви, горячего усердия и веры 
к Богу, поистине многотрудны и жестоки, ибо превосходят преда
ния и уставы святых отцов и могут быть выносимы только с помо
щью и при содействии Божией благодати, так и всё зло, творимое по 
наваждению диавола, не беструдно и не безболезненно, хотя вме
сте и пагубно. Ибо через самомнение, презорство и преслушание 
последуют скорбь, смущение, досада, печаль, вражда, ненависть. 
Равно и от невоздержания, сладострастия и объедения губится 
телесное здравие, и подверженные этим страстям претерпевают 
многоразличные болезни, тяготу, лишение сил, помрачение ума, 
нетрезвение совести. Одним словом, у тех, кто не держится преда
ний святых отцов, вся жизнь бывает исполнена скорбей, тягости, 
уныния, бед и отчаяния. Но как подвизающимся и терпящим Бога 
ради уготована от Бога величайшая награда и наследие Небесного
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Царствия, так и творящим, по диавольскому обольщению и влече
нию, злое и греховное уготовано по окончании жизни со многими 
бедствиями вечное жесточайшее адское мучение.

Помыслите, возлюбленные, можем ли мы оправдаться не толь
ко перед Богом и святыми Его, но и сами в своей совести, если, имея 
силу и крепость, не последуем стопам преподобных отцов наших, 
но в бесстрашии будем предаваться лености, неге и нерадению? 
Нет, любимицы мои, постараемся и мы при помощи Божией, 
не щадя грехолюбивой плоти своей, подражать святым преподоб
ным отцам нашим, будем трудолюбиво подвизаться в иноческих 
добродетелях, чтобы и нам получить извещение о нашем спасении 
и вместе с ними сподобиться войти в вечное блаженство.

СЛОВО 22 
К престарелым.

Побуждение к подвигам иноческим

Престарелый, проведший всю жизнь свою в суете и попечениях 
житейских, а может быть, и в порочных страстях и грехопадени
ях, вступая в иночество, не должен обманывать и прельщать само
го себя, будто достаточно ему для удовлетворения за прежнюю 
жизнь одного переселения из мира, если даже и слабо он будет 
жить, имея силы уже изнуренными, а немощи умножившимися.

Я же думаю, что не оправдается такой, хотя бы и начал жить 
богоугодно, вступив в монашество, и не будет обрадован благой 
надеждой, но неминуемо будет ощущать в душе своей угрызение 
совести и стыд воззреть на Создателя за утрату прежних дней жиз
ни своей, ибо что он может воздать Богу за прежнюю свою леность 
и небрежение? Ведь если он и начнет ныне доброе житие, то 
выполнит только достодолжное, а никак не сможет удовлетворить 
за прошедшее и за все прежде бывшие грехопадения, которыми 
он преогорчал и прогневлял Господа своего от юности до старости.
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Если же и в старости, по милости Божией вступив в монашест
во, пренебрежет Его долготерпением и человеколюбием и пребу
дет так же нерадив, не захочет себя понудить противиться свое
му мирскому нраву и прихотям и будет поступать вопреки чину 
иноческому, то как не будет он подвергнут большему осуждению 
и мучению? Пусть он находится уже на последнем году жизни сво
ей, но если и это время жизни своей не захочет провести досто- 
должно, то как сможет надеяться получить оставление всех грехов 
своих и «венец живота» (Апок. 2, 10) вечного, если не потерпит 
ничего иноческого, то есть ни смирения, ни кротости, ни согласия, 
ни безмолвия, ни соборных общих правил и моления, ни чтения 
и поучения, ни покорности и повиновения, ни учрежденного уста
ва о трапезе? Не будет ли такой сам для себя врагом и обвините
лем и не станет ли при смерти сам себя терзать стыдом и отчаяни
ем за свое Нечувствие и ожесточение, за то, что он в оставшееся, 
уже малое время жизни, предназначавшееся для того, чтобы всей 
душой послужить Господу, своим нерадением лишил самого себя 
вечной жизни и наслаждения и низвергается в пропасти адские 
и в бесконечное мучение?

СЛОВО 23 
О нерадивом и страстном житии, 

об образе жизни святых и о последовании им

Послушайте, любимицы мои, какое зло наследует тот, кто, 
вступив в иночество, противится правилам и преданиям свя
тых отцов, следует своей воле и рассуждению и предается вся
ким слабостям и нерадению. Такой проводит самое пагубное 
житие, не обращая к Богу ни ума своего, ни сердца, но, как 
бессловесное животное, порабощается чреву и всё свое усер
дие направляет на приобретение и стяжание тленных земных 
благ, на упокоение плоти и сладострастие. Такой, вставая с одра
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своего, тотчас прежде всего всем умом своим низводится к раз
мышлению о качествах усладительных снедей, потом и самым 
делом трудится и усердствует приготовить сладостное и жирное 
блюдо, чтобы угодить своему чревонеистовству. Из-за этого он, 
и на утренних молениях, обеднях и вечернях стоя, бывает как 
истукан, без сокрушения, без страха, без умиления, поскольку 
память о пище отнимает и изгоняет из его сердца память о Боге. 
После же обеда и отягощения от снедей торопится он упокоить 
себя сном. Встав, если не имеет достаточного имущества, спешит 
к рукоделию и столько в нем трудится, что едва успевает вечернее 
моление исполнить, совершенно не чувствуя ни страха Божия, ни 
умиления. Когда же идет на ночное свое упокоение, тогда с трез
востью размышляет, какое рукоделие которому родственнику или 
знакомому послать, чтобы получить удовлетворительную плату. 
И так за все сутки не находится у него времени, чтобы помыс
лить о муке вечной, о грехах своих, о суде Божием и Царствии 
Небесном. Равно и святое чтение или поучение он слушает с отя
гощением, без внимания и, более того, с негодованием и вместо 
пользы больший ад вливает в душу свою, ибо не принимает сове
тов и наставлений отца своего, не покоряется им и совершенно 
попирает монашеские обеты, все же свои гибельные стремления 
исполняет с бесстрашием и ожесточением. К тому же еще рас
трачивает время в пустословии, в кощунствах, в осуждении иных 
и самого наставника, отца своего. А в такое развращенное житие 
он низводится потому, что увлекается духом презорства, тщесла
вия и славолюбия, желает, чтобы его хвалили, сердцем устрем
ляется к домашним и родственникам и хочет угождать мирянам 
и знакомым, поработился чревобесию, а еще более гортанобесию 
и сладострастию. И, проводя так жизнь, вопреки преданию свя
тых отцов, как возможно надеяться достичь спасения? Как ощу
тить сладость, уготованную нам в Царствии Божием? Или как 
хотя бы стяжать страх муки вечной? Как Господь придет к такому
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и обитель у него сотворит с Отцом Своим и Духом (см. Ин. 14, 23), 
если нет в душе его ни малейшего места для Его упокоения, но 
весь он всей душой пригвоздился или к миролюбцам и праздным 
беседам, или к сродникам — излишней и неуместной любовью, — 
или к сластолюбию, к стяжанию и сребролюбию, или к упокое
нию плоти, к неге и праздности? Господу же Богу своему не хочет 
посвятить ни одного часа за всё время дня и ночи! Святые же отцы 
наши всю жизнь свою от всей души умом и сердцем пригвождены 
были любовью ко Господу и не только о домашних и сродниках 
не помышляли и нисколько не заботились, но если когда невольно 
низводились памятью о них или о чем-либо житейском, то очень 
о том печалились, окаивали и укоряли себя. Самое необходимое 
для жизни своей служение они совершали с отягощением, умом 
и сердцем непрестанно и от всей души простирались к богомыс
лию и горнему своему званию (Флп. 3, 14). Но и так тщательно 
охраняя себя, возвещают они нам, едва возможно достигнуть 
небесного блаженства. А потому если мы не постараемся от всей 
души последовать стопам их, то где окажемся?

В нынешнем же нашем житии где видно внимание и строгое 
поведение? Где вера, истинная любовь и предание себя отцу? Где 
повиновение и совершенное послушание? Где смирение и пред 
Богом священный страх и благоговение? Еще большее наследуем 
мы осуждение за то самое, что, по благодати Его, жительствуем 
в таком удобном месте, способствующем нашему спасению и уда
ленном от всех житейских соблазнов.

Потому молю вас, возлюбленные, постарайтесь от всей души 
благоугождать Господу во всех путях ваших, чтобы войти с мудрыми 
девами в небесный чертог Его и принять неувядаемый венец от руки 
Самого Господа, возлюбившего вас, избравшего от мира и усвоивше
го Себе обручением святого иноческого, а лучше, ангельского обра
за. Не нерадите о столь великой Его благодати. Возлюбите и вы Его 
от всей души! И, как со светильниками, с пламенеющими сердцами
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грядите к горнему званию, уповая на всесильную Его помощь, вве
ряя себя покрову и заступлению Пренепорочной и Премилосердной 
Его Матери, Пречистой Девы Богородицы.

СЛОВО 24 
О ревностном жительстве 

и откровении совести

Многие идут в монашество, чтобы избежать только грехов 
и соблазнов на деле, то есть сребролюбия, блуда, пьянства, хище
ния и тому подобных. Иные же от должностей бегут, желая быть 
свободными от трудов и иметь более спокойную жизнь. И, так 
вступив в иночество, жительствуют беспечно, как достигшие свое
го желания. Не заботятся ни о подвигах иноческих, ни о том, что
бы стяжать чистоту сердца и достигнуть бесстрастия.

Вступивший в иночество оказывается не на твердом основа
нии, если не старается усиленно искать стяжания иноческих доб
родетелей, каковыми являются смиренномудрие, любовь и бес
страстие, и если не хочет проводить жизнь, полную утеснений, и, 
сверх того, если жительствует скрытно и утаенно от отца своего. 
Где у такого предания святых отцов, которые заповедуют все тайны 
сердца и дела, случающиеся ежедневно, открывать отцу? Как же 
возможно случающиеся ныне погрешности открывать чисто, если 
он не объявил прежде бывших? Жительствуя же столь скрытно от 
отца и опираясь на свой разум, он явно показывает, что нерадит об 
исполнении монашеских обязанностей, которые состоят в чистом 
откровении и повиновении отцу и в предании ему своей души.

Поэтому и для самого отца такой брат — как некий сосед или 
судья, судящий и осуждающий всех и самого отца. А потому не так 
и отец привязан к такому духовной о Бозе любовью, как следовало бы 
быть привязанным к ученику и духовному сыну. Истинному учени
ку и послушнику отец непрестанно преподает советы и наставления,
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и день ото дня возрастает и утверждается между ними духовная о Бозе 
любовь и единодушие. Ибо ученик, видя, что отец его столько о нем 
заботится, всей душой предается ему с чистым откровением в пови
новение без рассуждения. Отец же, видя, что ученик его так любовно 
к нему расположен, верен, послушен, откровенен и во всем правдив, 
любит его как сына, а лучше сказать, имеет его как свое сердце.

Оттого часто происходят между братьями неудовольствия, несо
гласие, зависть, ссоры, роптание друг на друга и на самого отца, 
когда видят его отеческую горячую любовь к тому ученику, а к ним 
холодность. Но как возможно отцу быть единодушным с такими, 
которые сами неблагосклонны к нему, неоткровенны и оказывают 
сопротивление? А тот, как истинный ученик и исполнитель оте
ческих преданий и иноческих правил, обнажив все тайны сердца 
своего от самой юности, чистой любовью и верой от всей души пре
дался отцу своему и прилепился к нему неотторжимо с совершен
ным самоотвержением.

К таким и святой Василий Великий повелевает отцу быть 
более благосклонным. И Сам Господь Бог наш Иисус Христос, во 
всем Собой подавая нам образ, чтобы мы подражали и последова
ли Ему, не всех учеников Своих имел в равной любви и прибли
жении. Так и отцу невозможно и не подобает равным быть с теми, 
которые не принимают и не любят его обличений, непокорны ему 
и неоткровенны перед ним.

СЛОВО 25 
О смущении брата из-за любви отца 

к близкому своему ученику

Рассмотрим откровенность брата, а лучше сказать, недуг его душев
ный, который он обнаружил, говоря о себе, что скорбит и смущает
ся из-за того, почему старец столь любит и уважает преданного ему 
ученика и сына духовного, который и живет вместе с ним.
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В такое негодование, а лучше сказать, осмеяние диавольское, 
нисходит брат потому, что сам он живет, следуя своему разуму, пре
зирая советы и наставления старца, и не хочет предать себя в истин
ное повиновение, потому и поневоле поддается демонам и их оболь
щению. Ибо если они увидят, что ангел хранитель отдалился из-за 
его презорства, зависти и братоненавидения, тогда, собрав весь 
свой гибельный яд, дают ему пить и делают подобным себе, как бы 
бесноватым. А потому и не может брат терпеть того, что богоугодно 
и более всего любезно, то есть чтобы отец жил с учеником в истин
ной любви и единодушии.

Кажется, во всем мире не видно, чтобы кто негодовал из-за 
того, что исполняется Божие благоволение. Он же скорбит, поче
му отец с братом живут сообразно с заповедью евангельской, 
и терзается, смущается из-за того, почему старец не изменяется 
и не переходит от богоугодной любви и смиренномудрия в против
ное Богу презорство, почему не пренебрегает преданным ему бра
том и не превозносится над ним властно, но смиряется и принима
ет его советы, подобно апостолу Павлу, который хотя и сам был 
совершен, но с меньшими его апостолами советовался и научился 
от Анании (см. Деян. 9, 17; Гал. 2, 1—2).

О злоумный! Из этого самого познай, что ты находишься во вла
сти вражьей, ибо сам чувствуешь свою неправоту и знаешь точно, 
что такая зависть от врага. Так не тем ли гибельным пороком такой 
пренебрегает и не от того ли порока не содрогается, который поис- 
тине уподобляет его Каину, возненавидевшему своего брата Авеля 
за то одно, что он от всей души любовью предан был Господу и самое 
лучшее приношение принес Ему в жертву, отчего и сам любим был 
Богом, и жертва его была Ему благоприятна? Каин же, напротив, 
не захотел сам подражать брату своему и до такой степени низведен 
был завистью и злобой на него, что и убить его не устрашился.

Пусть внимает брат этому примеру и хранит себя тщательно, 
чтобы не быть низведенным злобой и завистью до погибели. Ибо
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из-за чего он и терзается, мучится, свирепствует и ни днем ни 
ночью не находит покоя, как сам возвестил о себе? Только из-за 
того, почему отец не отвращается от брата, но любит и отечески 
печется о душе его, утешается его любовью и истинным преда
нием себя, а лучше сказать, его подражанием святым апостолам 
и Самому Господу, Который был послушлив Своему Отцу Небес
ному (см. Флп. 2, 8). Тот же злобный и завистливый брат, видя 
такое равноангельное согласие отца с учеником, до такой степени 
предается свирепству и смущению, что желал бы увидеть брата 
мертвым, если бы возможно было. А потому пусть трепещет он 
за душу свою, чтобы не вменился ему этот недуг, подобно недугу 
первого братоубийцы Каина.

Поистине страшно и весьма горестно устроение, а лучше ска
зать, низведение в беснование души такого брата, и следует как 
старцу, так и всему братству молиться о нем. Но пусть сам брат 
рассмотрит и рассудит, сколь жесток и бесчеловечен этот его недуг 
и злоба и сколь великий враг и неприятель он брату тому, так что, 
не щадя собственного спасения и своей души, старательно домога
ется он того, чтобы лишить смиренного того брата отеческой любви 
и попечения, которое для него дороже самой жизни. Ибо ради чего 
он столь великой любовью привязался к отцу, что удалился от всех 
своих родных и близких и не ищет духовных содружеств, но весь 
душой прилепился к отцу своему, в котором полагает и свое спа
сение, и до такой степени дорожит им, что и на небе не хочет без 
своего отца пребывать, но молит Господа, чтобы не только здесь, 
но и в вечности быть ему неразлучным с отцом? И после такого 
его предания себя, если бы тот злонравный брат смог лишить его 
любви отчей, то не нанес ли бы ему удар, превышающий самую 
смерть? И хотя при помощи Божией не сможет воздействовать 
вражье коварство и злоба до такой степени, но всё же страшно, 
как бы это не вменилось ему Богом, судящим и по намерению, 
в самое дело.
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Если же брат скажет, что я написал жестоко, то пусть послу
шает еще к тому и слова святого Златоуста: «Мир и любовь есть 
столь великое благо, что его творец и созидатель называется сыном 
Божиим. Справедливо, потому что и Сын Божий для того пришел 
на землю, чтобы примирить, с желанием умиротворить земная 
и небесная. Если же миротворцы суть сыны Божии, в таком случае 
враждотворцы суть сыны диавола. Зачем ты говоришь, вносишь 
распри и ссоры? „И кто так окаянен?“ — скажет кто-нибудь. Есть 
много радующихся о зле и Тело Христово разрывающих более, 
нежели воины копьем его рассекли или иудеи гвоздями пронзи
ли. То зло меньше этого. Те члены, будучи рассеченными, вновь 
соединились, эти же, отторгнувшись, если здесь не соединятся, то 
пребывают вне целого».

Итак, этот завистью и самочинием одержимый брат пусть 
посмотрит ныне сам на себя, во что и в какую диавольскую гибель 
он низводится, так что и самых иудеев-распинателей он ненавист
нее пред Богом. Ибо Христос страдал по Своей воле, чтобы при
вести всех к Отцу и соединить миром и любовью. Он же враждует 
против любви и согласия. Но если бы он убоялся столь страшного 
осуждения и переменился сам, то и сам соединился бы любовью 
с отцом и с братом и почувствовал бы в себе словно обновление 
и просвещение благодатью Христовой. И не только здесь стал бы 
он впредь жить в мире и радовании, но и при кончине безбоязнен
но предал бы душу свою в руки Распявшегося из любви к миру.

СЛОВО 26 
Об объявлении чужих грехов 

и о наказании

Почему, о послушник, ты боишься отеческого наказания и из-за 
этого хочешь оставаться без откровения помыслов, не возвещая 
отцу с прямотой тайн твоего сердца? Налагаемые отцом епитимья
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или канон не муку, но милость вечную у Бога ходатайствуют. Тот, 
кто болен, не радуется о целебных врачевствах, но все, которые 
не объявляют врачу своих язв, не получают от него и исцеления. 
Помысли, ради какой выгоды твой отец так снедается печалью 
и томится заботой о тебе? Не ради того ли, чтобы ты сподобился 
войти в Царство Небесное? Не ради того ли он и удручает тебя 
епитимьями и наказаниями, чтобы очистить душу твою от бого
ненавистных страстей и пороков? Не напрасно Святой Церковью 
установлены епитимьи, отлучения и каноны, но для нашего спа
сения и очищения. Если же отцом твоим налагаемые на тебя 
епитимьи не принимаешь и его советы и обличения отвергаешь, 
творить же противоположное не перестаешь, то как хочешь быть 
спасенным?

Ты страшишься принять от отца епитимью, ходатайствую
щую о твоем спасении. Отец же сам тьмократно более страшит
ся, налагая ее на тебя, чтобы не поступить с тобой безрассудно 
и самому не подпасть за то под гнев Божий. А потому с крайней 
осторожностью, призывая в помощь Самого Бога, сначала рас
суждает и, когда удостоверится в душе своей, тогда уже поне
воле, с великим нежеланием и страхом налагает на тебя некое 
страдание и наказание, как пред Самим Богом, испытывающим 
сердца и требующим твою душу от руки его. Ты же, видя, что 
отец твой так ради тебя бедствует, печалится и трепещет, чтобы 
самому за себя не оказаться отверженным от Бога, не страшишь
ся сверх того еще и сам на него свирепеть, прекословить, роптать 
за наказания и пребывать без откровения помыслов.

Как ты думаешь явиться на суд Божий, если презираешь отца, 
с такой любовью пекущегося о тебе, и живешь с ним непокорно, 
с небрежением и точно чужой? Потому-то и не приносят пользы 
такому брату епитимьи и даже само отлучение от братства и лише
ние общих молитв, но еще больше умножают недуг. И увеличива
ется зло, поскольку он ни о запрещении и негодовании отца своего
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не печалится, ни о разлучении с духовным братским союзом не болез- 
нует, ни в чувство раскаяния не приходит, но, только стыдясь видя
щих, скорбит и боится, как бы поста или труда некоего не возло
жили на него. А отлучению от братства, пожалуй, еще и радуется, 
желая иметь больше свободы для исполнения своей воли. К тому же 
не принимает во внимание, что если он, как отлученный от братии, 
остается в своем упорстве, то бывает отлученным от Христа, обна
жается от Божией благодати и делается окончательно подвластным 
врагу. Напротив, если со смирением, полной покорностью, раская
нием и сокрушением исполняет наложенный канон или несет отлу
чение, то он не только сподобляется прощения, но и привлекает 
в свою душу обильную Божию благодать.

Нет и не может быть лютейшего недуга в иноке кроме того, 
когда он не открывает отцу своих пороков. Но и еще того лютее, 
если он оскорбляется на тех, которые или от соболезнования и доб
рожелательного к нему расположения, или страшась гнева Божия за 
нестарание уберечь брата от погибели, или же повинуясь повелению 
святых отцов объявлять отцу о пороках брата, ради этого и расска
зывают о нем отцу. И надлежало бы [ему] таких любить и уважать 
как благодетелей и помощников его спасения, но он вместо того их 
ненавидит, ропщет и негодует на таких как на врагов своих.

Но отнюдь не должно уважать такое его безрассудное негодо
вание и опасаться его и из-за этого молчать и не объявлять отцу 
о его пороках. Ибо хотя бы он тьмократно злословил, роптал 
и возненавидел брата за попечение о его исправлении и спасе
нии, но из-за такого его нечувствия еще большая от Бога быва
ет награда заботящимся о нем как истинным богоподражателям. 
Ибо и Бог ненавидящих Его и хулящих не оставил без отеческого 
Своего Промысла и попечения, но или законами, или пророка
ми наставлял и поучал и наконец Сам Себя принес в жертву за 
спасение погибающих. И через то многие, познав Его Божествен
ное человеколюбивое смотрение, просветились душой, уязвились
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Божественной Его любовью и от всей души всем существом своим 
предались Ему как Творцу и Богу.

Так и этот брат, одержимый лютым недугом, ненавидит тех 
и враждует с теми, которые пекутся о его спасении и охраняют 
его вместе с отцом. Когда же он придет в чувство и вразумится, 
тогда искренне возблагодарит за то, что его не оставили совершен
но погибнуть в таком недуге. Если же он и неисцелимым останется 
навсегда, то заботящиеся о нем окажутся неповинными и получат 
от Господа мзду за любовь и терпение.

А кто истинно желает спастись, тот не только не будет негодо
вать, но и сам со смирением умоляет всё братство, чтобы замечали 
пороки его и сообщали отцу. Но и сам не утаивает своих погреш
ностей и пороков, потому что верует, что живет с братьями благо
говейными и богобоязненными. А потому, не опасаясь, полагается 
на их советы и испрашивает с усердием их молитв, ибо чем боль
ше будет он иметь молитвенников и помощников спасения, тем 
тверже и сильнее сделается сам против всех борющих его пороков 
и страстей.

Поэтому аввы и отцы духовные иногда повелевают, чтобы сам 
брат открывал всему братству все свои грехопадения. Иногда же 
сами отцы перед всем братством изобличают его для того, чтобы 
временным стыдом избавить душу его от стыда вечного, еще же 
и для того, чтобы внушить всему братству сожаление о душе его, 
дабы вместе, единодушно с отцом, помогали братья его спасению 
и своими молитвами умилостивляли о нем Господа.

Кто может сам себя настолько сохранить и принести себе столь 
великую пользу, в какой мере делает это духовное и единодушное 
братство? К тому же любовь и простосердечие брата тогда только 
истинно познаются, когда он желает и старается жить с братией 
единодушно и не иметь ничего скрытого, то есть ни добродете
лей, ни пороков. Если же он хоть в чем-либо малейшем не посту
пает прямодушно перед отцом своим духовным и братией, то из
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этого ясно видно, что он не привязался к ним истинной о Господе 
любовью, но скорее над ним возобладал дух презорства, который 
и побуждает его к злобе и ненависти к тем, которые заботятся 
о его исправлении и спасении, к тому же делает его высокомерным 
и самонадеянным.

Братья же единодушные и связанные союзом святой любви 
охраняют и остерегают друг друга от всяких пороков и слабо
стей и исправление или падение брата считают своим, а потому 
и стараются от всей души помогать друг другу. А тот, кто, видя 
погрешность или порок брата, оставляет это без внимания, ни сам 
его не увещевая, ни отцу не сообщая, осудится как виновный в его 
погибели, как пишет святой Василий Великий: «Всякий грех дол
жен быть объявлен настоятелю либо самим согрешившим, либо 
узнавшим об этом. Утаение греха недугующему уготовляет смерть, 
ибо сказано: „Жало смерти грех“ (1 Кор. 15, 56). „Лучше обли
чения откровенна тайныя л юбве“ (Притч. 27, 5). Поэтому никто 
да не скрывает греха другого брата, чтобы не стать братоубийцей 
вместо братолюбца, и не скрывай сам своих грехов. Ибо сказано: 
„Не исцеляяй себе во своих делех брат есть погубляющему себе 
самаго“ (Притч. 18, 9)»11.

А потому как послушнику бесполезно и безуспешно жить при 
отце без предания себя ему и чистосердечного откровения, так 
и отцу невозможно и опасно иметь такого в своем окормлении, 
ибо, не ведая ни пристрастий, ни наклонностей, ни свойств брата, 
как он сможет безошибочно исправлять его пороки и искоренять 
в нем страсти и навыки, которых не знает? А потому в неведении 
он легко может сам питать его страсти и чесать его струпы. От 
Бога же неминуемо он должен быть истязан за душу брата, если 
удержит его при себе. А потому, если сам брат не уходит от отца,

11 См. Василия Великого «Правила, пространно изложенные в вопросах 
и ответах», вопрос 46.
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но и не покоряется святым правилам и остается упорен и неис- 
правлен, тогда отцу благословно самому удалить и отстранить от 
себя такого. Ибо все ученики, которые с верой и любовью по Бозе 
преданы отцу своему, сами не терпят того, чтобы иметь что-либо 
утаенное от него, поскольку твердо веруют, что в руках их пасты
ря их жизнь и смерть. Такой, по слову Симеона Нового Богослова, 
никогда не противоречит отцу, но во всем всей душой повинуется 
ему. Я же вновь говорю всякому послушнику: пусть не тратит он 
напрасно времени своей жизни, если не хочет во всем покоряться 
и жить согласно с преданиями святых отцов.

СЛОВО 27 
Об епитимьях самовольных

Сколь велико заблуждение тех, которые мнят, что трудно и неудо- 
боносимо иго послушания и предания себя отцу! Они надеются 
самовольно без самоотвержения достигнуть вечного блаженства 
и благоугодить Господу, но не подумают того, что, если на истин
ных и смиренных послушников налагаются отцами различные 
наказания и епитимьи за погрешности для окончательного их очи
щения и бесстрастия, то тем более высоко мнящие о себе и непо
корные не могут получить прощения грехов своих и достигнуть 
спасения, если не станут произвольно удручать себя тягчайшими 
лишениями и подвигами. Но и тогда они останутся без извещения, 
удовлетворится ли теми подвигами правосудие Божие. Одна непо
корность и сопротивление преданиям и правилам преподобных 
отцов, благоугодивших Ему, осудят их более, нежели все человечес
кие грехопадения и немощи покорных и смиренных послушников, 
которые, предавшись отцу с верой без рассуждения, исполняя всё 
заповедаемое им, безопасно отходят от этой жизни и с извещением 
предают души свои в руки Господа, не боясь грозных испытаний 
на Страшном Суде Его. Сохранив веру и послушание к отцу своему
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до смерти, они принимают от него в напутствие благую надеж
ду и упование на милость Божию, вечный покой и наслаждение.

Нет надежды на то, чтобы этого блаженства, то есть изве
щения при исходе души, мог достигнуть высоко мнящий о себе 
и самовольный инок, ибо, живя слабо и нерадиво, пользуясь сво
бодой, не подчиняясь никому и во всем исполняя свои прихоти 
и пристрастия, он неминуемо осудится более мирян за искажение 
монашеских правил и уставов и за то, что был соблазном не только 
живущим с ним братьям, но и мирянам.

Даже если бы он и воспринял житие подвижническое, притес
няя и изнуряя себя тяжкими подвигами, но и тогда под сомнением 
и не без опасности будет его спасение, оттого что к самочинию 
и самомнению удобно вкрадывается диавольская прелесть и окра- 
дение. А более всего оттого, что, жительствуя с братьями покор
ными и послушными, он не захотел подражать смиренной их жиз
ни, но избрал иной путь: самонадеянный, многотрудный, опасный 
и безызвестный.

СЛОВО 28 
О том, чтобы не оправдывать себя 

и не спорить

Все пороки злы и душевредны, но более всех люто и губительно 
самооправдание и любовь к спорам. Скажи, какая тебе польза, 
если переспоришь отца твоего и оправдаешься перед брати
ей? Это не исходатайствует тебе Небесного Царствия, но более 
угрожает вечной мукой. Если ты ищешь себе оправдания перед 
людьми, то как претерпишь обличение и осуждение от Бога перед 
всеми святыми и перед ангелами Его, когда Он станет, по право
судию Своему, объявлять твои грехи и потребует от тебя добрых 
дел? Если я«е претерпишь доблестно здесь, в жизни твоей, и обли
чения, и осуждения, и скорби, справедливо и несправедливо тебе
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причиняемые, тогда с дерзновением скажешь Господу: «Боже 
мой, хотя и не подвизался я в жестоких подвигах за мои безза
кония и грехопадения, но, ради имени Твоего и исполняя обеты 
иноческие, не искал я себе оправдания от людей, но терпел все 
наносимые мне обиды и неправды. Потому и Ты, Господи, чело
веколюбиво прости все мои грехопадения, которыми я оскорблял 
Твое долготерпение и благость». Поэтому диавол больше всего 
понуждает иноков упорствовать в самооправдании, ибо знает, что 
если они претерпят и отринут от себя самооправдание, то будут 
оправданы Богом.

СЛОВО 29 
О споре невинном и греховном

Если брат будет пытаться расспрашивать и как бы спорить 
с отцом не ради того, чтобы настоять на своем мнении, но ради 
того, чтобы обрести правильное рассуждение, — такое его 
старание добро и похвально. Если же он усердствует в споре, 
чтобы через то показать себя имеющим превосходство в разу
ме и в ведении перед отцом своим и стать выше братьев, такой 
никогда правде Божией, то есть уставу иноческому, не покорит
ся (см. Рим. 8, 7; 10, 3) и правильного рассуждения не сподо
бится, но потерпит подобное тому, что потерпели иудеи, о кото
рых апостол Павел сказал: «Ищущи свою правду поставити, 
правде Божией не повинушася» (Рим. 10, 3). Ибо и книжники 
с фарисеями были премудрыми, но из-за своего кичения отпали 
от правого разума.

Поэтому если брат хочет быть премудрым, то пусть прово
дит жизнь в незлобии, простоте и смиренномудрии, уподобляясь 
младенцам. И за это он примет от Бога премудрость и сподо
бится откровения, по слову Христа к Отцу Своему: «Яко ута
ил еси от премудрых и разумных и открыл еси та младенцем»
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(Мф. 11, 25; Лк. 10, 21). Таково и ныне благоволение Божие: 
Он отнимает от гордых и высокомерных Божественную благо
дать Свою и ниспосылает ее смиренным, кротким и трепещущим 
Божественных словес Его (см. Притч. 3, 34; Ис. 66, 2), испол
няющим святую всеблагую волю Его и покоряющимся правилам 
и преданиям святых отцов.

СЛОВО 30 
О лгущих во вред своему спасению

Иногда вступающий в иночество предается отцу в повиновение, 
обещает выполнять все правила уставоположения, показывает 
горячее расположение и усердие ко всем трудностям и подви
гам. Одним словом, он убеждает отца поступать с ним по при
меру брата, упоминаемого в «Лествице», который сказал своему 
отцу: «Как железо в руки кузнеца, так и я предаю себя в руки 
твои, куй как хочешь»12. Спустя немного времени он забывает 
свое намерение и не только не терпит, когда его куют, но даже 
и малейшего оскорбления не принимает, не выносит общего 
жития и правил его: тяготится послушаниями, не хочет удов
летворяться братской трапезой, отвращается от единодушия и, 
как некий непримиримый ратник, всех тревожит, оскорбляет 
и домогается только того, чтобы во всем исполнялась его воля 
и хотение. Если же не получает по своему желанию, тогда со 
смущением и ропотом дерзает поносить в лицо самого настав
ника и заочно жалуется на него, ропщет, всё братство наущает 
уничижительно поносить отца своего и старается всеми сила
ми, чтобы все повиновались его рассуждению, чтобы и сам отец 
принимал его советы. Но если отец по снисхождению в чем- 
то и послушает его, то это вновь будет поводом к большей его

12 Речь идет об авве Исидоре. Лествица. Слово 4, о послушании, глава 23.
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гордости и возношению. Если же отец станет отвергать его сове
ты и рассуждения, не станет слушать и не будет уважать его, как 
дерзкого и строптивого, то это будет не только ему невыносимо, 
но и самому отцу трудно, который хочет, чтобы ученики жили 
при нем в любви, а не в боязни, и повиновались ему Бога ради, 
со смирением и кротостью, и по доброй воле ради любви Божи
ей исполняли все правила и уставоположения обители. Больной 
же и немощный брат должен сказать отцу своему со всей исти
ной, как Самому Богу, о своих болезнях и немощах и принимать 
с верой повеление отца, повелит ли он терпеть Бога ради или 
допустит некоторое послабление против общежительного уставо
положения. Но и тогда такой, то есть немощный брат, со страхом 
и осторожностью должен пользоваться отеческим снисхождени
ем и молить Бога, да не отлучит его в вечности от единодушных 
братьев, исполняющих верно и неуклонно свои обеты и подвиги 
иноческие. А из-за слабого своего жития должен он смиряться, 
и с чистой любовью и благоговением относиться к отцу и ко всем 
братьям, и умолять их, как стяжавших дерзновение пред Госпо
дом своими трудами и подвижническим житием, чтобы они хода
тайствовали о нем, слабом и немощном. И за такое его смирение 
благодать Божия восполняет его немощи и дарует ему равную 
часть в достоянии праведных.

Если же отец повелит, несмотря на немощи и недуги, терпеть 
болезни и не уклоняться от правил общежительных, тогда брат, 
покоряясь всей душой и веруя без сомнений, что отец так запове
дует ему по извещению от Самого Бога, без скорби и смущения, 
с верой и любовью должен претерпевать до конца, пусть даже 
тем самым сокращалась бы и жизнь его, и уповать, что Господь за 
молитвы и предстательство отца примет его как мученика и упо
коит во Царствии Своем. Поистине, как железо очищается в руке 
кузнеца или как злато в горниле, так и он очищенной душой вос
сияет во Царствии Небесном.
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Тот же строптивый брат сам подтверждает, что не одержим он 
ни болезнями, ни немощами телесными, но во всей своей крепос
ти и силе так неистовствует и злобится, не только сам не желает 
покоряться правилам общежития, но и негодует и злобствует на 
тех, которые с усердным произволением воздерживаются и под
визаются ради Бога. Иных же, слабых и малодушных, пытает
ся он соблазнять и совращать с правого пути, чтобы они стали 
соучастниками его страстей и слабостей, невоздержания, всячес
кого сопротивления и дерзости.

Если такой сам не отойдет от братства и не разлучится с ним, то 
примет осуждение вместе с диаволом, смущающим и разоряющим 
мирное и согласное братское содружество и единение. Такого и по 
необходимости заповедуют святые отцы изгонять, говоря: «Изго
ни смущающего, чтобы вышло с ним и смущение».

СЛОВО 31 
Об оставлении и неоставлении братства

Оставить братию и не оставить — в обоих этих случаях усматрива
ется великий грех, то есть если братья благопокорны, смиренны 
и исполнены любви, неропотливы, готовы и склонны ко всякому 
повелению, тогда невозможно ни какому-либо брату, ни самому 
отцу от такого братства разлучиться, но неминуемо все должны 
быть связаны нерасторжимым союзом Христовым до конца своей 
жизни. Только для большего упражнения в богомыслии справед
ливо разлучиться друг от друга в особствование, то есть уедине
ние для безмолвия, по воле и благословению отца.

Но и тогда если таковые и разлучатся на некое определен
ное время, однако и духом, и согласием, и мнением, и делами, 
и вещами будут нераздельны, то есть во всех один нрав, одно 
желание, одно старание, одно уставополоя«ение, нет различия 
ни в пище, ни в одеянии, ни в имуществе, ни в рукоделии, но все
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и во всем показывают совершенное послушание и полное отвер
жение своей воли. Они отвращаются от всего такого, что мог
ло бы неким образом доставить преимущество перед братьями, 
или что несходно с уставоположением обители, или кажется 
неугодным начальствующему над ними отцу и причиняет раздор 
и несогласие.

Если же братья будут жить противоположно этому: своенрав
но, прекословно, не уважая и не слушая наставлений отца свое
го, — тогда, если от таких не удалится отец, возникает сугубый 
вред. Прежде всего, самого себя лишает отец мирной внутрен
ней тишины и спокойствия ума, утруждаясь и томясь в тщетных 
и бесполезных размышлениях, поскольку он трудится и заботится 
об исправлении и спасении тех, которые попирают свою совесть 
и отвращаются от нее, пренебрегают пользой того, что внушают 
им, через что наследуют сугубый грех и осуждение.

Если же в братстве найдется один такой непокорный и само
чинный и не будет отвергнут, то он никогда не сможет исправить
ся и не познает, не почувствует своего злого устроения, никог
да не сможет стяжать смирения. Ибо, живя с такой диавольской 
дерзостью, презорством, прекословием и без откровенности, он 
не сможет ни познать, ни почувствовать такого своего губительно
го для души положения, но как сам согнивает из-за умовредного 
своего обмана, так и немощнейших братьев к тому влечет. Про
исходящий же от этого вред взыскан будет с наставника: почему 
не отринул такого? Ибо через изгнание или отдаление, может быть, 
он смирился бы, пришел в чувство и вернулся бы с исправлением 
и раскаянием и дальше жил бы с кротостью и согласием, во всем 
повинуясь и покоряясь отцу своему и смиряясь перед братством.

Если же отверженный, и находясь под епитимьей, не захочет 
почувствовать свое окаянство и обратиться с истинным покая
нием к духовному отцу своему, но примется сам собой управлять, 
то пусть знает, что неминуемо должен умножать величайшие
19 Трезвомыслие. Т. 1
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подвиги, и пощение, и самоуничижительное во всем смирение, 
осуждая самого себя и с болезнованием окаивая, чтобы, может 
быть, за смиренное и жестокое жительство и удручение себя 
Господь помиловал его.

Но и тогда очень опасно, как бы пост его и жестокое удручение 
себя, бдения, низулежания, вретище, пребывание в нищете и вся
кие разнообразные подвиги и труды не были совершаемы с содей
ствием бесовским, поскольку диавол, отняв у него большее, то, 
что есть корень, глава, основание и совершенство — то есть хрис- 
топодражательное послушание, любовь и смирение, — в осталь
ном дает ему охоту ко всем неуместным подвигам, чтобы, живя 
сам по себе и претерпевая в жестоком постничестве, он возомнил 
о себе, что свят и ведет высокую подвижническую жизнь, и что
бы этим погрузить его в пагубное диавольское мнение, гордыню, 
тщеславие и презорство.

Господь, по человеколюбию и благости Своей, не законопо- 
ложил нам ни жестокого пощения, ни чрезмерного удручения 
и изнурения себя, но сказал: «Соблюдаяй заповеди Моя, той есть 
любяй Мя» (Ин. 14, 21). Главное же заповедание Божие состоит 
в том, чтобы мы жили в мире, любви и согласии. Несовершенные 
и юные должны с кротостью и смирением пребывать в повинове
нии и послушании у духовных отцов и старцев как чада богобо
язненные и боголюбивые. А совершенные да повинуются прави
лам и уставам Святой Церкви, по Божественному заповеданию: 
«Слушаяй вас, Мене слушает, а иже не повинуется Церкви, будет 
яко язычник и мытарь» (см. Лк. 10, 16; Мф. 18, 17). И все свя
тые отцы единогласно утверждают, что живущим в иночестве без 
послушания нет надежды достигнуть спасения. Следовательно, тот, 
кто отпадет от послушания и пренебрежет отцом своим, хоть уда
вится от подвигов и истает от поста, но если не обратится к отцу 
и не начнет жить в повиновении с верой, с откровением и смирени
ем, то спастись ему нет надежды и он тратит напрасно свои дни.
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Чего не достоин тот, кто ради своих страстей, прихотей 
и самоугодия оставляет духовное братство и отца своего и попи
рает все правила и предания святых отцов! Ибо сказано: если 
кто без уважительной причины отступит от братства и от духов
ного отца своего, то за это становится подобным Иуде предате
лю, отлучившемуся от Христа и от учеников Его. Что может быть 
еще страшнее и ужаснее этого изречения? И как такой думает 
предстать на Страшном Суде перед Господом, какими очами он 
будет взирать на Христа, надругавшись над Его Божественным 
благоволением и поправ правила и заповедания святых Его угод
ников, учителей и светильников всего мира? К ним Сам Господь 
говорит в Святом Евангелии: «Вы есте свет миру» (Мф. 5, 14) 
и «слушаяй вас, Мене слушает, отметаяйся же вас, Мене отме
тается» (Лк. 10, 16). А потому всякий, кто хочет спастись и бла- 
гоугодить Господу, должен непременно держаться заповеданий 
святых отцов и неуклонно следовать их правилам.

СЛОВО 32 
О неподобающем и вредном содружестве

Истинному послушнику не должно прилепляться душой ни к чему 
внешнему и земному. Если же он еще к чему-либо прилепля
ется, то еще не умер, но живет для мира. И если он полага
ется на свое мудрование, а отца своего презирает, то ему нет 
надежды на спасение. Виной всего такого развращения у ново
начальных часто бывают тайные содружества и беседы между 
собой, ибо они друг друга поучают и советуют, как жить, в чем 
повиноваться и в чем сопротивляться, тайком поносят и пере
суживают отца своего и благоговейных братьев, избегают их, 
удаляются от них.

Духовные отцы, богобоязненные братья и истинные послушни
ки охраняют друг друга от всех вражеских прельщений и козней.
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И если видят брата малодушествующего и унывающего, то все 
единодушно увещевают его, поощряют к терпению и подвижни
честву и укрепляют.

Напротив же того, не предающиеся в повиновение отцу неми
нуемо уловляются и впадают в сети диавола. Те, которые само
вольно, под видом духовной любви завязывают дружбу, своей 
необузданной вольностью самих себя низводят в последнюю без
дну погибели! Надеясь друг на друга, они начинают сначала нера- 
деть об отце своем и учителе и презирать наставления и повеле
ния его. Затем, когда они впадут в небрежение о послушании, 
в тягость уже становится для таких само присутствие отца и более 
они с ним не терпят жить, а потом, удалившись и оставив своего 
по Бозе отца, неудержимо влекутся в погибель, свободно испол
няя все страстные свои стремления и хотения.

Доколе послушник остается один, не имея никого едино
мысленного себе и содружественного, то хотя бы по своенравию 
и самолюбию своему негодовал и отягощался поучениями отца, 
но, может быть, хоть с насилием себя и поневоле, повиновался 
бы и не отлучался от отца и от всего братства. А ради такого его 
свободного терпения с понуждением, может быть, перед благо
датью Божией он оказался бы как нудящий себя ради Царствия 
Небесного.

Через содружество же и единение с другим он отторгается от 
отца, и предаются они вместе своей необузданной воле и желани
ям, за что подружившийся с ним неминуемо примет осуждение 
от Бога, поскольку был причиной его развращения и погибели. 
Еще и на себя самого навлекает проклятие святых отцов, участ
ников соборов, ибо они в Кормчей книге говорят: кто сообщает
ся с отлученными, тот сам да будет отлучен. А с проклятыми — 
да будет проклят. И потому он за свое единение и содружество 
вместо спасения оказывается под проклятием святых отцов 
и отлучением.
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В случае, если бы и сам старец, боясь угроз Святого Писания, 
отказался от этого брата ради благословных причин, то есть ради 
его непокорности и самомнения, то, по слову святых отцов и свя
того Иоанна Златоуста, для того чтобы он признал свой душевред
ный презорливый нрав, было бы достаточно тому другому брату 
не общаться с ним. Но вместо того через дружественное совмест
ное жительство с ним другой брат подал ему путь к большей непо
корности и не дозволяет прийти к познанию своего недуга и рас
каянию.

Но, может быть, и этот другой брат присоединился в сожитие 
к тому прежде упомянутому потому, что и сам также не хочет рас
статься со своей волей и также стремится исполнять свои прихо
ти, страстные пожелания и наклонности. И вместе они хотят быть 
управляемыми своим разумом, а не следовать правилам, которые 
переданы святыми. Но всех таковых, как заблуждающихся и не 
имеющих пристанища, легко прельщает и уловляет враг, посколь
ку своя воля, по слову преподобного Пимена, как стена медная 
между Богом и человеком. И еще: «Кто добровольно не покоряет
ся воле Божией, тот и невольно покоряется врагу».

Вот смотрите, сколь погрешительно и безрассудно поступа
ют те, которые благосклонно обращаются, а тем более дружат 
и объединяются с тем, на кого отец справедливо негодует или 
кого изгоняет от себя. Таковые бывают главнейшими подстрека
телями к большему расстройству брата и гораздо более погреша
ют, чем сам тот брат, живущий во зле, поскольку этот развра
щенный, может быть, и постарался бы исправиться с помощью 
тщательного отеческого старания о нем. Видя же, что некоторые 
братья к нему благосклонны, еще и по-дружески относятся, он 
уже не считает себя виноватым, но больше порицает отца и бла
гоговейных братьев и утверждается во зле, говоря в себе: «Если 
бы я виноват был, то всё братство вместе с отцом вознегодовало 
бы на меня, но вот они со мною». И так дружба и неподобающая
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к нему приязнь и любовь бывают препятствием его исправлению, 
и отеческая забота о нем остается напрасной. А потому содру- 
жествующие с тем, кто находится под запрещением, или с отлу
ченным становятся подлинными его врагами, не попускающими 
ему исправиться. Имеющий рану легко может исцелиться; воз
браняющий же ему и не допускающий его до лечения приносит 
смерть. Следовательно, более достоин ненависти возбраняющий 
врачевать, нежели имеющий рану. Так более достоин осуждения 
льстящий порочному, нежели он сам.

СЛОВО 33 
Об истинном и прельщенном послушании

Если послушник претерпит три года в повиновении у отца духов
ного без рассуждения, со всякой покорностью, самоотвержени
ем и смирением, тогда благословно и справедливо считать тако
го брата духовным. И ему, пожалуй, не будет греха и Богу будет 
благоугодно, если он оставит слабо живущего отца и приступит 
к более высокой и подвижнической жизни или, живя с ним, будет 
давать советы о большем подвижничестве и воздержании.

Если же, не побывав в совершенном повиновении, он захочет 
жить при отце как советник, что происходит от высокоумия и гор
дыни, то такой никогда отнюдь не сподобится принять и почувство
вать таинственное утешение, ниспосылаемое благодатью Божией 
за послушание кроткое, смиренномудренное и без испытания. Те 
же, которые провели много лет в чистосердечном послушании, 
преуспевают и делаются, по благодати Божией, истинными сми
ренномудрыми нестяжателями, истинными любителями духов
ного и духовными любомудрами, сотаинниками отца своего, еди
номышленниками ему и верными советниками любому человеку.

Такое преуспеяние достигается одним истинным безуслов
ным повиновением и самоотвержением. Итак, о возлюбленные
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рачители послушания! Больше же скажу — рачители Самого слад
чайшего и вожделенного Господа Иисуса, молю вас, отвергните 
от себя далеко всякое сомнение, противоречие и непокорность. 
Воистину, всего мира сокровища и богатство недостойны и малей
шей части того наслаждения, которое уготовал Господь любящим 
Его (см. 1 Кор. 2, 9). Не забывайте намерения вашего, помните, 
для чего вы оставили мир и восприняли на себя благое иго иноче
ства, несите крест свой с терпением! Когда же враг диавол начнет 
окрадывать, прельщать и склонять вас к непокорности, принося 
помыслы, будто то и это нехорошо повелевает отец, отвергайте 
такие помыслы и прилоги, уклоняйтесь от них без замедления, 
спешите очищать души ваши искренним исповеданием и со сми
рением испрашивайте прощения. Сам же в себе да говорит каж
дый: «Мне, в иноческую жизнь пришедшему на покаяние и обе
щавшему быть в повиновении, всё прочее не нужно; нужно только 
одно послушание и терпение. Если же заговорю и буду противоре
чить, в то время как меня и не спрашивали, то сделаюсь подобен 
дерзкому и отпаду от кроткого и молчаливого духа и от смирен
ного о Христе послушания. И от такой дерзости стану не иноком, 
но судьей, и наставнику моему — наставником и советником. Эти 
же должности чужды смиренномудрым послушникам, а я за грехи 
мои предал себя в повиновение отцу и в служение всему братству. 
Вещи же все не мои, но вверены Богом отцу моему. Ибо я ради 
Господа от всего отрекся, и как благоволит отец, так и да управля
ет и распоряжается всем. К тому же несомненно верую, что отец 
мой свят и облагодатствован Богом, — следовательно, всё, что он 
ни заповедует, по Божию извещению. Мне ли, грешному, разби
рать это и противоречить отцу?»

И если так брат поживет при отце: с кротостью, беспреко
словно слушаясь во всем, в согласии и в терпении, то, по благода
ти Божией, стяжет бесстрастие и чистоту сердца. Сверх того, Сам 
Господь почиет в таком послушнике.
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Если какой брат только то, что относится к уставу, и то, что 
преподано Святым Писанием, будет по наставлению отца испол
нять без прекословия, то таковое житие — не послушническое, но 
по совету. Послушническое житие подобно жизни страстотерпцев 
и исповедников, лучше же сказать — уподобляется житию Самого 
Господа, Который был послушен Отцу Своему до смерти крестной 
(Флп. 2 ,8 )! Говорит святой Каллист: «Хоть и многие постнические 
и подвижнические дела будем сеять, но — увы! — вместо пшени
цы пожнем плевелы». И еще: «Без наставника как через канавы 
придется нам скакать», и еще: «Тот, кто дерзостно хочет жить без 
наставника, отторгается и отлучается от Бога, небесного светлого 
наследия и Соборной Апостольской Церкви и отсылается во тьму 
и огонь — этому мы таинственно научаемся и веруем». И еще гово
рит святой Феодор Едесский: «Когда поселишься с отцом духов
ным и ощутишь пользу от него, тогда никто тебя да не отлучает от 
любви его и совместной жизни с ним», поскольку, «заметив, мы 
распознали и ясно увидели, что тем, кто пребывает в послушании 
отцу, сильно завидуют враги жизни нашей, бесы, которые скре
жещут зубами своими на них и изобретают против них всяческие 
козни, чтобы они отступили и лишились отеческих недр. И причи
ны показывают им якобы благословные, в раздражение приводят, 
возбуждают ненависть к отцу, его наставления показывают как бы 
безумными упреками, а обличения вонзают как стрелы острые. От 
тебя же, пребывающего в покорности отцу, вражеская хитрость, 
которая тебя борет, да не утаится. И не забывай обещания своего, 
которое дал Богу, но Владычнее в сердце положи слово, что „пре- 
терпевый до конца, той спасен будет“ (Мф. 10, 22)».

Если кто думает, что он находится в послушании, а ни одно
го повеленного дела не исполняет, если прежде не исследует его, 
и противоречит, и негодует, и огорчается, говоря: «Почему не так, 
почему не тогда, почему это», и тому подобное произносит от пре- 
зорливого сердца, то такое житие вовсе чуждо чина иноческого
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и извергнуто из него. И таких самоумцев повелевают святые отцы 
отсылать или самому отцу от таковых удаляться, поскольку, по 
слову их, таких един Бог только может и силен спасти. Истин
ное же смирение от таковых отстоит далеко, и не ощутят они его 
никогда, пока не отринут от себя пагубного своего навыка!

СЛОВО 34 
О преуспевших и способных терпеть всё

Некоторые, благодатью Божией, могут безболезненно, с мол
чанием, без прекословия исполнять любое трудное послуша
ние, в малых яье и ничтожных вещах проявляют небрежение, 
и бывает для них нестерпимым благосклонное повиновение. 
Поэтому за мнимое малое и ничтожное они окажутся повин
ными большему осуждению, чем тот, кто соделывает лютые 
и великие преступления. Ибо тот, влекомый великим насилием 
страстей, не может устоять, потому и не удивительно, что он 
побеждается. А эти легко с помощью Божией могут побеждать 
и сносить труднейшее, но из-за небрежения и невнимания низ
лагают себя в малом и удобном — как же они избегнут осужде
ния? Истинный и совершенный послушник должен быть мертв 
для всякого своего мнения и рассуждения. И к отцу своему дол
жен такую иметь любовь и веру, чтобы не только в точности 
исполнять всё повеленное им, но и, находясь в разлуке с отцом, 
совершать только то, что, как он знает, угодно отцу его и вла
дыке духовному. Свое же мнение и желание, хоть и добрым 
казалось бы ему, но должен неминуемо отметать, если он знает, 
что это неугодно отцу его.

Как младенцу приличествуют не те законы, что взрослому, так 
и послушники различаются между собой в духовном преуспеянии, 
и сколько может кто вместить, столько и обязан каждый непре
станно подвизаться, — не уподобляясь и не подражая немощным
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и бессильным. Если же не будет тщательно соблюдать себя от нера
дения, то великому подвергнется осуждению.

По исполнении же любого послушания послушники должны 
внимать себе и быть готовыми к любому внезапному и безвинно
му наказанию и нападению отца, чтобы с благодушием претерпе
вать это по подобию святых мучеников, поскольку отцу духовному 
и руководителю на способных, по благодати Божией, всё терпеть 
должно обязательно в какое-либо время и безвинно нападать, 
и осуждать, и поносить, и лишать, и изгонять, отлучать от трапе
зы и от братства, и духовными епитимьями томить, то есть нала
гать на них поклоны, бдение, дополнительное моление и пост. 
Иногда — искушая, чтобы истинно познать, как ученик его под
визается: претерпевает ли в подвигах искусно или расслабляется. 
Иногда — чтобы прочие, видя безвинное его наказание, получили 
пользу от его смиренномудрого терпения и великодушного подви
га. И тем самым сугубый сплетается такому венец и за терпение, 
и за пользу для братьев.

Если же такого преуспевшего оставить жить просто, без вся
кого испытания и искушения, то подвижник будет лишен всех 
этих венцов, братья — пользы, а сам отец примет осуждение за 
то, что способному терпеть не исходатайствовал больших венцов 
и наград.

А потому мужайся и крепись, подвижник Христов, зная, что как 
тебе, подобно воину и ратнику, следует великодушно и неуклонно 
всё терпеть, так и твоему духовному отцу обязательно должно ино
гда проявить строгость к тебе, чтобы через это как тебе была бы 
часть со святыми страстотерпцами, так и наставнику твоему — 
с верными рабами Христа Бога нашего, умножившими талант, дан
ный от Господа! А потому, когда всё больше и чаще будешь видеть, 
как отец твой безвинно на тебя нападает и наказывает, по тому 
самому познавай неусыпное его тщание о твоем спасении, великую 
по Бозе совершенную отеческую любовь к тебе и попечение о тебе.
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СЛОВО 35 
Об исполнении внешних дел иноческих

Если не совершаем того, что подобает иночеству, и не стараемся 
исполнить наши обязанности, то как благодать Божия изольется на 
нас? Подобным образом те, которые не хотят трудиться в земледе
лии, — как они смогут собирать плоды? К тому же, даже если и соб
люли бы мы всё внешнее, то есть нищету, уединение, воздержа
ние, бдение, продолжительное моление, поклоны, долгое поучение 
в Святом Писании, заняли самое последнее положение и тому 
подобное, — всё таковое сугь только орудия. Истинного же и спа
сительного плода мы окажемся лишены, если для этого не стяжем 
богоугодных добродетелей, то есть совершенного самоотвержения, 
истинного смирения, мира и согласия, духовного радования о Боге 
и о ближних, блюдения ума, чистоты сердечной, простодушия, 
милости, сострадания, кротости, долготерпения, безгневия и бого- 
подражательной любви. Этими только добродетелями душа усва
ивается Богу. Однако же преблагий и человеколюбивый Господь, 
видя труд и подвиг наш во внешних делах, дарует нам Своей благо
датью и эти плоды духовные. А потому мы должны, не ослабевая, 
трудиться и стараться делать то, что от нас зависит. Бог же милос
тью Своей, как благосердый, облагодатствует и наши души и воз
растит в нас плоды духовные.

Хоть и малый имеем порочный навык, но если мы им страст
но одержимы, то не можем быть соединены с благодатью Божи
ей. Это явно видно на тех, которые не стараются отринуть свои 
малые порочные пристрастия и навыки и из-за этого не чувствуют 
в душах своих благодатного просвещения и духовного радования 
и остаются в неизвестности о своем спасении.

Но если скажешь: как возможно быть человеку без всяких 
пороков? На это отвечаю, что ради того и предлежит нам вседнев
ное покаяние, сокрушение, осуждение самих себя и тому подобное. 
И ради того мы вступаем в иночество, чтобы нам было возможно
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беспрепятственно стараться стяжать душевную чистоту истинным 
смиренным послушанием и самоотвержением, чтобы через это 
совершенной ненавистью возненавидеть все наши страстные навы
ки и пороки, отлучающие нас от Бога и лишающие Божественной 
благодати Его. И за такое добровольное смиренное самоотвержение 
и подвиг Господь благодатью Своей прощает невольные человече
ские падения и дарует послушникам Свою Божественную помощь, 
видя их усердное и неусыпное старание о добродетели.

А о тех, которые не окаивают себя за свои грехи, не считают их 
достойными внимания и не вменяют в согрешение, но еще и оправ
дывают себя, — о таковых что и говорить, поскольку они неисце
лимо сгнивают в своих страстях и пороках и достойны слез и рыда
ния?! Ибо как таких исцелить, если они не принимают врачевания, 
то есть не слушают советов отца своего? Более того, возносятся над 
отцом, себя мудрейшими признают, пороки свои в грех не вменяют, 
суетные помышления любят и в них углубляются, от бесед мирских 
не уклоняются и пребывания с мирскими ищут, из тщеславия любят 
показать себя, безмолвия избегают и уединения не терпят, не жела
ют поститься, воздержание отвергают, сластолюбие же боготворят, 
руководства духовного и управления избегая, самовластия и само
волия не отсекая, о дружелюбном единении и духовной любви 
и согласии с братьями, которые живут с ним, нерадят и презирают 
всё это, о миролюбцах же, и своих, и чужих, всячески заботятся, — 
как возможно одержимому этими и подобными пороками ощутить 
благодать Божию и получить извещение о спасении?

СЛОВО 36
О безмолвии и удалении от братства и общежития

Какая польза от безмолвия тому, кто еще не стяжал плодов Свя
того Духа? Ибо такой влечется и с желанием стремится к нему 
не от любви Божественной, но от отсутствия мира, из-за раздора



П О У Ч Е Н И Е  О П О С Л У Ш А Н И И 5 8 9

и несогласия с братством, нетерпеливого нрава, презорства и зако
ренелых привычек. Следовательно, такое отшествие на безмол
вие не спасительно и не благоугодно пред Господом. Ибо тогда 
удаление оказывается добрым и совершаемым ради Бога, если 
оно бывает по достижении бесстрастия, то есть когда брат во всем 
стяжал единонравие и согласие с другими и нимало не поврежда
ется от пороков братьев.

Поэтому сначала нужно, живя совокупно с братией, стараться 
стяжать те добродетели, которыми страсти побеждаются и окон
чательно отьемлются от сердца, а именно: отсекать свою волю, 
искать во всем последнего места, любить уничижение, быть 
послушным и готовым на всякое терпение. Отлучившись же от 
братства, как возможно прийти в такое преуспеяние? Не более 
ли станет брат во всем угождать своему нраву, своим прихотям 
и желаниям? И такой, хотя будет жить мирно, хотя предастся 
жестокому постничеству, но одними подвигами и строгой жизнью 
не стяжеваются духовные добродетели, то есть внутреннее смире
ние, бесстрастие, мир, любовь и терпение. Враг [такого] много
кратно окрадывает и увлекает в пагубное высокоумие, самонаде- 
яние и презорство.

Если брат, одержимый еще всякими пристрастиями, захочет 
удалиться один от братства и отлучиться от отца своего, то как 
сам собою достигнет исправления и как исцелятся душевные его 
недуги? Подобно тому, если израненный и покрытый струпьями 
удалится от врача, то не сильнее ли загноятся и разболятся все его 
раны? При враче же если и расчешет и повредит их, врач снова 
исцелит.

К тому же еще такой никогда не может иметь мирного обще
ния, согласия и единодушной духовной о Христе любви к отцу 
и к братии. А такой любви не достигшие, если и ангельскими язы
ками заговорят в отшельническом своем жительстве, считаются 
ничем, по слову апостола Павла (1 Кор. 13, 1—3).
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Тому, кто хочет загладить грехи свои и сподобиться чистоты 
душевной, подобает очень сильно желать, чтобы всё было против
но его воле, с оскорблением, с досаждением его нраву и привыч
кам, и подобает ему быть всегда готовым претерпевать с незлобием 
укоризны, брань, поношения и даже раны, наносимые не только 
отцом, но и братьями. Ибо через кроткое, тихое обращение с ним 
он никогда не сможет узнать о своем преуспеянии, которое позна
ется тогда только, когда он в многообразных и частых искушени
ях пребывает непоколебимым в кротости и терпении, в незлобии 
и любви к поносящим и озлобляющим его; еще же склоняет
ся перед ними с благодарностью и большей любовью как перед 
помощниками его спасения.

В иночество вступать должно не только для того, чтобы научить
ся послушанию и отвержению своей воли, но и для того, чтобы стя
жать смиренномудрие и терпение во всякой скорби и злострадании, 
с совершенной покорностью и самоотвержением. Ради этого и дару
ется благодатью Божией дух бесстрастия и чистота сердца. Чистые 
же сердцем узрят Бога (Мф. 5 ,8 ).

СЛОВО 37 
О непослушании в маловажных вещах

Преслушание в маловажных вещах происходит от небрежно
сти или от того, что кто-либо почитает добродетель послушания 
не особенно достойной внимания, или не благоговеет достодолж- 
но перед наставником и отцом своим, или еще не отверг мир
ского нрава и мудрования и не стяжал истинной кротости, сми
рения и простодушия, но еще находится во власти высокоумия 
и презорства. Или, может быть, промыслительно попускает 
Господь ему претыкаться в маловажных и легких делах, чтобы он 
познавал немощь свою и бессилие, и просил со смирением Божи
ей помощи, и внимал себе и хранил себя со тщанием. Ибо если
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бы брат строго и бодрственно внимал себе и своему спасению, 
то и по отношению к отцу пребывал бы непоколебимым в любви 
и благоговении, со всякой покорностью и послушанием.

Больше же всего такому, кто, благодатью Божией, склонен 
ко всякому послушанию, желает быть в повиновении, любит сми
ряться и терпеть уничижение и с крепкой любовью привержен 
к отцу своему, — такому малое небрежение к послушанию вме
няется в тягчайшее прегрешение, ибо оно происходит от оставле
ния тщательного хранения своей совести и трезвения ума, через 
что преткновением своим в послушании он приносит отцу своему 
печаль и скорбь, врагу же диаволу — великое радование.

Некоторые из братьев так болезненно противоборствуют со 
своим нравом, как бы с пролитием крови, и подвизаются против 
него и закоренелых страстных навыков, а потому не дивно, что 
такие и претыкаются, и впадают в преслушание. Этот же, для 
которого послушание нетрудно и любимо, как бы носим дланями 
Божией благодати. Если он вознерадит о столь великой помощи 
Божией и даровании, то, как вознебрегший, более того — как 
оскорбивший благодать Божию, будет отвержен от Бога и лишит
ся Его Божественной помощи, по слову евангельскому: «Иже 
не имать, и еже мнится имети, возмется от него» (см. Лк. 8, 18). 
И еще: «Посецыте его, ибо всяк, не творяй по силе своей пло
да, посекается и во огнь вметается» (см. Лк. 3 ,9 ) .  Плод же Богу 
подобает приносить чистый, без скверной примеси. Ибо хотя 
вещи ничтожны и маловажны, но брат, претыкаясь и побеждаясь 
в них, окажется достоин строгого осуждения и наказания за то, 
что малого и удобного не захотел сотворить Христа ради, и через 
то лишится венца послушнического, лучше же сказать — исповед- 
нического. А может быть, и примет равное осуждение с тем негод
ным рабом, который талант, вверенный ему от Господа, скрыл 
в земле и ничего не приобрел из-за своей лености и небрежности 
(см. Мф. 25, 15 -28 ).
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Из Алфавитного Патерика

К авве Памво пришли четыре старца, облеченные в кожаные 
одежды. Один много постился. Второй был нестяжателем. Третий 
приобрел многую любовь. Четвертый двадцать два года провел 
в послушании. И отвечал авва Памво: «Ваша добродетель велика, 
но этого последнего — больше. Каждый из вас вместе со своей 
добродетелью удержал и свою волю, этот же свою волю отсек, 
волю иного исполнил. Такие являются исповедниками».

И еще: пост ведет до половины пути спасения, чистота — до 
небес, послушание же со дерзновением вводит к Богу и говорит 
о послушнике.

СЛОВО 38 
О несогласии ученика с отцом

Брат, не имеющий ни любви, ни веры к отцу своему, слушает 
слова его, советы и наставления с холодностью, с принуждением 
и без внимания, а потому и кажутся они ему тягостными, против
ными и невыносимыми. Отец же, видя, что брат столь ожесточен 
и не благоволит к советам его и поучениям, тоже скорбит и болез- 
нует душой и так сам в себе помышляет: «Что если из-за моего 
злого нрава и негодности брат не может исправиться и склониться 
к любви и согласию?» И, так помышляя, недоумевая и испыты
вая себя самого, он едва не приходит в отчаяние, страшась, чтобы 
душа брата не была взыскана с него, поскольку брат не уходит 
и не хочет удалиться, а делами и словами сопротивляется; и все 
советы и поучения, и само пребывание со старцем, и поступки 
его неприятны ему, и всей жизнью его он смущается, осуждает 
ее, соблазняется и раздражается и открыто изрыгает свою зло
бу и негодование. А потому отец должен уже иметь перед ним 
великую осторожность во всех вещах, делах и поступках, чтобы 
брат не приходил в раздражение и не терял мира. При таком же
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принужденном и осторожном обращении как возможно сохра
няться любви и единодушию?

Если же отец не предвидит изменения и исправления брата, 
если по столь великом старании и в столь продолжительное время 
он не смог ничего в нем исправить, но брат показывает еще боль
шее нерадение, небрежение и дерзость, — то будет уже совершен
но тщетно и безрассудно, если отец не перестанет прилагать своего 
старания о таком бесчувственном, который не подает ни малей
шей надежды, что оставит свое презорство и высокоумие и воз
любит истину, смиренномудрие, кротость и послушание, согласие 
и мирное единодушие. Но и Господь между таковыми несогласны
ми вложил не мир, но меч (Мф. 10, 34) и повелел с такими раз
лучаться и, как гнилые члены, их отсекать (см. Мф. 5, 30; 18, 8).

Если старец от такого непокорного и высокоумного или пре- 
зорливого и строптивого [брата] отдаляется, то и брату не подо
бает противиться, но, поскольку он так немирен и несогласен, ему 
должно отлучиться и удалиться от старца. Может быть, и для его 
души это будет полезнее и принесет менее осуждения, чем жить 
так, противясь монашеству. Таким образом живущему неминуемо 
предстоит погибель и осуждение или за его богопротивные поступ
ки, или за то, что он своим нравом и роптанием тревожит и сму
щает братию и тем самым повреждает души братьев. Ушедший же 
и разлучившийся [с братством] понесет один грех, подобный греху 
Иуды предателя: как он не восхотел последовать Христу, отступил 
от Него и продал за тридцать сребреников, так и этот не восхотел 
слушать отца своего и покоряться ему, но отступил от него и про
дал свое монашество за свою развращенную волю, самомнение 
и пагубное презорство.

Однако и сам отец неминуемо должен отпустить от себя тако
го, чтобы не подвергнуть его большему осуждению и гневу Божию 
за его дерзость и строптивость, с которыми он не стыдится и не 
страшится уничижать и укорять саму жизнь и поступки старца.
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А потому старец, боясь сам принять за него осуждение, должен 
сказать ему так: «Прости, брат, если поступки мои и жизнь моя 
соблазняют тебя, то я не могу быть твоим наставником и ты дол
жен удалиться от меня, чтобы более не получать вреда от немощ
ного моего жития».

В обителях прилично держать таковых вместо работников, 
для отца же безмолвствующего соединяться с такими, которые ни 
веры к нему, ни усердия не имеют, будет знаком того, что сам ста
рец одержим любовластием, поскольку смиренномудрым и духов
ным старцам кажется страшным принимать к себе в совместное 
жительство и под управление и тех, которые со всей истинной 
и нерасторжимой любовью и верой всей душой предаются оконча
тельному и безусловному самоотвержению. От таких они не смеют 
отказаться, ибо и безмолвствующим повелено заботиться о таких, 
и весьма опасно вознерадеть о них.

Пусть бы старец своим безмолвием, постом и всякого вида 
подвигами и молением восшел на высоту бесстрастия, но, по сло
ву Златоуста, он не спасется, если презрит и оставит немощно
го брата, Божиим Промыслом к нему пришедшего и я{елающего 
с его помощью спастись. Ибо где у такого старца покорность воле 
Божией, когда он знает, что Господу всего благоприятнее, если 
кто немощного и страстного исправит и спасет своим тщательным 
старанием?

Если же старец говорит о себе, что он немощен и не может 
наставлять других, то Бог невозможного не требует, но сколько он 
может, столько, ради Господа, пусть и заботится о брате. А падение 
старца, случающееся от общения с немощным братом, прощается 
благодатью Божией, любовь же и попечение о спасении брата при
нимаются и вознаграждаются Господом больше, чем безмолвие.

Напротив, предосудительно и крайне опасно лишать себя без
молвного и мирного жития ради строптивых, непокорных, немир
ных и высокоумных самолюбцев. Таковые приходят не от Бога, но



П О У Ч Е Н И Е  О П О С Л У Ш А Н И И 5 9 5

по наущению завистника спасения нашего и врага диавола, чтобы 
нарушить душевный мир и спокойствие.

Если же брат хотя и претыкается и часто падает, но умоля
ет отца и братию потерпеть его, и с верой хочет держаться отца, 
и хотя насилуя себя, но старается быть в повиновении, и если 
таким отец пренебрежет и не будет стараться о его исправлении, 
то и сам старец будет оставлен Богом. Поскольку тогда приличест
вует исполнить сказанное: «Спасаяй, спаси душу свою», когда нет 
уже надежды исправить брата и когда он совершенно не слуша
ет и не покоряется, не принимает советов и увещаний ни отца, 
ни брата. Тогда справедливо старцу оставить такого и заботиться 
о своем спасении. Следовательно, пока окончательно не отверг
нет брат желания исправиться, то нужно и всему братству вместе 
с отцом заботиться о нем Бога ради.

Если же такого — страстного, неисправленного и высокоум
ного — оставить жить самого по себе, одного, как в затворе, чтобы 
не смущал иных, то от уединения он сильнее возгордится и боль
ше станет высокоумствовать. Поэтому таковым даже и следа без
молвия не попущено видеть, чтобы из людей не сделались бесами. 
Полезнее такому проходить житие подобно Исидору13, посколь
ку от стыда и внутреннего стеснения, может быть, он слезу стя- 
жет. К тому же еще нужно такого высокоумного поставить между 
братьями так, чтобы он был всюду как последний и через то сде
лался бездерзновенным. Все собственно принадлежащие ему вещи 
отнять у него и уничтожить и не разрешать ему самому совершен
но ниоткуда добывать для своей потребности даже малейшего, 
чтобы посредством нищеты телесной сделался он нищим духом. 
И с помощью этого самого пусть он научится и познает, что отец его 
поистине заботится о его спасении, а потому и со делается с помо
щью благодати Божией признательным и благодарным за старание

13 См.: Лествица. Слово 4, о послушании, главы 23—24.
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о нем старца и стяжет терпение к несению любых подвигов и уни
чижений. Итак, если в этих делах захочет с покорностью повино
ваться и претерпевать, то во всем милостивым к себе узрит Госпо
да и спасение приимет.

Все святые отцы говорят, что нет для монаха иного пути, 
как только всегда повиноваться и укорять себя, поскольку врата 
Божии — смирение. И отцы наши, которым много досаждали, 
вошли, радуясь, в храм Божий! Брат некий три года давал плату, 
чтобы ему досаждали.

СЛОВО 39 
О презорстве и гордыне

Может ли благодать Божия обитать или являть свои спаси
тельные действия и силу Божественной помощи и плодов Духа 
Святого в душе, зараженной богоненавистным высокоумием 
и презорством? О таком человеке говорит святой Лествичник: 
«Презорливый сам себе бес и ратник». А потому душа такого 
не может вмещать в себя ничего, кроме гибельного и бесовского, 
то есть злобы, зависти, подозрений, хулы, самооправдания, само
мнения и пагубного возношения. И если не позаботится такой 
смирением, всяческим уничижением и искренним сознанием 
своего греха победить и отвергнуть от себя пагубное презорство 
и высокоумие, то оно настолько возрастет в нем и доведет до того, 
что и он начнет презирать и хулить не только отца и живущих 
с ним братьев, но и всех святых и Самого Бога, подобно тому, 
которого описал авва Дорофей14.

А потому ищущие Господа и желающие соединиться с Ним 
должны больше всего хранить себя от этого душепагубного неду
га и не помышлять, будто маловажно и ничтожно оказаться

14 См. поучения преподобного аввы Дорофея. Поучение 2, о смиренномудрии.
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побежденным им хоть в чем-то малом, ибо великое ли, малое 
ли презорство, но всё оно произрастает от диавольского корня 
и не может быть не сопряжено с обидой ближнего. И заражен
ный этим недугом часто претыкается и через брата погрешает 
против Самого Бога, ибо святые отцы так говорят: «Увидевший 
брата своего — увидел Господа своего». Следовательно, тот, кто 
презрительно и свирепо отвечает брату, не брату, но Самому 
Господу так отвечает. И Сам Господь свидетельствует об этом, 
говоря: «Еже сотвористе братии Моей меньшей, Мне сотвори
сте» (Мф. 25, 40) и «в нюже меру мерите, возмерится и вам» 
(Мф. 7, 2).

Наиболее страшно презирать такого, которого Господь, по 
человеколюбивому смотрению Своему, по неведомым нам судьбам, 
лишил каких-либо видимых и внешних дарований, как-то: разума 
и премудрости, или способностей, или высокого звания и имуще
ства, или светского образования, или телесного благообразия, сил 
и здоровья. Одним словом, лишенного по Божиему смотрению 
чего бы то ни было, убогого, уничиженного и немощного, если кто 
дерзает презирать и уничижать или обижать, то оскорбляет и оби
жает в его лице Самого Бога, Который благоволил всех таковых 
назвать Своей братией и назвал блаженными, говоря: «Блажени 
нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное» (см. Мф. 5, 3). 
Мерзок же пред Господом всяк высокосердый (см. Притч. 16, 5), 
и место гордым и презорливым уготовано с диаволом и ангелами 
его (см. Мф. 25, 41).

Много простительнее пренебречь здоровым и богатым, чем 
нуждающимся, или больным, или слепым и глухим. Ибо не бога
тых и здоровых заповедал Господь призывать, питать и покоить, 
но за служение бедным и больным обещал воздать во Царствии 
Своем. Итак, не явно ли, что против этого заповедания Божия 
поступает тот, который за некую бедность или неопытность и про
стоту нанесет [кому-нибудь] обиду и станет [его] презирать?
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А наиболее непростительно, если, живя в иночестве, он оказыва
ется таким гордым, звероподобным и жестоким к живущим и ино
чествующим с ним братьям.

Жизнь иноческая — покаянная, смиренная, равноангельная. 
Следовательно, всякий вступающий в иночество обязан прежде 
всего отринуть всякое возношение и гордыню, совершенно совлечь
ся ветхого человека и облечься в нового (Еф. 4, 22—24; Кол. 3, 9) 
благодатью Божией и христоподражательным смирением, чтобы 
последовать стопам Владыки своего, Который пришел в образе 
раба (Флп. 2, 7) не для того, чтобы Ему послужили, но для того, 
чтобы Самому послужить (Мф. 20, 28; Мк. 10, 45).

Поэтому вступающий в иночество и самым названием показы
вает то, что обязан делать: принимает звание послушника, следо
вательно, обязан быть в послушании и со смирением благоговеть 
перед любым братом, как перед ангелом Божиим. Дерзающему же 
бесстыдно и с высокомерием смотреть и презрительно отвечать — 
как можно надеяться получить спасение? Поистине такой гордый 
досадитель недостоин самого имени иноческого, и за само пребы
вание его во святой обители иночествующих увеличивается для 
такого наказание и осуждение за уничижение иноческого образа.

Подумай, о презорливый! Если бы у тебя был сын, а сам ты 
сделался бы немощен, глух, слеп или убог, сын же твой за то стал 
бы с тобой зверски и презрительно обращаться, досаждать тебе 
и отвращаться от тебя, — то сам ты не предал бы такого прокля
тию? Какого же помилования ты ожидаешь себе от Бога, если 
дерзаешь обижать и презирать иночествующего брата, немощ
ного, смиренного и всей душой заботящегося о благоугождении 
Господу? Такой хотя и претыкается в чем-либо, хотя и упадет, 
как человек, но безропотным терпением немощей, убожества, 
болезней заглаживаются все погрешности его и удовлетворяется 
человеколюбие Божие, и Бог приближает его к Себе как возлюб
ленного Своего раба и угодника.
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Еще же рассуди, кто более достоин поношений и наказаний: 
тот ли, который нападает на здорового и борется со способным 
защититься и отомстить ему, или тот, кто нападает, бьет и ранит 
больного и немощного, у которого нет ни рук, ни сил защитить 
себя? Так достоин большего наказания и осуждения от Господа 
и тот, который ранит и убивает своей дерзостью и презорством 
убогого, или малоумного, или немощного.

Один раз презреть и опечалить брата считается великим гре
хом. А тот, кто многократно и часто оскорбляет его и пренебрегает 
им, сколь великого гнева и наказания от Бога достоин? Тем более 
если за такую свою дерзость и бесстыдство он не окаивает себя и не 
вменяет того в великое согрешение. Такого неминуемо постигнет 
тяжкое мучение, ибо если только назвавший ближнего «безумный» 
подлежит геенне огненной (Мф. 5, 22), то сколь большее осужде
ние ожидает за презорство, ибо из-за простых, без злобы названий 
не уничтожается расположение друг ко другу, если потом братья 
между собою обращаются с любовью и благосклонно. Показывая 
же презрение, брат всячески угашает любовь и делается тягост
ным; без любви же нет надежды спастись.

Что может быть погрешительнее и законопреступнее того, 
если кто прежде, пребывая в мирском звании, со всеми был 
ласков, благосклонен и почтителен, вступив же в иночество, 
сделался презорливым, дерзким, неуважительным? И где бы 
таковому подобало, вступив в иночество, наиболее устремиться 
к смирению и к тому, чтобы быть под ногами всего братства, 
как научил преподобный Захария, поправ свой куколь и сказав: 
«Если кто так не сотрется, не может быть монахом»? Но вме
сто того он не только сам от иных не стирается, но, напротив, 
сам еще иных стирает, приводя в печаль и уныние своей дерзо
стью, пренебрежением и гневным устроением. Да к тому же 
еще таких, которые прежде него вступили в иночество и желали 
бы иметь его содружественным себе и утешаться о Господе его
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любовью и единодушием, вместе проводя иноческое житие. Так 
где у такого совесть или страх Божий, если таких, к нему благо
расположенных, столь болезненно он оскорбляет холодностью 
своей и презорством?

Поэтому послушай, о презорливый, и устыдись слов свя
того Златоуста: «Когда захочешь ополчиться на брата, помысли, 
что ополчаешься на члены Христовы, и прекрати неистовство. 
Что если он отвержен, если худ, что если им легко пренебречь? 
„Так, — сказано, — несть пред Отцем Моим воля, да погибнет 
един от малых сих “ (Мф. 18, 14). И еще: „Ангели их выну видят 
лице Отца Моего, Иже на небесех11 (Мф. 18, 10). Бог ради него 
и рабом стал, и был заклан, а ты считаешь его за ничто. Тем самым 
и потому ты восстаешь против Бога, отвечая ему враждебно».

Итак, видим, сколь люто презорство и враждебно спасению. 
Поэтому прежде всего и больше всего мы должны молить Госпо
да и сами прилагать всякое старание к тому, чтобы этот гибель
ный недуг был отнят от нас. Если же будем держаться его, то всю 
жизнь нашу не увидим в себе плодов Святого Духа, то есть любви, 
радости и мира (см. Гал. 5, 22).

Внемлите же и тому, как враг окрадывает такого: где ему подо
бает оказывать любовь, кротость и благоговение, то есть с живу
щими и иночествующими с ним отцами и братией, там он презрите
лен, небрежен, холоден и находится там как чужой. А где следовало 
бы себя охранять и блюсти со вниманием, более того, насколько 
это возможно, удаляться от посещающих мирян и избегать их, 
не пустословить, не слушать, не любопытствовать о житейских 
занятиях, ни о состоянии своих домашних, от которых он отделил
ся и для которых умер, дав иноческие обеты, — он же, напротив, 
охотно сидит с ними, любезно и благосклонно продолжает свои 
беседы, со всяческим прилежанием старается об угождении им 
и поступает подобно тому, кто, оставив свою законную жену, пре
любодействует с иными. Как захочет Бог вспомоществовать Своей
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благодатью так делающему и как такой сможет стяжать чистоту 
ума и мир душевный?

О возлюбленный! Поистине этот порок презорства пред 
Господом ненавистнее всех иных пороков и грехопадений, и он 
совершенно не допускает приблизиться к исправлению и почув
ствовать свое удаление от Бога. Ибо видим многих великих греш
ников, разбойников, чародеев, прелюбодеев, грабителей, воров, 
пьяниц и окончательно развращенных, но поскольку они не были 
одержимы богоненавистным и диавольским пороком высокоумия 
и презорства, то благодать и человеколюбие Божие не отрину
ли их окончательно, но помогли им от таких уму непостижи
мых беззаконий обратиться, прийти в сокрушение, смириться 
и достигнуть спасения. Книжники же и фарисеи, мнившие, что 
они праведны, судили иных и сами были чистыми от таких лютых 
грехопадений. Но поскольку они сделались порабощенными сла
волюбием, гордыней и презорством, то окончательно ослепли от 
злобы, не смогли познать своего заблуждения, не захотели уве
ровать в Христа Господа, осудили Его на распятие, сами же за 
это наследовали огонь вечный и мучение.

Помыслите еще, если за чуждый огонь, внесенный в жертвен
ник, сильно прогневался Господь и не пощадил дерзнувших сделать 
это, как написано о том в Ветхом Завете (Лев. 10, 1—2), то как 
помилует Он того, который дерзает в равноангельную иноческую 
жизнь вносить то, что сродно только бесам и происходит от диа
вола, то есть презорство и гордыню? А потому пусть знает такой, 
что все святые ангелы с преподобными отцами ополчатся на него, 
если он не переменится.

Те же, которые с помощью Божией отринут от себя этот 
диавольский недуг, как невинные отроки со всяким просто
сердечием, в смирении и с любовью повинуются и покоряются 
отцу своему. Друг о друге радуясь, друг с другом соединяясь 
святой чистой любовью, каждый предпочитая себе ближнего



6 0 2 П Р Е П О Д О Б Н Ы Й  З О С И М А  В Е Р Х О В С К И Й

и опережая его своим служением ему, видят они, что их не угне
тают, а тем более не порабощают страсти, но что всей душой, 
в чистоте сердца утверждены они умом в божественном позна
нии и любви.

Нам, христианам, тем более иночествующим, долженствовало 
бы более ангелов стараться о благоугождении Господу смирением, 
покорностью и чистой любовью, ибо более ангелов мы почтены 
и возвеличены вочеловечением и страданием Искупителя нашего 
Христа Господа. А потому, если вознерадим о столь великом Его 
человеколюбии и не отринем от себя совершенно этого богопро
тивного и диавольского недуга: презорства, высокоумия и горды
ни, то все ангелы Божии осудят нас пред Господом на Страшном 
и праведном Суде Его.

Если же какой смиренный и любомудрый брат, отвращаясь 
суетных бесед и празднословия, тяготится тем, кто его вопрошает 
и вовлекает во многоглаголание и пустословие, — такой должен 
со смирением и любовью, еще же с поклоном и тихостью отвечать 
так: «Прости, брат, не могу отвечать тебе на суетные и неполез
ные твои беседы и вопросы, поскольку нам, инокам, правилами 
святых отцов заповедано храниться от празднословия и учить
ся молчанию. Довольно того, что мы, живя в мире, проводили 
житие наше суетно и бесполезно в молве и праздных беседах». 
Так поступая, он и себя сохранит без вреда, и брата вразумит, 
и Богу благоугодит.

Если какой брат не хочет и не старается переменить своего 
нрава, злого и раздражительного, и не принимает с кротостью 
и смирением, а тем более с благодарностью, наказание, советы 
и обличения, но оскорбляется и раздражается, — то будет пра
вильно не говорить такому о его пороках, а оставить его: как 
хочет, так да устраивает сам свое спасение.

Но весьма достоин сожаления такой, ибо сомнительно его 
исправление и безызвестно спасение. И как он сможет прийти
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в познание своих пороков и заблуждений, если не терпит обли
чений и не хочет послушать советов и поучений отца и духовных 
единодушных братьев? Такой подобен тем раскольникам, кото
рые пребывают неисцелимыми, поскольку соблюдают свою запо
ведь совсем не говорить с православными христианами о вере, 
не слушать, не читать книг, составленных богоугодными пасты
рями и богоносными отцами для обличения этих зломудрствова- 
ний и возражения им. Поэтому такие ни познать не могут свое
го заблуждения, ни избавиться не стараются от своей погибели.

Мне думается, что лучше во всяких пороках и грехопадениях 
умереть, чем с гордостью, превозношением и презорством явиться 
пред Богом, поскольку видим в Святом Писании, что многим Бог 
промыслительно попускает впасть в блуд и испытать многообраз
ные лютые падения ради смирения и истребления богоненавист
ного презорства, высокоумия и гордыни.

А потому если тот, над кем возобладал этот диавольский 
недуг, и не пытается исправиться, такой, конечно, примет осуж
дение большее, чем сам бес, ибо, сотворенный по образу и по подо
бию Божию, добровольно сделался подобным превознесшемуся 
гордыней диаволу и содружественным с ним и вместе с ним будет 
низведен на дно преисподней и в бездну адову.

Как отцу духовному не печалиться о таких, которые по 
причине высокоумия, самомнения своего и гордыни отступили 
от спасительной стези и уклонились на путь, не преподанный 
отцами?

Равен же или еще здесь подобен диаволу такой потому, что 
как диавол исправиться не хочет, но непрестанно старается 
делать ненавистное Господу, так и презорливый, подобно диа
волу, об исправлении небрежет, слов и поучений, ради обра
щения его произносимых, не принимает и смириться или при
знать себя виноватым не терпит, лучше же сказать — не хочет, 
но ежечасно братию, живущую с ним, смущает, соблазняет
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и вовлекает во всякие слабости и грехи. С возражающими же 
ему бранится и братии успокоиться не дает, а настоятелю и отцу 
своему доставляет неутолимую печаль и неусыпные труды ради 
его врачевания.

Но если спросите, как этот недуг высокоумия уврачевать 
и как от него избавиться, — отвечает на это святой Лествичник, 
что человек исцелить это не в силах, то есть и сам отец не сможет 
исправить его, только один Бог силен уврачевать и исцелить тако
го. И поистине трудно и невозможно такого ученика, над кото
рым возобладали высокоумие и презорство, отцу уврачевать, если 
не снидет особенная помощь Божия. Тем более без отца самому 
собой избавиться от этого диавольского недуга невозможно.

Поэтому подобает такому прежде всего с горьким стенанием, 
проклиная самого себя, и уничижая, и осуждая, с болезновани- 
ем молить Бога, чтобы Он умилосердился и избавил его от такого 
неисцелимого недуга, из-за которого он мерзостен и нечист пред 
святейшими и Божественными очами Его. К тому же еще непре
менно он должен самого себя насильно, как с пролитием крови, 
понуждать везде и во всем искать последнего места, отдать себя на 
низкие дела и послушания, без благословения и без вопрошения 
самовольно вовсе ничего не делать и ежедневно открывать свои 
дела и помышления, заповедуемые епитимьи непременно выпол
нять. Тогда, может быть, помилует Господь так труждающегося, 
дарует благодать Свою и избавит от власти диавола.

Если же и после таких самопроизвольных трудов он еще 
не видит, что изменился и окончательно избавился от презор
ства и гибельной гордыни, тогда неминуемо должно поступить 
по наставлению преподобного Иоанна Савваита, упоминаемого в 
Лествице: «Подобает, — сказано, — такому предаться в повино
вение человеку яростному, несправедливому и немилосердному, 
чтобы, может быть, у такового претерпевая злострадания, заста
вить бежать от себя этого богоненавистного духа». Или поступить
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подобно Исидору, который всех молил с поклоном, чтобы просили 
и молились о нем. Ибо несравненно лучше здесь претерпевать вся
кое злострадание, подвижничество и презрение, чем из-за горды
ни и презорства вместе с бесами быть низринутым в бесконечные 
адские мучения и лишиться вечного блаженства и сладкого лице
зрения Божия и славы святых.

СЛОВО 40
О непокорном и развращающем других и о том, 
чтобы такие не предавали себя в повиновение

Говорят святые отцы: кто не повинуется Богу, тот и неволей 
будет повиноваться врагу. Так, возлюбленные! Это самое видим 
и познаем в тех, которые, вступая в иночество, не хотят истинно 
покориться и отказываются носить благое иго послушания Хри
стова (см. Мф. 11, 30) и из-за этого как бы невольно и неудер
жимо влекутся к сопротивному и богоненавистному служению 
диаволу. Такой, сам поработившись непокорному бесу, тща
тельно исполняет волю его и обманом, как бы под видом любви 
и дружелюбия, прельщает и отвлекает иных от спасения. Скорее 
же, сам наветник и враг спасения нашего диавол, употребляя его 
как подручного себе, его устами изрыгает свой гибельный яд, то 
есть советует братии, чтобы не предавались в повиновение отцам 
духовным и под их руководство, но чтобы последовали и подра
жали ему. Он же, злосчастный, пусть углубится сам в свою душу 
и тогда познает, сколь далеко отстоит от спасительной стези и как 
поработился диаволу и невольно влечет тяжкий ярем его, кото
рый есть смущение, ненависть, злоба, отчаяние, буря волнений 
и терзаний, еще же уныние и душевное удавление. Ибо он словно 
неким ядом опоен — так все внутренности и самое тело его страж
дет, мятется и мучится, и он не имеет облегчения и помилования 
ни днем, ни ночью, но трепещет подобно Каину, ибо, соделавшись
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окончательно подручным диавола, не имеет душевной свободы уже 
ни на один час. Ни с братией мирно побеседовать он не может, ни 
Богу помолиться не дерзает, ни книг к обличению его послушать 
не хочет, ни советов и поучений отца своего терпеть не может, — 
но всегда и беспрестанно на всё оскорбляется, со всеми бранится 
и все дни свои проводит со смущением, негодованием и роптанием. 
К тому же еще он увлекается диаволом в различные прихоти, сла
дострастие и греховные вожделения. Притом диавол надмевает 
его своенравием, непокорством, презорством и гордыней и за всё 
это в награду и воздаяние, как подружившемуся с ним и послуш
нику своему, доставляет ему вечное мучение вместе с собой.

Довольно было бы для такого развращенного и той погибели, 
что сам он не покоряется отцу своему и презирает его, сопротив
ляется преданиям святых отцов и насмехается над ними, за что 
соделывается противником Богу и другом диаволу. Он же еще 
дерзает прельщать неопытных и малодушных братьев подражать 
ему. Поэтому какого суда он должен ожидать себе от Господа, 
если увлекает в погибель искупленных Божественной Кровью 
Христа Спасителя и приведенных Его человеколюбием в жизнь 
равноангельную, чтобы служить Ему в мирном единении, в чис
тоте, любви и согласии, со смирением и послушанием ради обе
тованного блаженства со всеми святыми Его?

Святые угодники Божии за спасение ближнего нещадно пре
давали свои души, иные приняли мучение и смерть. Святые апо
столы обежали кругом всю землю, словно крылатые, взыскуя 
и обращая ко Господу. Преподобные отцы каждодневными бде
ниями, постами и подвигами, со слезами и молением, показывали 
неусыпное старание, изобретали всякие способы для нашего спа
сения, своим примером тщательно возбуждали и поощряли к бого
угодным деяниям. Ради этого они построили святые обители, 
киновии и монастыри и передали уставы, правила и увещательные 
поучения, чтобы привлечь нас к ревности и усердию последовать их
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примеру и чтобы воспламенить в нас любовь ко Господу и жела
ние презреть мир и вступить в жизнь иноческую. Притом они 
показали и подтвердили, что и в монашестве нет никакого пути 
лучшего, удобнейшего, скорейшего, вернейшего и Господу бла- 
гоугоднейшего, кроме того как всесовершенно отречься своей 
воли и со всей истинной искренностью предаться в повиновение 
отцу духовному и жить с послушанием без рассуждения. И такое 
житие они назвали превысшим всякого иного жития как хри- 
стоподражательное и страстотерпческое, быстро возводящее на 
небо и безбоязненно поставляющее пред Богом.

Если же сам непокорный брат будет и иным советовать, 
чтобы не повиновались, и говорить: «Да не трутся выи ваши под 
бременем смиренного послушания», то сколь лютое последует 
зло! Если не будет изгнан такой и будет оставлен между брать
ями, имея споспешником себе и советником непокорного беса, 
то непрестанно будет смущать и развращать более немощных, 
чтобы не поддавались, не теряли своей свободы и не станови
лись рабами аввы и всего братства. И если в этом он всесокру- 
шенно не раскается, то поистине трудно и даже нет надежды ему 
спастись, поскольку едва ли есть грех более этого прегрешения. 
Ибо видим, что много раз случается новоначальным по некоему 
обстоятельству преслушаться, отказаться и не повиноваться или 
не исполнить в точности заповедания отца своего или чего-либо 
переданного святыми правилами или из-за бессилия и немощи, 
или из-за некой причины. Однако грех такого преслушания близ 
милости Божией находится, а тем более если такой за неисполне
ние и неповиновение свое еще скорбит, тужит и окаивает самого 
себя. И ради такого сокрушенного раскаяния его, по благодати 
Божией, это преслушание и в грех ему не вменяется.

Если же кто добровольно склоняется в душе своей к непо
слушанию и непокорности, утверждается в них и мнит о себе, 
что делает право и хорошо, то это диавольский недуг, поскольку
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и диаволу нестерпимо расстаться со злобой своей и непокорством. 
И, живя с таким зломудрованием, совершенно невозможно спа
стись, и нам не следует обращать ни единого слова к таким.

Такой сугубому подвергнется осуждению, если не покается 
и не обратится. Первое — за свою злобу и непокорность. Второе 
же осуждение он услышит — и сугубой муке повинен будет — 
за погибель брата. Хотя братья, пребывающие под покровом бла
годати Божией, и не принимают его умовредные и богоненавист
ные советы и не соглашаются с ними, однако он осудится как уже 
развративший братию. Сколь же нестерпимая мука за это угото
вана, не может постигнуть никакой разум. Следовало бы поистине 
отчаяться таковому, если бы непобедимое человеколюбие, долго
терпение и милосердие Божие не превышало грехов всего мира. 
А потому, если и он обратится, познает свое заблуждение, всем 
сердцем припадет ко Господу с истинным раскаянием и смирени
ем и прибегнет к отцу своему и ко всему единодушному и богоугод
ному братству, повергаясь с сокрушением к стопам их, умоляя 
искренно простить его и принять как блудного сына, то все гре
хи его и злоба погрузятся в бездну человеколюбия Божия и пото
нут в ней и он обновится душой и с тех пор станет жить в любви, 
мире и радости о Духе Святом. И по смерти не помянутся грехи 
его, но вместе со всеми богобоязненными и богоугодными братья
ми он водворится в вечном блаженстве. Если же до конца пребудет 
упорным в своем злом мудровании, то наследует тягчайшее осуж
дение, ибо говорят святые отцы: «Всякий, кто делает противное 
Богу, вновь распинает Господа», как и Сама Матерь Божия сказала 
кающемуся Феофилу, говоря: «Оскорблений и досад, которые вы 
наносите Сыну Моему, распиная Его второй раз грехами вашими, 
Я ни видеть, ни слышать не могу. Нужны же таким многие труды 
и подвиги и сокрушение сердечное, чтобы умолить благоутробие 
Его. Ибо хотя Он и весьма милосерд, однако Он и Судия правед
ный, и грозный Мститель, каждому воздает по делам его».



П О У Ч Е Н И Е  О П О С Л У Ш А Н И И 6 0 9

Итак, если непокорный не обратится, не перестанет раз
вращать других и не понесет достойных трудов покаяния, то 
и Матери Божией будет он ненавистен, и Сам Бог будет ему 
грозным мстителем. Куда убежит и где укроется такой от гнева 
Божия?

Хотя такой и выказывает любовь и желание содружества, но 
можно ли признать любовью то, в чем скрываются сети диавола 
и обольщение, чтобы уловить и отвлечь от спасительной стези? 
Истинная духовная по Бозе любовь в том заключается, чтобы мы 
всячески друг друга подкрепляли и увещевали к богоугодным тру
дам, постническим подвигам и самоотвержению, подобно тому 
как делали многие во время гонения и мученичества, то есть отцы 
чад, мужи жен и жены мужей, брат брата и все друг друга уве
щевали и утверждали в мужественном терпении за Господа. Или 
подобно преподобным подвижникам, ибо и они говорили друг дру
гу: «Будем, братья, терпеть до конца. Вот еще мало — и кончится 
наша жизнь», и прочее. А кто небрежет и нерадит о спасении, тот 
и сам не слушает полезного от своих наставников, и иных учит 
не повиноваться отцам духовным, чем и для себя, и для других 
погибель устраивает.

СЛОВО 41 
К слышавшему недобрые советы 

от развращенного брата

Всякий брат, слышавший от развращенного брата советы, 
поощряющие и склоняющие к слабому житию и отторгающие 
от послушания, не должен за это негодовать на него и оскорб
ляться, но, наоборот, следует с сердечным соболезнованием 
молиться о нем и вместе с отцом усердствовать о его исправле
нии, чтобы и он очувствовался и познал, сколь далеко он зашел, 
сбившись с истинного пути.
20 Трезвомыслие. Т. 1
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Слыша это написанное обличительное увещание, не должно 
также соблазняться, или повреждаться, или осуждать того бра
га, ибо отец хотя и к развращенному брату это написал, но вмес
те с желанием предохранить от подобного заблуждения слушаю
щих и читающих увещание. Ибо тот, низводящийся в такой грех, 
может быть, по неведению увлекается. А если кто по прочтении 
и слышании этого обличения низведется в такое же богоненави
стное устроение и поступки, то, как уже вразумленный, несравнен
но более осудится перед Богом и окажется по всему безответным.

Ныне же все вы, слышавшие это, должны весьма вниматель
но следить за собой, чтобы избежать евангельского осуждения: 
«Емуже дано много, много и взыщется от него» (см. Лк. 12, 48). 
А о таком следует молиться, чтобы он познал свое гибельное 
заблуждение и пришел в исправление.

СЛОВО 42
К нежелающему слушать написанное поучение

Поистине неслыханно, чтобы кто, я^елая спастись, презирал 
Святое Писание и не хотел слушать продолжительного поуче
ния и наставления отеческого. Видим, как Мария, упоминаемая 
в Евангелии, сидела у ног Иисуса, тщательно слушая поучения 
Его, и за то самое Господом была похвалена более сестры ее Мар
фы (см. Лк. 10, 38—42). И при апостоле Павле люди сидели всю 
ночь и слушали поучения его, хотя и сном побеждались, как тот 
юноша, упавший с третьего этажа (см. Деян. 20, 7—9). И пророк 
Давид ублажает тех, которые поучаются в законе Господнем день 
и ночь (см. Пс. 1 ,2 ) . Вспомним и того старца, который каждый 
вечер подолгу поучал ученика своего и однажды во время поучения 
был низведен сном. Ученик же всю ночь предстоял перед ним, и за 
такое терпение ученика семь венцов были сплетены ему от Госпо
да в ту ночь.
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Ожесточенному же брату надлежало бы более тех понуждать 
себя с усердием предаваться слушанию полезных поучений, что
бы и самому приблизиться к их добродетели. Но вместо того он 
еще досадует, зачем его поучают и стараются о его исправлении.

Всякий нерадивый и не хотящий слушать полезных поуче
ний, хотя и молит Бога о помиловании, однако не услышит его 
Бог и не примет моления его, поскольку он не слушает отца свое
го и отвращается от его отеческих наставлений. Еще помыслите, 
хорошо ли оставаться добровольно во тьме тогда, когда воссияло 
солнце? Так поступает тот, кто не хочет просвещаться Святым 
Писанием, на которое указывает ему отец. Подобно солнцу оно 
просвещает и согревает душу того, кто прилежит ему.

Вступившему в иночество подобает, по апостолу Павлу, почи
тать всё за сор и гнаться за спасением (см. Флп. 3, 8; 3, 14). 
Гнаться, а не медлить, то есть всё препятствующее богоугожде
нию, отметать от себя, как сор, скоро и не малодушествуя. Видим 
гонящихся на арене: со сколь великим усилием они бегут, ни на 
кого не глядя; всех препятствующих с большой стремительностью 
отталкивают; и ум, и взор, и крепость, и душу, и тело ни к чему 
иному не простирают, как только к почести и к предстоящему 
концу. Так усиленно подобает стремиться нам к богоугождению, 
чтобы достигнуть спасительного чаяния и не лишиться жизни веч
ной. Но развращенный брат поступает противоположно: не толь
ко сам не прилагает тщания к исправлению, но и помогающих 
ему отвергает, и более свирепствует, и впадает в ненависть к отцу 
и ко всем богобоязненным братьям, заботящимся о нем и о его 
спасении.

Если же он говорит, будто потому не терпит продолжитель
ного чтения и поучений из Святого Евангелия и святых отцов, 
что не разумеет и не понимает читаемого, то такой должен был 
бы еще больше показывать терпения и усердия и со смирени
ем умолять отца и братию, чтобы вразумляли его и объясняли
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ему читаемое. Ибо без усердного тщания даже ничему земному 
и временному невозможно научиться, тем более невозможно без 
усердия и самому по себе правильно уразуметь Святое Писание.

Холодность же такая и отвращение к словам наставника 
очень сладки и любезны врагу, более всех величайших грехов, 
поскольку все грехи мы совершаем, поползнувшись по немо
щи, и падаем как люди, побеждаясь то яростью, то похотью, то 
нетерпением. А отвращение и нетерпимость к поучениям отече
ским и к Священному Писанию происходят ни от чего иного, как 
только от неверия к наставнику, от ожесточения и презорства 
к слову Божию. Божие же слово столь важно, что должно его 
держаться и его предпочитать более жизни своей. Ибо все свя
тые апостолы и мученики пожелали лучше страдать и умереть, 
нежели умолчать и не говорить слова Божия для спасения иных. 
Ведь если бы они умолкли и не возвещали поучительных слов, 
то могли бы избежать мучительных страданий, но мы не позна
ли бы истины и пребывали бы во тьме пагубных заблуждений. 
А потому и у того брата, который ожесточается, свирепствует 
и отвращается от спасительных поучений, видны те же сердце 
и дух, какие были у безбояшых тиранов, мучивших и убивавших 
святых апостолов, мучеников и святых отцов за поучения и про- 
поведание слова Божия. И этот, если бы имел власть и силу тех 
мучителей, не только стал бы молить отца сокращать и оставлять 
поучения, но и употребил бы власть свою на то, чтобы насильно 
сжечь всё написанное для его обращения и назидания.

Хотя такой брат в точном смысле слова и не безбожник, 
и не варвар10, однако делами своими подражает им. Ведь не имя 
христианское и монашеское спасает, но дела иноческие приво
дят ко Господу. Так и брат, если не слушает Святого Евангелия, 
отвращается от поучений и наставлений и живет с враждой,

15 Здесь в смысле «язычник».
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смущением, тщеславием, славолюбием, презорством и непокор
ством, не получит пользы от имени христианина и даже инока, 
поскольку, говорят святые отцы, какой страсти кто порабо
тился, та ему и бог. И апостол говорит: если христианин сребро
любец, то считается идолослужителем (см. Кол. 3, 5). А потому 
также кто не хочет слушать святое поучение, тот добровольно 
делается служителем диавола и повинуется ему, так как только 
диавольским служителям противны и ненавистны святые поуче
ния. И как можно признать благочестивым иноком такого брата, 
который ведет себя подобно неверным безбожникам? Поистине, 
если он о таком своем нечувствии и окаянстве не возопиет со 
стенанием ко Господу, чтобы Он всемогущей Своей десницей 
воздвиг его и помог ему обратиться и исправиться, то нет ему 
надежды на спасение.

Если бы брат отверг от себя пагубное высокоумие с презор
ством и искал бы смиренномудрия, тогда не только не захотел бы 
запрещать отцу составлять для него продолжительные поучения, 
но и просил отца умиленно, чтобы написанное для него всем объ
являл и о его порочном житии прочитывал во всеуслышание. Ибо 
брат, соединившийся со смирением, того и желает и тем наибо
лее услаждается, когда его бесчестят и уничижают.

И так каждый да испытывает сам себя, поистине ли он при
знает себя непотребным и любит ли быть уничиженным. Тогда 
от всей души да благодарит Бога, поскольку это есть неложное 
знамение того, что вселился в него Дух Святой и по благодати 
Божиехг сподобился он дара смиренномудрия.

Отец же еще более осудится Богом, если не будет тщатель
но заботиться об исправлении брата: то поучая из Священного 
Писания, то записывая сам, что Бог внушает к его назиданию, 
поскольку брат, может быть, из-за страстного своего навыка, 
своенравия и высокоумия, словно во мраке, пребывает сле
пым и не видит, даже и не может познать своей гибели, но,
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напротив, еще сам себя обольщает и мнит о себе, что правильно 
и хорошо поступает. Он подобен лишенному ума, который хотя 
ножом себя режет, хотя сам себя грызет, или в воде себя топит, 
или иным чем себе вредит и себя губит, однако, всё это совер
шая, мнит, будто хорошо делает. И если находящиеся при нем 
не станут его оберегать, то как не будут повинны в большем гре
хе и подвержены большему наказанию, нежели сам безумный? 
Так и братии, а наипаче отцу неминуемо последует горе и осуж
дение, если отец вознерадит и не будет оберегать, вразумлять 
и удерживать брата от душевной погибели. Да и сам брат при 
кончине лишится блаженного упования, и в бедственном отчая
нии окончится жизнь его.

Оскорбления же и негодование порочного брата за продолжи
тельные поучения или писания старца для его душевного назида
ния и исправления не только старца касаются, но и к хулению 
Самого Бога восходят, поскольку отец не от себя и не по своему 
рассуждению пишет и поучает брата, но настолько, насколько 
помогает и вразумляет Бог, как и Сам Он сказал в Евангелии: 
«Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15, 5). А тем более 
невозможно без Господа и без Его всесильной помощи столь мно
го писать и заботиться об исправлении брата.

Потому, о брат, оглянись на погибель души своей, если за труд 
и попечение отца ты платишь ему ненавистью и злобой! Насколь
ко же более тяжко тебе препираться с Богом? Ведь если Господь 
благоволил быть старцу в этом служении, то есть быть попечите
лем и советником к назиданию и исправлению твоему и других, 
а ты ведешь спор против него, чтобы не советовал, не писал и не 
предлагал полезного, то этим самым Богу противишься. Сопро
тивляясь же Богу, как ты можешь быть Ему благоугоден?

Да будет же известно всем, что других приводить к спасению 
и охранять от греховных дел богоугоднее и благоприятнее пред 
Богом всех деяний, постов и подаваемой милостыни. Поэтому
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не только не подобает скорбеть, но, наоборот, следует благода
рить и молить отца, чтобы не только об одних его пороках писал 
и в них обличал, но и самомалейших погрешностей не утаивал 
и не оставлял без уврачевания, чтобы слушающие и читающие 
получали пользу. А через это сколь великое последует ему спа
сение, если только он сам захочет перемениться и исправиться, 
ибо Господь не только простит ему, но еще и по благости Своей 
зачтет ему то, что он словно и для братии послужил примером 
к исправлению.

Не так вызывает удивление тот воин, который, пользуясь 
здоровьем и силой, крепко сражается и побеждает, как тот, 
который, будучи весь в ранах и находясь в плену, не поддается 
и не порабощается, но вырывается и, избежав рук неприятелей 
и укрепившись, поражает их самих. Так и порочный, высокоум
ный и своенравный брат тогда будет достоин удивления и увен
чается от Бога, когда поборет и отринет от себя богопротивные 
свойства: презорство, гордость, злобу, ненависть и пагубное 
высокоумие — и облечется, словно щитом и броней, кротостью, 
смирением и покорностью отцу и богобоязненным братьям.

Если же брат скорбит и не терпит того, что отец сам от себя 
пишет и излагает для него поучения и увещания, то и такое его 
негодование несправедливо, ибо и в житиях святых видим при
меры благопокорных, смиренных и даже облагодатствованных 
учеников, которые не только не отягощались поучением своих 
наставников, но еще и сами записывали преподаваемые им уст
ные наставления. Писание же это они почитали за священное 
сокровище и всеусердно старались и самой жизнью ненарушимо 
исполнять его, а по кончине их уже их ученики в свою очередь 
принимали его как священное наследие.

Видим много примеров святых, которые одними лишь сло
вами спасали своих учеников и руководили ими; видим и таких, 
которые при словесных поучениях и писание свое предлагали
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для наставления. Но речи и наставления тех отцов, которые без 
писания, одними словами поучали, ныне нам неизвестны, и мы 
не знаем, как и чему они поучали своих учеников. А поучитель
ными наставлениями, которые отцы оставили записанными, и по 
сей день весь мир вразумляется и пользуется.

Если бы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Зла
тоуст и прочие святые отцы одними только словами опровергали 
еретиков и обращали от заблуждения и только устным поучени
ем просвещали и утверждали в истинном богопознании, то мало 
последовало бы пользы, ибо благочестие процветало бы только 
в те времена, а по кончине их опять возникли бы и усилились 
злочестие и разнообразные ереси. Но ныне, благодарение Богу, 
хотя и тьмы еретических плевел произрастают из недр сатаны, 
однако мы, поучаясь в премудром и богодухновенном писании 
святых отцов и вникая в него, просвещаемся и утверждаемся 
в благочестии и всякое ложное и богопротивное учение, как зло
воние и прах, с помощью Божией отметаем.

Если же презорливый и высокоумный брат уничижает писа
ние отца как далеко отстоящее от сочинений оных премудрых 
светил вселенной16, тогда тем более такому старцу, который и сам 
несовершен и многонемощен, скудоумен и грешен, более подо
бает писать, нежели говорить. Ибо, словами поучая, он легко 
может ошибиться и говорить с погрешностями; когда и«е пишет, 
со всякой внимательностью следит, чтобы всё было сходно со 
Священным Писанием. К тому же написанное он многократно 
предлагает на рассмотрение богопросвещенным отцам, а после 
их одобрения без сомнения предлагает и своим ученикам.

Но презорливого и ожесточенного брата, по слову святых 
отцов, и святые книги не могут привести в чувство, только один 
Бог силен такого исправить. Да и может ли такой высокоумный

16 Разумеется Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григ ория Богослова.
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принимать простые слова своего старца и верить им, если то, 
что со столь великим тщанием написано и избрано из святых 
книг и что вся братия и отцы принимают и одобряют, он счи
тает за нечто враждебное, да еще и глумливо говорит, что сам 
диавол научает отца такое сочинять и много писать, и если он 
не слушает поучения святого Лествичника о том, что от вся
кого подозрения на наставника необходимо отскочить, как от 
блуда? Он же не только не отвергает таких хульных мнений 
и подозрений, но и правое писание старца приписывает диаво
лу. И если немаловажным и греховным, говорит святой Лест
вичник, является то, когда кто-либо просто только в чем-ни
будь не соглашается со своим наставником или противоречит 
ему, то чего достоин тот, кто непрестанно негодует, прекосло
вит и отвергает руководство и учение своего старца, именуя его 
наущением диавола, тем самым и иных расстраивая и увлекая 
их к тому же?

После такого хульного изречения следовало бы даже и часа 
не терпеть брата, но тотчас от себя, от братства и из святой оби
тели изгнать. Но поскольку Господь запретил самому за себя 
мстить (см. Рим. 12, 19), потому и старцу подобает терпеть. 
И еще Он повелел любить врагов и добро творить ненавидящим 
(см. Мф. 5, 44). А потому и старец со всем тщанием стремится 
обрести спасение брата и неусыпно старается о том, чтобы он 
наследовал вечное блаженство.

Поэтому должно брату, поскольку он видит такую неизмен
ную к нему любовь старца и болезнующее усердие о его спасе
нии, верить, что отец его предлагает то, в чем сам должен дать 
ответ Господу, следовательно, не иное что, как только согласное 
с волей Божией и служащее к его исправлению. И если с таким 
смиренным помышлением он послушает увещаний своего отца, 
то в последующее время поживет мирно, в любви, в согласии 
и в радовании и пребудет любезен Богу, старцу и всему братству.
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Помыслите, что является большим и достойным уважения: 
чудо ли некое увидеть или голос и слова Божии услышать? Несо
мненно, вы скажете, что намного предпочтительнее голос и слово 
Божие. Но люди развращенные и чудеса видели, и голос с небес 
слышали, но ни из чего не извлекли пользы. Ибо они, видя чуде
са, разгорались завистью; слыша голос, «глаголаху: гром бысть» 
и «Ангел глагола Ему» (Ин. 12, 29). Ныне же не с небес, но слов
но из уст Божиих слышим мы Святое Евангелие и лицом к лицу 
предлагается нам проповедь святых апостолов и святых богонос
ных отцов, и принимающих то с верой и простосердечием видим 
среди спасаемых, а пренебрегающих тем — заблуждающимися 
и далеко отдаляющимися от Бога и своего спасения.

СЛОВО 43 
К спящим при чтении поучения

Тех, которые не внимают Святому Писанию (то есть слышат и не 
разумеют), Господь уподобляет семени, посеянному при пути, по 
притче евангельской. Он показывает, что ими же и обладает враг, 
говоря: «Приходит враг и отнимает у них слово, чтобы они не уве
ровали и не спаслись». И еще по Господней притче: прельщение, 
богатства и житейские попечения подавляют слово Божие, равно 
от печали и гонения некоторые соблазняются (см. Лк. 8, 5—15). 
Сонливый же брат недугует более всех этих (от которых враг отни
мает разумение из-за богатства или гонения и которые не прино
сят плода), поскольку те хотя бы слышат, он же из-за дремания 
не удостоен и слышания.

Может быть, сонливый брат не за великую погрешность счи
тает свое дремание и потому низводится в сон, или не уважает как 
должно слов Священного Писания, или маловерен и не твердо 
верит тому, о чем в Святом Писании повествуется, и тому, что оно 
спасительно и передано нам от Самого Бога через Евангелие или
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через святых Его апостолов и богоносных отцов. А потому как бы 
самое благоволение Божие и заповедание Его он презирает. Когда 
кто без веры и без усердия слушает, то запрещено такому предла
гать словеса Божии, ибо говорит Господь: «Не мечите бисера пред 
свиниями» (см. Мф. 7, 6). Так тем более для спящих непозволи
тельно читать Святое Писание, потому что оно словно на воздух 
читается.

А еще представляется, что инок, спящий и дремлющий во вре
мя чтения, осудится более людей свинонравных и неверующих, 
поскольку тех не облистал свет познания истины. Инок же, как 
богопросвещенный и призванный благодатью Божией, пребывает 
в ангельском чине. И, будучи в таком прославленном достоинстве, 
сном своим и дреманием он лишает себя вразумления и пользы, 
происходящих от Священного Писания.

Такой дремлющий нисколько не удобряет и не утучняет свою 
душевную ниву источниками, истекающими от Святого Духа через 
слово Божие. Но мало-помалу увядает и окончательно иссыхает 
в его душе и самое изволение и намерение стяжать спасительные 
плоды, и от нерадения непременно приходит он в небрежение, 
расслабление и забвение заповедей, правил и преданий святых 
отцов. И таким образом он опять возвратится к своим страстным 
наклонностям и окончательно останется во власти диавола. Пото
му и в Святом Евангелии сказано о нерадивых: «Иже не имать, 
и еже мнится имети, возмется от него» (Лк. 8, 18). И еще: «Веде- 
вый и не творивый, биен будет много» (см. Лк. 12, 47).

Сонливый брат сам должен познавать по себе, в какое зло схо
дит он через сон и дремание и, наоборот, к какому восходит пре
успеянию через бодрствование и трезвенное поучение и что он 
более любит и уважает. Если за трапезой и за праздными беседами 
не дремлет, а на молении, чтении и божественном поучении спит 
и дремлет, то уже не Бога любит и чтит и не Богу служит, а мамо
не и праздным беседам. А потому такой и равен идолослужителям.
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Помыслим еще, можно ли приобрести или сделать что-либо 
погруженному в сон и нерадение? Тем более невозможно нера- 
дящему и беспечно предающемуся сну и нечувствию приобрести 
благодать Божию, и сподобиться спасительных плодов, и полу
чить жизнь вечную.

Потому если хотим наше спасение устроить, то будем старать
ся подражать истинно и ревностно взыскующим Господа и всей 
душой служащим Ему. Ведь они трудились в совершении всенощ
ного бодрствования. Многие из них даже и под кров не входили, 
но под открытым небом разными способами боролись со сном, 
неотторжимо держались памяти о Господе Боге своем и днем 
и ночью поучались в Божественных Его словах. Так тем более 
греховно и непростительно, пользуясь ночью сном и успокоени
ем, быть днем бесчувственным и погружаться в безвременный сон 
и дремоту при слушании чтения и поучения и через то лишать
ся проистекающей от них пользы. При чтении необходимо нуж
но иметь бодрость ума, память трезвую, внимание углубленное 
и рассуждение незаблуждающееся. Дремлющему же этих дей
ствий иметь совершенно невозможно. Всего же страшнее то, что 
этим самым дреманием показывается явное нерадение и пренеб
режение к словам Божиим, вернее же к Самому Богу. А через то 
брат и спасения своего лишается.

Мы знаем, что враг — льстец, стремится всегда через малые 
вины низвергать в величайшие беззакония. Что меньше, чем 
посмотреть на женщину? Однако этим самым и святого пророка 
Давида он низринул потом в тягчайшие беззакония и многих 
таким образом погубил. Так и этот вражеский недуг дремания 
во время чтения представляется невеликим, но отнимает у нас 
весьма великие блага. Ибо если бы мы с трезвением слушали 
святое поучение, то, может быть, и последовали бы читаемому, 
и научились бы, как бороться со страстями и похотями, как послу
шание иметь, как в общежитии жить и подвизаться в терпении,
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как пустынническое житие проходить, как безмолвствовать, 
как хранение ума стяжать, как смирения и любви достигнуть, 
как на все труды беспрекословно себя предавать, как подви
заться соразмерно силам своим. Одним словом, легко научились 
бы, как подражать святым, как стереть главу самого сатаны 
(см. Быт. 3, 15) и Богу угодить. Дремлющему же о всем таком 
услышать и этому научиться совершенно невозможно. Итак, мы 
видим, как диавол через малое дремание великого и спаситель
ного сокровища нас лишает, пустыми от всякого знания и нера
зумными нас делает. Господь говорит в Святом Евангелии: «Я 
не сужу, но слово Мое, то судит в последний день» (см. Ин. 12, 
48). Слово же Божие не только то одно, что проповедуют на 
кафедре учителя, которое мы или никогда не слышим, или слы
шим очень редко. Слово Божие есть Священное Евангелие и про
чее Божественное Писание, такя{е и церковное последование. 
Слово Божие есть жизнь, душа, воскресение для слушающих его. 
«Живо бо слово Божие и действенно» (Евр. 4, 12). Мертв ли кто 
душой своей из-за безбожия или из-за грехов своих — кто может 
его воскресить? Слово Божие, которое есть жизнь. Заблудился 
ли кто во тьме ереси или в пути развращенного жития — кто 
может его просветить? Слово Божие, которое есть свет и истина. 
Болен ли кто душой? Слово Божие есть исцеление. Жесток ли 
кто сердцем? Слово Божие умягчает его. Грешник ли кто отчаян
ный? Слово Божие влечет его к покаянию. «Живо бо слово Божие 
и действенно». Григорий Богослов говорит, что слово Божие есть 
хлеб ангельский, которым питаются души, Бога алчущие. Евреи 
в пустыне питались манной, души же христианские питаются 
словом Божиим. И если бы там, в пустыне, не послал Бог манны, 
что было бы с бедным народом? Так если не будет слова Божия, 
что будет с христианами? Хуже этого голода и казни гнев Божий 
наслать не может. Бог угрожал евреям устами пророческими, 
говоря так: «Послушайте, о жестокосердные люди израильские!
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За грехи ваши и неправды ваши пошлю Я на вас голод, но в слове 
Божием, то есть вы возжаждете, взалчете, возжелаете себе слова 
Божия, но его не услышите. Вот, Я пошлю на вас голод, не голод 
хлеба, но голод слышания слова Божия» (см. Ам. 8, 11). Не слы
шаться в Церкви Божией слову Божию, не находиться этой 
небесной манне, этому хлебу ангельскому, которым питаются 
души, Бога алчущие, вовсе перевестись семени евангельской 
проповеди — это такой голод, что не тела, но души к умиранию 
и смерти приводит, а смерть душевная в муке состоит. Такое 
наказание — самый явный знак Божия гнева, погибель душам, 
печаль и убыток Христу, радость же диаволу.

Еще представляется, что лучше во многих мерзостях и нечис
тотах валяться, нежели беспечно предаваться сну и дреманию во 
время чтения. Поскольку сотворившие блуд, кражи, пьянство 
и прочие развратные дела могут перемениться через слышание 
Святого Писания и поучения и очиститься благодатью Божией. 
Сонливый же брат сам себя лишает всякого познания и даже рас
суждать о спасительном не может. Но как животное, не имею
щее разума, не может и на небо посмотреть, так и тот беспечный 
и невнимательный не способен к горнему мудрованию и не удо
стаивается его и оказывается пуст от благодати Божией.

Потому крайне необходимо не нерадеть об этом пагубном 
недуге, но молить о помощи свыше от Самого Господа, стараться 
ревностно и усердно бороться против сна и дремоты и с великим 
подвигом понуждать себя. Тогда и Господь поможет по обещанию 
Своему: «Просите и дастся вам» (Мф. 7, 7). И еще: «Иже имать 
[усердие], дастся ему, а иже не имать, и еже мнится имети, и то 
возмется от него» (см. Лк. 8, 18).

Если некая птица, по слову святого Исаака (птица сирин 
в мифологии), своим пением пленяет человека настолько, что 
он от сладости слышания ее забывает себя, следует за ней, пада
ет и умирает, то тем более глас Божий в Священном Писании
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силен был бы совосхитить нашу душу и пленить сердце в свою 
Божественную любовь и сладость, если бы мы с достодолжным 
вниманием, верой и усердием слушали Священное Писание 
и поучались в нем. Такое благодатное действие видим у многих 
святых, которые от сладких словес Божиих, то есть от Евангелия 
и прочих священных поучений и повестей, настолько пленились 
и увлеклись любовью к Богу, что были вне себя от многой сла
дости и радования, забывали и самую пищу и питие, как повест
вуют преподобные Исаак и Дорофей и как рассуждают Григорий 
Синаит со святым Максимом. Но даже и самые грехолюбивые 
и развращенные люди, углубившись в Священное Писание, тот
час обращались от скверны греховной к святыне.

Потому, когда мы видим столь великую пользу и верное спа
сение, проистекающие от святых поучений, как не осудится нера- 
дящий и беспечно предающийся сну и дреманию?

Вспомним опять слова Самого Господа, сладчайшего наше
го Иисуса Христа. Как Он желает, чтобы мы знали и помнили 
заповеди Его, и словно молит нас об этом, говоря: «Вы друзи Мои 
есте, аще творите, елика Аз заповедую вам» (Ин. 15, 14)! Вся
кий же нерадивый и дремлющий как может познать и помнить, 
а тем более исполнить волю Господа? А потому и далеко отстоит 
такой от истинных друзей Христовых. Истинные друзья Божии, 
поскольку со всем усердием слушали и сердцем принимали сло
ва Христовы, столь великой любовью к Нему привязались, что 
всё считали за сор (см. Флп. 3, 8): удалялись от родственников 
своих, пренебрегали своим здоровьем, никакие препятствия, 
никакие напасти, ни мучение, ни даже самая смерть не смогли 
удержать их от стремления к возлюбленному Господу. Последуя 
учению Его, подражая Его человеколюбию, они и сами настолько 
разжигались ревностью по Бозе и любовью к ближним, что жела
ли быть жертвой ради спасения тех и, словно бы ища свою поте
рянную душу, обходили вселенную. Так они сострадали сердцем
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и заботились о спасении каждого человека. Чего только они ни 
делали, каких усилий и средств ни предпринимали — и делами, 
и поучениями, и собой всем показывали пример того, как должно 
служить Богу. И как человеколюбивые отцы, для наставления, 
увещания, толкования, поучения оставили нам в воспоминание 
и помощь свое спасительное писание, а также правила, догма
ты, законы, предания, уставы, и обряды — одним словом, всё 
необходимо нужное и служащее к верному спасению. И сами они 
заповедуют и молят нас, чтобы мы усердно и трезвенно внима
ли себе и управляли собой по переданному от них, за что и сами 
ходатайствуют за нас пред Богом. Потому сколь великого осужде
ния, даже отвержения от Бога и удаления от части спасающихся 
достоин будет презирающий слово Божие и поучение святых Его, 
нерадящий о нем, а тем более глумящийся над ним. А которые 
поистине усердствуют угодить Господу и заботятся о своем спасе
нии, те всё почитают за сор (см. Флп. 3, 8) и день и ночь поуча
ются в Священном Писании.

СЛОВО 44 
О посылании послушником подарков 

и о неподобающей любви к родственникам

Послушнику посылать дары совершенно запрещается святыми отца
ми, и вместо благословения они вменяются в проклятие и огонь, 
всё истребляющий. Василий Великий пишет: «От родственников, 
друзей и родителей должно произволением так удаляться, как, мы 
видим, разлучаются мертвые с живыми. Ибо кто истинно при вос
приятии подвигов добродетели обнажает себя, кто от всего мира 
и от всех в мире находящихся вещей отрекается и, скажу больше, 
распинает себя миру, тот для мира и для всех сущих в мире умира
ет, хотя бы то были родители, хотя бы братья или имеющие с ним 
третью, или четвертую, или дальнюю какую степень родства. Если
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же родители из мира выйдут и к жительству сына присоединятся, 
тогда они — воистину сродники, имеющие чин не родителей, но 
братии. Ибо Истинный Отец — первый Отец для всех. Второй же 
после Него — наставник в духовном жительстве. А родственникам 
мы желаем лучшего, имею в виду — правды и благочестия и того, 
что мы почитаем за великое. Ибо и нам желать этого прилично, 
и им полезно эти плоды от нас получать. Ради этого попечений 
и забот о них (то есть о родственниках) в мыслях наших мы иметь 
не должны. Ибо диавол, видя, что мы всякое житейское попече
ние отложили и решительно на небо устремляемся, тотчас наводит 
на нас воспоминания о родственниках, побуждает нас заботить
ся об их делах и понуждает наш разум погружаться в житейские 
мудрования: каково у домашних наших имущество, изобильное 
или скудное, и прочее. И делает он так, что мы радуемся с ними 
их благополучию и соболезнуем их несчастьям, с ними враждуем 
против их врагов, хотя нам повелено не иметь ни единого врага 
(см. Мф. 5, 44), и радуемся с ними их дружбе, хотя и с людьми, 
недостойными духовного содружества; также и злые наклонности 
вместо духовных мыслей [диавол] в помыслы наши вводит. А часто 
случается, что подвижник из-за великой любви к сродникам и свя
тотатство совершает, чтобы помочь нищете родственников. Ибо 
вещи, которые хранятся ради святых, посвятивших себя Богу, 
почитаются и принимаются за святые и праведно посвященные 
Богу, а потому похищающий что-нибудь из них является одним из 
дерзающих творить святотатство.

Познав несносный вред, происходящий от любви к родс
твенникам, бежим от попечения о них, как от настоящей диа
вольской стрелы. Ибо Сам Господь такую склонность и обык
новение запретил: одному из учеников Он не позволил только 
проститься с домашними, а другому даже и землю на тело отца 
посыпать (см. Лк. 9, 59—62). Кажется, что оба с благословны
ми и справедливыми прошениями обращались, однако Спаситель
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им не позволил; даже и на малое время Он не дозволил от Себя 
отлучаться питомцам Царствия Небесного, чтобы они по какой- 
нибудь склонности к земным и плотским пристрастиям или не сде
лали, или не подумали чего-нибудь такого, что ниже высокого 
и небесного мудрования, потому что непристойно помышляющим 
о небесном иметь попечения о земном, как уже умершим и умом 
выше мира соделавшимся.

Если же кто скажет, что закон повелевает заботиться о род
ственниках, говоря: „И от свойственных племени твоего не презри“ 
(Ис. 58, 7), и апостол: „Аще же кто о своих, паче же о домашних 
не промышляет, веры отверглся есть, и невернаго горший есть“ 
(1 Тим. 5 ,8 ) , — тому дадим краткий ответ: божественный апостол 
сказал это о людях светских и земное богатство имеющих, способ
ных помогать нищете родственников.

Ты же, о инок, умер и распялся миру; отрекшись от земно
го богатства, нищету возлюбил; посвятив себя Богу, стяжанием 
Божиим сделался (1 Кор. 3, 9). Как мертвый, свободен от обя
занности дарить что-либо родственникам; как не приобретаю
щий, не имеешь, что подать. Более того, поскольку и само тело ты 
принес Богу, впредь уже никакой не имеешь власти над ним, как 
посвященным Богу. И не можешь ты быть в услужении у людей, но 
с одними только единонравными, совершенно посвятившими себя 
Богу должен жить. Иначе как будут тебе приличествовать упомя
нутые слова из Священного Писания? Или как не согрешишь, пре
ступая данные тобой обеты о подвижничестве?» До сих пор были 
слова Василия Великого.

А потому ни один духовный отец, подражающий Христу, без 
благословной причины не дерзнет ученику своему дать благосло
вение или позволение даже и на малое время отойти в дом своих 
родственников или заботиться об их делах. Если Сам Господь после
дующих Ему отделяет, как живых от мертвых (см. Лк. 9, 60), то 
не явно ли, сколь греховно и противно Его Святой воле, чтобы
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избранные Им и посвятившие себя на служение Ему единому, 
попирая совесть, преступая правила святых отцов и нарушая 
послушание и покорность своему духовному отцу, обращались 
вспять и, увлекаясь любовью и пристрастием к домашним, осквер
нялись и загрязнялись душами в мирских развлечениях, удоволь
ствиях и попечениях? Может быть, подумает кто: «Потому мне 
позволительно и не греховно временами жить в доме своем, что я 
не принял еще пострижения». Но и такой обольщает себя и обма
нывает свою совесть, ибо Бог судит по намерению, а не только по 
делам нашим. К тому же если он и отцу предал себя по правилам 
иноческим, то уже всё совершил со своей стороны и ни по какой при
чине не имеет права и свободы отлучаться от отца своего без нару
шения иноческих правил. Как, по словам святого апостола, «пес 
возвращается на свои блевотины и свинья, омывшись, в кал тин
ный» (см. 2 Пет. 2 ,2 2 ), так поступает и инок, вращающийся среди 
мирян. И еще: «Кто хощет друг быти миру, той враг Божий бывает» 
(см. Иак. 4, 4). И как может отец заботиться о таком ученике, 
который отлучается от него и от благоговейных братьев, и охра
нять его? И как такой предстанет Господу и соединится со всеми 
сонмами и соборами иноков, которые претерпели до конца ради 
любви Божией (см. Мф. 10, 22; 24, 13), из которых многие были 
и царями, и князьями, однако не только не возвращались вспять, 
но даже в слух свой не впускали чего-либо житейского, и избегали 
самого свидания с домашними и родными, и даже матерей своих, 
пришедших к ним, не принимали для свидания и собеседования?

Еще говорят святые отцы, что один взгляд на развращенно
го мирянина убивает монаха. По этой-то причине немощным из 
братьев запрещается даже и в святые церкви мирские на моление 
ходить, чтобы не получили какого-либо вреда душевного, видя раз
ных людей, напыщенных и разряженных для прельщения и оболь
щения. Ведь Бог более всего требует от инока неразвлеченности 
ума, и не столь приятна Ему его молитва, сколько благоволит
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Он к его охранению себя и внимательному наблюдению за собой 
и услаждается этим.

Потому говорят нам святые отцы Каллист и Игнатий в Доб
ротолюбии: с самого начала все помыслы суетные и помыслы 
о домашних, пока они еще младенцы, разбивай о камень, который 
есть Господь наш Иисус Христос (см. Пс. 136, 9; 1 Кор. 10, 4). 
Ибо многие так сами себя прельстили и, более того, погубили: воз- 
нерадели вначале и понадеялись на себя, за ничто считали помыш
ления, затем слагались с ними сердцем и напоследок окончательно 
предались обольщению льстивого диавола, которому не смогли про
тивиться. И, увлекшись сладострастием, они возвращались в мир, 
иные же вступали в супружество, а иные впадали в уныние, печаль 
и тоску. Страшась же окончательно извергнуть себя из монашест
ва, они жили словно в удавке и от нетерпения, как повредившиеся 
умом, скитались с места на место и нигде не обретали себе покоя.

А потому как желания и помышления, так и то самое, что 
послушник посылает дары, — всё это бывает по наущению диавола, 
так как послушник делает это против воли отца своего. Хотя и не 
тайно, хотя и с его позволения, но испрашивает с усилием, убеждая 
отца позволить ему. Если же отец не позволит, то он бывает печален 
и негодует, не внимая увещанию отца, который с отеческой любо
вью указывает ему на предания и правила святых отцов, не только 
воспрещающих посылать дары и вступать в сношения с мирянами, 
но воспрещающих и осуждающих всякую о них заботу и помыш
ления. И если он пребывает бесчувственным, и не покоряется ни 
правилам святых отцов, ни убеждениям своего наставника, и не 
стыдится негодования братии на это, то как не будет сам виновен 
в своем осуждении? И зачем такой вступил в иночество и оставил 
мир, если не соглашается покоряться иноческому уставоположе- 
нию и если душой и сердцем пригвожден к домашним и родствен
никам, и всё помышление свое обращает к ним, и заботится о них 
больше, чем о своей душе? Как такого брата возможно назвать
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послушником, тем более недостоин он иноческого звания! Ибо тот 
является истинным иноком, кто кроме Бога и отца своего по Бозе 
ни о ком не думает и ради благоугождения Господу ничем земным 
не порабощается.

Этот же поистине наиболее достоин слез, ибо сам не чувствует 
своей погибели, но мнит, что хорошо делает, и пренебрегает тем, 
что таким образом он оказывает преслушание отцу и оскорбляет всё 
братство. А если бы он покорился увещанию своего отца и прави
лам святого Василия Великого, то в скором времени почувствовал 
бы в душе своей свободу и бесстрастие ко всему земному, всей душой 
и помышлением стремился бы к Богу, воспламеняясь ежечасно Его 
Божественной любовью, ипреуспевал, просвещаясь благодатью Свя
того Духа. Иначе же отнюдь невозможно истинно служить Господу, 
чисто любить Его и памятовать о Нем. Ибо Он Сам изрек: «Аще кто 
не возненавидит отца и матерь, еще же и душу свою, не может Мой 
быти ученик» (см. Лк. 14, 26). Следовательно, брат необходимо 
должен свою пристрастную любовь к родственникам угасить, как 
препятствующую спасению, по слову Божию: «Аще око твое соб
лажняет тя, исткни е и верзи от себе» (см. Мф. 18, 9; Мк. 9, 47). 
Если же он не повинуется ни голосу Божию, ни преданиям святых 
отцов, то как избежит осуждения? И поэтому как сам он за непокор
ность свою подлежит осуждению, так и посылаемые от него дары 
бывают предосудительны. А где принимается посылаемое вопреки 
воле Божией, особенно же по наущению диавола, там не может 
быть благословения, но злополучие и разорение! И принимающие 
от него дары лишаются награды и воздаяния от Бога за свои подая
ния и приношения. А потому и себе, и тем он навлекает осуждение.

Тщеславный, бесчинный и миролюбивый монах жительствует 
с братией подобно прелюбодею, который пренебрегает законной 
своей супругой, любящей его и сберегающей всё его имущество, 
оскорбляет ее и презирает, прилепился же душой к тем, которые 
растрачивают всё его имение и губят саму его душу. Так и этот
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бесчинный брат живущих вместе с ним духовных братьев, любя
щих его и заботящихся о нем, не уважает и оскорбляет своим 
непокорством и самочинием. А мирских, которые отнимают его 
душевное спасение, лишают его безмолвия, не позволяют и пре
пятствуют ему жить по закону иноческому, заграждают ему вход 
в Царство Небесное и лишают любви Божией и единения со свя
тыми, он любит и прилежно старается угождать им своими услу
гами и посыланием подарков.

Вступив в иночество, подобает слушать наставления и вни
мать им, во всем покоряться, нигде ни в чем своего желания 
не доискиваться, нраву, воле и желанию своему отнюдь не вни
мать, стараться во всем покоить отца своего и живущую с ним 
братию и услуживать им.

Если же, о послушник, будешь противоречить и по свое
му обычаю, нраву и хотению начнешь жить и тем отца своего 
вместо упокоения в печаль ввергать, то, живя так, напрасно 
будешь растрачивать свои дни и отнюдь не сможешь достиг
нуть спасения.

СЛОВО 45 
Об оставлении иночества, 
духовного отца и братства

Пусть и вся вселенная начнет плакать и рыдать, но не оплачет 
она достойно тех, которые, вступив в иночество, в жизнь равно- 
ангельную, не имеют произволения мужественно терпеть и пови
новаться увещанию святых отцов, единогласно повелевающих 
иноку после принесения обетов уже не исходить более из обители 
и не переменять места своего жительства.

Ты же, брат послушник, как дерзаешь попирать свою совесть 
и нарушать данное перед Богом обещание быть до смерти послуш
ным и повиноваться во всем? И после этого как не страшишься
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пренебречь правилами и увещаниями всех святых и явиться сол
гавшим перед Богом, чем и Господа от милости обратишь ко гневу 
на себя? Ибо, отпав от послушания, ты окажешься подобен непо
слушным бесам, а потому вместе с ними и Господом возненавиден 
будешь и всю радость и торжество святых ангелов и всех святых, 
бывшие на небесах о тебе, обратишь в сетование. Ибо говорится 
в Святом Евангелии: «Радость бывает на небеси о едином грешни
це кающемся» (см. Лк. 15, 10). Так тем более святые ангелы и все 
святые угодники Божии возрадовались о тебе, когда ты богоугодное 
троякое обещание давал перед Господом. Первое: когда ты из-за 
грехов своих ради примирения с Богом пришел в святую обитель, 
чтобы в иночестве служить Богу, тогда и Сам Бог таинственно встре
тил тебя, и, как отец щедролюбивый, пал на шею твою, и облобы
зал тебя, и облек тебя Своей благодатью. Второе обещание ты дал 
в том, что ни из-за муки, ни из-за угрозы смерти не оставишь ино
ческого жития. Третье же обещание ты дал перед Богом [в том], 
что будешь жить подобно истинным послушникам, повинуясь отцу 
твоему духовному и не разлучаясь с ним до смерти. И за такое твое 
третье обещание единогласно все святые отцы несомненно уверяют 
тебя, говоря, что спасение твое уже совершилось, и ты через пос
лушание стал подражателем Спаса Христа, и не имеешь потребно
сти поучаться, как отвечать за себя Богу, поскольку наставник твой 
на руках несет тебя к Богу. И если с самого начала, отвергнув все 
помышления и прилоги вражеские и полагаясь на волю и руковод
ство отца своего, претерпишь, то окажешься верным воином Царя 
Небесного, переносящим от врага великие наветы, брани и искуше
ния. И неизменно пребудешь в звании своем, и достодолжно, неу
клонно понесешь иго Христово до конца жизни твоей, чем и других 
примером своим привлечешь к подражанию и окажешься ходатаем 
спасения и иных. И так прославится нами Богом прославляемая 
жизнь иноческая; прославляющий же Бога и сам Им прославлен 
будет (см. 1 Цар. 2, 30).
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Сколь же, напротив, опасно и бедственно состояние того, кто, 
оставив отца и братию, остается один беспомощным! И не избежит 
такой сетей диавола, ибо злой дух, «яко лев рыкая» (1 Пет. 5 ,8 ) ,  
ищет нашей погибели и имеет тысячи сетей и прельщений для 
уловления нас. Но, по слову святого Лествичника, живущий 
с наставником и духовным братством хотя и претыкается, однако 
не умирает. Без помощи же он может не только преткнуться, но 
и упасть, и умереть, то есть погибнуть. Василий Великий говорит 
так: «Если кто-то хочет оставить обитель, в которую был призван, 
отца и братию, не из-за ереси17, но из-за укоризны, или раны, или 
из-за того, что видел, как обитель на час пришла в смятение, или 
из-за бдения, или низулежания, или неумовения, или от того, что 
он меньший всех, или потому, что желает мира и того, что в мире, 
или потому, что отец, или игумен, или брат сильно его огорчил, 
и от этого хочет выйти, — горе ему! Кому его уподоблю? Только 
Иуде предателю, разлучившемуся со Христом и учениками Его!» 
И еще он же говорит: «Подобает ясно увериться и в том, что однаж
ды вступившему в союз и единение духовного братства невозмож
но отделяться или отлучаться от тех, с кем соединился. Ведь если 
люди в жизни вещественной, часто сходясь в общества, никак 
не могуг разлучаться вопреки заключенным условиям, а делаю
щий это будет подлежать определенным наказаниям, то тем более 
тому, кто вступил в соглашение духовного сожительства, имею
щего неразрывную связь, невозможно оставить тех, с которыми 
соединился, а делающий это облагает себя тягчайшими наказани
ями свыше, становится мертв душой и лишается духовного даро
вания, поскольку отверг данный Богу обет».

К этому приложу и слово святого Златоуста к Феодору пад
шему: «Благовременно и мне сказать ныне, и гораздо более, 
чем пророку Иеремии, ведь я не разорение города оплакиваю,

1' Ересь — единственная благословная причина к оставлению обители.
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не пленение законопреступных мужей, но опустошение священ
ной души, разрушение и погубление Христоносного храма, кра
соту ума, которую попалил диавол в отпадении! Кто не заплачет, 
слыша, что варварские руки Святое Святых осквернили и, подло
жив огонь, всё сожгли? А теперь уже не то, но храм пуст и лишен 
божественной красоты, лишен всякой безопасности и охраны. 
Ни дверей, ни запоров не имеет, но открыт для душетленных 
и скверных помыслов. Помысл ли гордости, помысл ли блуда, 
или сребролюбия, или из всех сквернейший захотят войти — 
никто не помешает! Потому я плачу и сетую об отпадшем».

Выход или бегство из обители настолько страшны и про
кляты, что святые отцы не повелели ни предавать бежавших 
погребению, ни прошения за них совершать, как за преступив
ших свои обеты. Но даже и перемена монастыря запрещена Все
ленскими Соборами: «Если какой инок убежит из своего монас
тыря, или в иной монастырь войдет, или в мире станет обитать, 
тот сам с принявшим его да отлучится до тех пор, пока не возвра
тится в свой монастырь. И игумен, если с прилежанием не пои
щет его, да отлучится».

О как страшна эта вещь, и страшен суд Божий на преяеде совер
шавших это преступление и ныне дерзающих! Если в нынешнем 
веке и не постигнет их казнь за это, то вечное томление ожидает 
непокаявшихся преступников своих обетов.

Слово старца схимонаха Зосимы 
к сестрам его обители

Опять обращаюсь к вам, о богоизбранные сестры! Вот, смотри
те, сколько с помощью Божией я представил вам наставлений 
об истинном, богоподражательном, смиренномудром послуша
нии и о противоположном горделивом непокорстве. Я, грешный 
старец и попечитель ваш, от болезнующей души написал это ради
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утверждения вашего, для того чтобы и вы, о возлюбленные сестры, 
боясь страшных прещений, соблюдали себя тщательно от наруше
ния преданий и ваших обетов и всё тщание прилагали к утвержде
нию друг друга в терпении, подражая святым девам, обручившим 
себя Господу: Варваре, Екатерине, Иулиании, Евдокии, Мелании, 
Евпраксии, Евфросинии, Ксении и прочим. Они не только богатс
тво свое, обручников и супругов из-за своей любви ко Господу оста
вили, но и кровь свою и души на мучение Христа ради предали. 
Потому если вы воспротивитесь и не захотите следовать с покор
ностью и смирением по указанному вам мною пути и поступать по 
правилам, преподанным святыми отцами, то, простите, я, греш
ный, не могу вмещать немирствия вашего и непокорства. И более 
желаю обратиться к моему любимому безмолвию, чтобы заботиться 
о своей душе, чем напрасно и бесполезно растрачивать свои дни, 
не видя вашего преуспеяния под моим руководством и попечением. 
Оставив вас, я в одном дам ответ Господу, что не смог управлять 
непокорными и высоко мнящими о себе и служить им. А потому 
если и не получу награды, то хотя бы избавлюсь от осуждения. Если 
же до конца останусь с вами, а вы всегда пребудете упорны и непо
корны, то сколь великое горе и осуждение за каждую из вас мне 
предстоит! По этой причине и предлагаю вам избрать одно из двух: 
или, отвергнув окончательно свою волю и мудрование, преклони
тесь всей душой к совершенному смиренномудрию и послушанию, 
или отпустите меня, чтобы и вам не получить большего осуждения 
за то самое, что я ради вас оставил безмолвие и спасительное житие 
и предпочел воспринять служение вам, как богоизбранным девам, 
уневещенным Самому Господу нашему Иисусу Христу. Вы же, 
напротив, своим непокорством и возношением предаете себя диаво
лу, меня же вовлекаете в смятение, болезнь и скорбь, из-за чего под
вергается опасности и мое, и ваше спасение и мы прогневляем Бога.

А потому не только я, грешный, боясь осуждения от Бога, 
пишу и увещеваю вас, чтобы вы соблюдали должным образом
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обеты ваши и проводили житие ваше богоугодно в единодушии 
и неразрывном дружелюбии, но и каждая из вас, если она силь
на, пусть помогает немощным любовью, советами и примером 
доброй жизни, дабы нам, вооружившись единодушием, стереть 
главу адского голиафа и оказаться угодными Христу Господу, 
Жениху душ ваших, благодаря чему и сами вы сподобитесь 
вечной радости в блаженстве праведных, и мне, быть может, 
исходатайствуете некую отраду и милость Божию за усердное 
служение ради вашего спасения*.

ПРОЧИЕ ПОУЧЕНИЯ**

О ЛЮБВИ И ЕДИНОДУШИИ ДУХОВНОМ

Кто не имеет чувств любви о Господе и дружелюбного единоду
шия духовного, тот должен за это себя осуждать, заботиться об 
исправлении, всячески себя преклонять к любви, молиться об этом 
усердно и просить Господа, да сподобит этого дара благодати; ибо 
этот дар всех высший, выше пророчества, мученичества и проче
го, как об этом сказал апостол Павел (см. 1 Кор. 13, 1 —13). И как 
не высочайший? Поскольку от Самого Бога исходит и с Богом 
соединяется, ибо «любы есть Сам Бог, — возгремел великий Бого
слов и возлюбленный наперсник, — и пребываяй в любви в Бозе 
пребывает, и Бог в нем» (см. 1 Пн. 4, 16). Итак, кто не имеет 
любви, тот да просит ее у Господа усердно, смиряя себя и укоряя,

* © Ново-Тихвинских! женский монастырь, перевод, 2005.
** Перевод с церковнославянского языка выполнен по изданию: Зоси- 
ма (Верховский), прп. Творения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. 
С. 376-380.
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и да ищет ее делами любви. «Просите, и дастся вам, — сказал 
Господь, — ищите, и обрящете» (Мф. 7, 7); и как молитва дается 
молящемуся (см. 1 Цар. 2 ,9 ) ,  так и дар любви — стремящемуся 
к ней со смирением и молитвой.

И это прошение и моление благоприятно Господу, посколь
ку согласно Его воле и Его желанию. «Хощу, да будете едино» 
(см. Ин. 17, 21), — сказал Господь. — «Сию заповедь даю вам, 
да любите друг друга, якоже и Аз возлюбих вы» (см. Ин. 13, 34). 
А давший заповедь силен и помощь даровать к исполнению ее, 
если только увидит в нас желание и стремление к такому рав- 
ноангельному, единодушному и дружелюбному житию, посколь
ку даже славу Свою Сын Божий полагает в такой любви и Сам 
молит об этом Божественного Отца Своего: «Якоже Ты, Отче, 
во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут» (Ин. 17, 21). 
И еще: «И Аз славу, юже дал еси Мне, дах им, да будут едино, 
якоже Мы едино есма... и разумеет мир, яко Ты Мя послал и воз
любил еси их» (см. Ин. 17, 22 и 23). И еще: «Вы друзи Мои 
есте, аще творите, елика заповедах вам» (см. Ин. 15, 14). А что 
заповедал нам Господь Бог наш? Явственно, что более всего — 
любовь небесную и единодушие небожителей, ибо сказал: «О сем 
познают вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между 
собою» (см. Ин. 13, 35). Вот какого блага, правильнее же ска
зать, апостольского дара сподобляются все ревностно и со сми
ренномудрием ищущие. Неужели по нерадению, и самолюбию, 
и небрежению пожелает кто-либо это потерять и лишиться бла
женной участи не только во временной, но и в вечной жизни? 
Ибо без любви невозможно вселиться в Царство Небесное, где 
Сам Бог — любовь, и все ангелы, и все святые в Боге и в любви 
жительствуют и ликуют вечно.

Верховные апостолы, принявшие учение от Господа, поучают 
нас, что любовь выше всех даров: и горы переставлять, и мертвых 
воскрешать, и ангельскими языками возглашать — без любви
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ничто. Ибо многие не имеющие любви скажут в страшный день 
Суда: «Не Твоим ли именем мы пророчествовали, и бесов изго
няли, и многие чудеса сотворили?» (см. Мф. 7, 22) — но, — 
увы! — услышат: «Не знаю вас! Поскольку не вижу в вас Моего 
подобия — любви. Мои суть те, которые в любви пребывают, 
они и друзья Мои, и ученики, и где Я, там и они пребудут со 
Мной вечно в Царстве Отца Моего» (см. Мф. 7, 23; Ин. 15, 10; 
Ии. 12, 26).

Если и на небе ничего нет превыше любви, ибо любовь есть 
Сам Бог, то из этого должны мы уразуметь, сколь велика милость 
Божия к тем, которые удостоились дара любви, изливающе
гося от Самого Бога в сердца их Духом Святым, как сказано: 
«Любы Божия излияся в сердца наша Духом Святым, данным 
нам» (Рим. 5 ,5 ) .  Не стяжать или угасить чистосердечную о Боге 
любовь — всё равно что лишиться Бога или удалиться от Него; 
поскольку без любви, хотя изнуришься от поста и подвигов, 
хотя всякое злострадание претерпишь, так что и тело отдашь на 
сожжение, хотя всякие чудеса сотворишь, — всё это ничтожно 
и нет в том никакой пользы.

Любовь, то есть Бог, все небесные силы, все ангельские 
и архангельские хоры объемлет, животворит, просвещает, осве
щает, содержит, питает, согревает, воспламеняет, услаждает, 
веселит. Вот в какое блаженство вводит любовь о Христе Иису
се! Напротив того, в аду, где нет любви, всё злое и мучительное 
пребывает; и не имеющие любви должны естественно вселиться 
туда, где нет любви, и пребывать вечно с бесами, которые — вра
ги любви Божией.

Любовь святая объята страданием Христовым, обагрена 
Его Кровью Божественною; ибо по любви благоволил Христос 
Бог страдать и Кровь Свою пролить, только чтобы привлечь 
нас в любовь к Нему и между собой. Этой любовью движимый, 
Моисей просит изгладить его из книги жизни вместо Израиля
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(см. Исх. 32, 32). Этой любовью упоенный, Павел вопиет 
себе анафему (см. Рим. 9, 3) от Христа ради спасения ближ
них. Презирающий или не вожделевающий и не ищущий такой 
о Боге любви не повинен ли будет Крови и Телу Господним 
(см. 1 Кор. 11, 27)? Ибо по любви к роду человеческому стра
дал Господь, и любовь есть естество Божие, чуждый же любви 
чужд и Бога.

Итак, будем тщательно хранить себя от ожесточения и от 
всего такого, что приводит к уничтожению и охлаждению едино
душия и дружелюбия о Христе Иисусе Господе нашем, Которому 
с Отцом и Святым Духом слава, честь и поклонение, ныне и при
сно и во веки веков. Аминь.

О СМИРЕННОМУДРИИ

Не самое ли величайшее безумие возноситься помыслом, яко
бы мы что-то сделали для Бога, оставив мир и всё, что в мире, 
и вступив в жизнь иноческую на ближайшее служение Господу, 
и тем якобы одолжили Бога, принеся такую Ему жертву? Вот 
подумайте, так ли это, если Господь сказал ученикам Своим: 
«Не вы Мене избрасте, но Аз избрах вас и положих, да вы идете 
и плод принесете, и плод ваш пребудет» (см. Ин. 15, 16). Они, 
апостолы, имели сердца чистые, нелукавые, как Сам Господь 
о них свидетельствует: «Вы чисти есте» (Ин. 13, 10). И еще: 
«Се, воистинну израильтянин, в немже льсти несть» ( Ин. 1 ,4 7 ). 
И жизни они были трудолюбивой, смиренной, тихой, прово
димой в скудости и простоте, не имея и ночного покоя; от 
трудов рук своих питались, ибо были рыбаками. Но и это всё 
оставив и всем пренебрегнув, по своей воле, вместе с народом 
день и ночь неотлучно ходили они за Господом. И если Господь, 
избрав таких достойных, так к Нему любовью прилепившихся 
и уверовавших в Него, возбранил им и помыслить, будто они
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сами пошли вслед за Ним, говоря им: «Не вы Мене избрасте, 
но Аз избрах вас», то нам, не Христу, а мирскому обольще
нию более внимающим, так от Христа Господа отчужденным 
и удаленным, во всяких житейских наслаждениях и грехах 
погрязающим, покою и веселостям и всяким пристрастиям 
только внимающим — таким, говорю, недостойным, не вслед 
за Христом идущим, правильнее же сказать, от Христа бегущим 
и, в подражание миролюбцам, за миром гонящимся, — кото
рых Господь избрал и всемогущими судьбами Своими призвал 
к равноангельному служению Себе в иноческое житие, можно 
ли помышлять, будто мы сами пошли служить Богу? Не подо
бает ли лучше с удивлением сознавать такое величайшее Его 
к нам, грешным, милосердие и от благодарности предаваться со 
смирением во всеусерднейшее служение и благоугождение Ему, 
за что Он же, милосердный, опять воздаст нам стократно в этой 
жизни, а в будущей — жизнь вечную?

ОБ ИСТИННОМ НАСЛАЖДЕНИИ

Размыслите, из какого худого состояния и в какое высочайшее 
достоинство мы Самим Богом призываемся! Призываемся из 
тленного в нетленное, из смертного в бессмертное, из бесславного 
в пречудную и непостижимую славу и великолепие: из скорбной 
и многотрудной жизни в нескончаемую, присно пребывающую 
радость, ни на мгновение ока не умаляющуюся, но присноцве
тущую с непостижимым услаждением, с вечным покоем и боже
ственным утешением! Переменившись из обветшалости в силу 
и молодость нестареющую и приняв всех святых достоинство, 
честь и прославление, может быть, благолепнее красоты ангель
ской убран и украшен будешь, ибо написано: «Ангели проникнуть 
желают в славу святых» (см. 1 Пет. 1, 12). Откроется тебе свобода 
на всех небесах, с дерзновением приступишь к самому престолу
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Божию! Со всеми святыми будешь ликовать, и украшаться, 
и в раю Божием прохлаждаться. Не позволит оное неисповеди
мое блаженство твоему уму вспомнить землю, родившую тебя, 
поскольку будешь от приснотекущей благодати Божией в непре
станном восторге, видя Самого Бога. Грехи твои больше не помя- 
нутся, но, как все праведные и преподобно пожившие, будешь 
сиять и блистать; из грешника, преступника, ругателя к Божиему 
содружеству причислен будешь и впредь уже не убоишься пропа
стей адских, бездны тартара, темниц и мук геенских.

О, пречудная любовь Божия, излитая на нас Спасителем 
нашим, Господом нашим Иисусом Христом!

С нами, непотребными, мерзкими и много прогневляющими 
Его, желает быть вечно в содружестве, чтобы мы имели славу, 
подобную славе Его, были сынами Божиими и богоподобными, 
сонаследниками Господа нашего Иисуса Христа, сотоварищами 
и сожителями Его, друзьями Божиими преискренними и наслаж
дались всеми небесными благами, а более всего тем, что на беско
нечные веки прострется наше блаженство.

И после такого откровения об обетованных нам небесных 
благах хотим, отнюдь себя не утруждая и не исправляя, тех благ 
достигнуть! Но невозможно быть тому, чтобы грешный, за свои 
грехи по силе своей удовлетворения не принесший, в блаженство 
безгрешных и праведных введен был и к ним сопричтен. Содер
жа это непрестанно в мыслях и сердце, поусердствуем, возлюб
ленные, всей душой поусердствуем, дабы не лишиться нам этого 
ожидающего нас вечного блаженства. Сам Господь — помощник 
тем, кто всей душой об этом заботится.

Это с Божией помощью написал я, грешный и скудоумный, 
не для всего мира, но для пользы и назидания тех, кого дал мне 
Господь Бог мой, чтобы я руководил ими и помог им в их посвя
щенной Богу жизни.
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ПОВЕСТВОВАНИЕ 
УЧЕНИКА ЗОСИМЫ О СТАРЦЕ ВАСИЛИСКЕ, 

ТО ЕСТЬ О ДУХОВНОМ ЕГО НАСТАВНИКЕ
(безмолвствовали в отшельнических келиях в сибирских лесах) *

Благословением, благодатию и человеколюбием Господа нашего 
Иисуса Христа сподобился я, грешный, из уст старца моего слы
шать то, что он ради любви моей к нему, не утаивая, открывал 
мне, грешному, о действиях, бывающих с ним во время сердечной 
молитвы, в которой он преуспел о Господе нашем.

* Перевод с церковнославянского языка выполнен по изданию: Зосима 
(Верховский), прп. Творения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. 
С. 165-191.

См. краткие сведения о преподобном Василиске Сибирском в настоящем 
издании: т. 2, с. 497—499.

Составитель данного сборника считает своим долгом сделать особое преду
преждение для тех, кто хотел бы ознакомиться с «Повествованием ученика 
Зосимы о старце Василиске». Записано оно со слов самого старца Василиска 
его ближайшим учеником и сотаинником преподобным Зосимой Верховским, 
основателем Троице-Одигитриевой пустыни под Москвой (о схимонахе Зоси- 
ме Верховском см.: Старец Зосима Верховский. Житие и подвиги. М., 1994; 
прославлен в 2000 году в лике местночтимых святых Московской епархии), 
и является описанием возвышеннейших молитвенных состояний, которых 
сподоблялся старец Василиск. Истинность и непрелестность делания монаха 
Василиска засвидетельствовал великий аскетический писатель нашего вре
мени — святитель Игнатий Брянчанинов. В своем труде «Слово о смерти» он 
пишет, что, насколько ему известно, только два инока в его столетие сподо
бились зреть свою душу исшедшею из тела во время молитвы. Одним из них 
и был пустынник Василиск, с ближайшими учениками которого «составитель 
„Слова" удостоился сожительства и о Господе дружбы» (Игнатий (Брянча
нинов), свт. Слово о смерти. М., 1991. С. 75).

Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что знакомиться с рукописью схи
монаха Зосимы подобает с особенной осмотрительностью и благоразумием, 
постоянно помня слова великого наставника иночествующих преподобного 
Иоанна Лествичника, что «удивляться трудам святых — дело похвальное,

21 Трезвомыслие. Т. 1
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1. Когда он, мой старец, узнал об этой сердечной молитве 
(ибо прежде он о ней не ведал), порадовался, что таковое вни
мание является средством удерживать ум в молитве и в одних 
божественных размышлениях пребывать. И так начал он в ней 
подвизаться до того, что многократно в великое изнеможение 
от долгого понуждения себя к ней приходил и тем наводил на 
сердце великую боль — до того, что уже не мог более не толь
ко в сердце производить молитвы, но даже ни ходить, ни сто
ять, ни сидеть от несносной боли сердца. Но долгое время лежал 
на одре, болезнь едва от него отходила, и, вновь немного придя 
в силы, вновь в ней, сердечной молитве, упражнялся, усиленно 
понуждая себя. Но видя от того упущение в чтении и пении псал
мов и недоумевая, угодно ли Богу таковое его моление в сиде
нии, весьма об этом смущался, ибо не имел другого сотаинника, 
с кем бы мог о том рассуждать, — только одного меня, грешного. 
Усердно помолившись о том, он прибавил великое воздержание 
в пище и сне и снова по обычаю приступил к своему деланию, 
и тотчас внезапно излилась в его сердце неизреченная сладость 
и любовь к единому Богу, так что он забыл всё, принадлежащее 
веку сему. И весьма он удивился этому необычному утешению, 
как сам поведал мне, недостойному: «Настолько, — сказал он, — 
был я услаждаем и утешаем, что не думал, что может быть нечто 
большее, кроме как в Царствии Небесном». И с тех пор были 
у него разные действия и чистая молитва.

ревновать им — спасительно, а хотеть вдруг сделаться подражателем их жиз
ни есть дело безрассудное и невозможное» (Иоанн Лествичник. Лествица. 
Слово 4, глава 46). Тем, кто еще новоначален, не следует стремиться сра
зу же стяжать подобную благодать, а нужно лишь с благоговением взирать 
на подвиг монаха-пустынножителя, еще более смиряясь и осознавая свою 
духовную немощь. «Как убогие, видя царские сокровища, еще более позна
ют свою нищету, так и душа, читая повествования о великих добродетелях 
святых отцов, делается более смиренною в мыслях своих», — пишет святой 
Иоанн. (Там же. Слово 26, глава 211.)
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2. Иногда при чистой молитве как бы нечто весьма хоро
шее ест.

3. Иногда будто что-то изливается вон из сердца со сладостью.
4. Иногда кипит в сердце от чрезмерной сладости.
5. Иногда чувствует себя всего таким легким, будто воздуш

ным, и как бы утешительно летающим.
6. Иногда, рассуждая о сладости и утешении, которые быва

ют у него, полагает он, что самого себя только утешает, а не 
Богу молится, ибо ум его углублен в сердце, а не на небесах пред 
Богом предстоит. И тотчас захотел он его к Богу возвести — вот 
видит ум свой подобным облаку и возлетающим на небо к Богу. 
И тогда в сердце уже нет молитвы, до тех пор пока ум, возвра
тившись, снова в сердце не войдет, но только одна сладость уте
шительная в сердце ощущается.

7. Иногда рассуждал и размышлял он о словах Господних 
в Евангелии, которые Господь женщине самарянке сказал: 
«Иже пиет от воды, юже Аз дам ему, будет в нем источник воды 
текущия в живот вечный» (Ин. 4, 14). И от этого размышления 
сладость великая изливалась в сердце его.

8. Иногда, и о других словах, приводимых в Евангелии, раз
мышляя, ощущал подобные же сладостные действия, а потому, 
из-за множества и сходства, я не записывал их.

9. Иногда чувствует он всего себя в молитве, то есть во всех 
членах, частях и суставах молитву саму собой творящуюся. 
И, внимая действию тому, неотторжим бывает от простертая 
к Богу и, удивляясь этому, утешается. И таковое действие быва
ло с ним неоднократно.

10. Иногда, сидя долгое время в одну только молитву углу
бившись — часов около четырех и дольше, — тогда внезапно 
восчувствует ни с чем не сравнимую сладость, услаждающую 
так, что уже более и молитва не творится, но только чрезмер
ною любовью ко Христу пламенеет он.
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11. Иногда от великого внутреннего духовного о Бозе радова
ния и многой ощущаемой в сердце сладости и любви безмерной, 
каковую чувствует ко Христу, недоумевает он: какими словами 
именовать Господа нашего Иисуса Христа. Ибо этой молитвой, 
называемой Иисусовой, кажется ему, именовать Господа мало, и, 
о том жалея и болезнуя, что не знает, как именовать, остается без 
молитвы, то есть слова молитвенные утаиваются и не ощущают
ся, а только одна сладость сильно кипит и волнуется внутри серд
ца его, и от чрезмерного воскипания обильно изливается вовне из 
сердца, словно рекою.

12. Иногда понудит он себя вообразить Христа Господа Мла
денцем и тотчас весь сладостью исполняется.

13. Иногда от великой молитвенной сладости и утешения 
многого внимает он сидя умному чистому молению до шести часов 
и более.

14. Иногда от чрезмерной любви ко Господу Богу и от помыш
ления о своем недостоинстве сами из очей его слезы умилительные 
источаются.

15. Иногда, не в силах будучи стерпеть многой внутренней 
сладости и словно животворящей некой силы и духовной радости 
внутри сердца, проливает он обильные слезы.

16. Иногда приходит такая сладость, что не только сердце 
наполняет, но и все члены, и суставы преисполняет, и во всей кро
ви как бы кипит, и нет того места, в котором не чувствовалась бы 
таковая чудно действующая непостижимая сладость, — до такой 
степени, что сердце от нестерпимости делается трепетным.

17. Иногда не только сердце трепещет от таковой безмерно 
умножившейся, неизреченной и нестерпимой сладости, радости 
и распаленной любви к Богу, но и всё тело трепещет и колеблет
ся, подобно тому как бывает при болезни, именуемой трясучей 
и лихорадкой, но безболезненно; и так сильно колеблется он всем 
телом, что едва сидеть может.
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18. Иногда, при таковой вышеописанной утешительной сла
дости и трепете сердца и всего тела, уже не имеет он молитвы, 
даже силы молиться или власти ее производить; тем сильнее тогда 
отрешен он от всех помышлений века сего и пребывает уже вне 
всего, только единой утешительной сладостью весь будто облит 
или будто погружен в нее и так весь чисто восхищен и углублен 
в любовь Божию.

19. Иногда сам он дремлет или просто спит, но молитва сама 
собою в сердце усладительно действует и явственно, то есть чисто, 
в сердце произносится.

20. Иногда он с другими разговаривает, и обсуждается нечто 
уважительное, также когда ест и пьет, сидит или ходит, а моли
тва, непрестанно услаждай, в сердце сама творится.

21. Если когда-либо вопрошал я старца, как у него молитва, 
то он открывал мне, говоря так: «Ныне не знаю, когда бы молитва 
в сердце не творилась».

22. Настолько ему от Бога эта молитва была дарована, что 
однажды восхотел он испытать себя и пребыл в ней двенадцать 
часов, не вставая и не прекращая ее, в бодрости, и не только 
не отяготился, не изнемог и не заскучал, но сладость молитвенная, 
еще продолжаясь, может быть, удержала бы его и долее, если бы я 
не прервал его приходом моим. И видел я его в лице изменившим
ся, умиленным и обрадованным.

23. Иногда столь великая радующая сладость и утешение, 
распаляющее любовью Божией, впадают в его сердце, что недо
умевает он, какими словами изъяснить или чему уподобить это, 
а потому и утаено это от меня, недостойного.

24. Иногда, наивеличайшею любовью ко Христу и сладостью 
объят будучи от сильного того действия, ощутительно чувствует 
он как бы Самого Христа Господа в образе Младенца в сердце сво
ем; созерцая же Его умно, объемлется умилительно радующим 
утешением.
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25. Иногда от великой любви ко Христу и от неизреченной 
сладости и радости с утешением — от такового состоящего из этих 
сильных ощущений действия — уже не младенчествующего, но 
в совершенном возрасте, каким Он был, пребывая на земле, ощу
тительно объемлет в сердце, словно друга, Христа Господа. И это 
действие происходит не от воображения, ибо он, будучи весьма 
смиренен, никогда не дерзал помышлять о том, чтобы ему явился 
Христос Господь Бог.

26. Иногда из всех его жил, и суставов, и костей весьма ощу
тительно и явственно словно некие источники безмерной сладости 
текут в сердце с извещением, что это ему от благодати, милостью 
Божией. И хотя от великого своего смирения он не принимал 
и отвергал то, но и поневоле ощущал таковое извещение.

27. Иногда из сердца подобным образом изливается тако
вая же, с таким же ощущением сладость во все члены, жилы 
и суставы.

28. Иногда, сидя углубляясь в молитву, побеждается он есте
ственным изнеможением и засыпает тонким сном и пребывает 
в различных духовных видениях, из множества которых следу
ющие памяти достойны.

Видит он, будто носит младенчествующего Господа нашего 
Иисуса Христа, и повелевается ему одно это иметь дело — носить 
Христа, пока не возрастет, то есть во всю жизнь до смерти, — хотя 
и примет Его ради поношение, но Он, Господь, Сам сохранит его. 
И тогда, пробудившись, от радости, любви и благодарности к Богу 
многие долго проливает он слезы.

Иногда будто созерцает он рай, то есть утешительные, неска
занной красоты жилища, дома и места, и, пробудившись, в вели
ком умилении много слез проливает.

Также иногда видит разнообразные страшные зрелища, места 
мучений, муки и, пробудившись от сна, сокрушенно печалится 
и подолгу плачет.
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В таковых сонных видениях иногда зрит он, как бы в открове
нии, будущие, уготованные грешным и праведным воздаяния. Но, 
недоумевая, как оба их изъяснить, говорит, что неисповедимы 
те воздаяния: грешным — из-за страшного ужаса и нестерпимой 
мучительной лютости, а праведным — из-за превосходной славы 
и неизреченной сладости.

Иногда же предузнавал он некоторые перемены в жизни своей 
и других отцов, которые со временем исполнились.

29. Иногда от долгого сидения заболит у него сердце, и сам 
он весь изнеможет и уже не надеется получить какого-либо дей
ствия, бывающего от молитвы, и даже не может более молитву 
продолжать. И вот, вдруг сверх чаяния нападает действие молит
вы с неизреченными утешениями, и тут тотчас вся болезнь исчеза
ет, и становится он здоров сердцем и крепок всем телом, и молит
ва чистейшая истекает с ясным произнесением молитвенных слов.

30. Иногда весьма жаждет и крайне усиливается он изобрести 
какое-нибудь такое божественное размышление, которым смог бы 
произвести в себе молитвенное действие и размышление, и пото
му с усиленным вниманием чистейше внемлет, умно простираясь 
к Богу, внутри сердца своего. Но все таковые усилия свои видя 
тщетными, извещается, что бывающие с ним действия происходят 
не иначе, как по милости Божией.

31. Случилось однажды, что свет осенял главу его и распро
странялся, простираясь к небесам, а по свету тому будто цветы 
являлись, наподобие прекрасных маковых цветов, — не знает он, 
чему их уподобить, — и тогда он совсем не мог молитвы произво
дить, но от чрезмерно усугубленной сладости, как бы сильно бур
лящей и кипящей в сердце и во всем теле, и от нестерпимости ее 
великие сжимания творил. И, не в силах будучи стерпеть множес
тва той сладости, как бы в исступление пришел, ожидая, что после 
сего последует. И начало утихать и умаляться видение света. И по 
умалении всего света опять, словно во время мороза, не в силах
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будучи стерпеть иной напавшей сладости на все тело, и в сердце 
также крепкие сжимания производил. И это более и более нача
ло услаждать его, умножаясь, и сердце как бы распространилось 
наподобие великого горна18 и наполнилось словно жара огненного, 
чему удивляясь и недоумевая, что делать, приложил он палец пра
вой руки к сердцу. И тотчас палец приложенный опалился весьма 
болезненно; из-за того отдернув руку прочь, размышлял про себя, 
что будет далее, и в то время как думал об этом, вдруг будто обла
ко мрачное начало близ того жара находить. И при виде этого так 
подумалось ему: «Видно, уже более мне от милости Божией ничего 
не дастся, и отнято всё от меня, грешного». И тогда стала более 
умножаться темность, и после этого всё исчезло, и молитва со сла
достью прекратилась, и долго сидел он, но не творилась молитва 
и едва вновь пошла по обычаю; но и по восстании от молитвы на про
тяжении нескольких дней чувствовал он боль в пальце, как от опа
дения, бывающего от прикосновения к чему-нибудь раскаленному.

Однако не только бывшей в этом действии несравнимой сладо
сти ничему невозможно уподобить или как-то изъяснить и наиме
новать, но и в прочих действиях бывающие услаждения иначе изъ
яснить он не может, как только именовать сладостью.

32. Во время услаждающей молитвы чувствует он иногда 
словно некое благовоние: хотя и слабое обоняние имеет от приро
ды, но во время молитвы ощущает обильное благоухание, как от 
неких благовонных духов ароматных, и цветов, и ягод или благо
вонного ладана. И еще яснее хотел бы изъяснить ощущаемое им 
благовоние, но не знает, чему его уподобить, ибо кажется оно ему 
душистее и приятнее многоценного мира; и это часто с ним бывает.

33. Столь великое дано ему от Бога действие в сердце этой 
молитвы, что почти всё время ночи и дня в ней препровождает, 
а потому и всякое рукоделие он оставил или сократил.

18 Горн — плавильная печь.
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34. Иногда ради потребности некой встает он с седалища, желая 
окончить свое моление обычным малым чтением, и старается внима
нием ум свой удержать в словах прочитываемого, но не может. Ибо 
сама собою молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного» говорится внутри сердца явственно, как бы невольно 
отводя память от читаемого им, влечет внимание к себе.

35. Иногда бывает празден и, стоя, думает, какое бы дело 
делать, и тотчас чувствует действующую в сердце с услаждением 
молитву, и словно влекущую его заниматься ею единою.

36. Случилось раз, что пожелал он от любви мучимым быть за 
Христа, и в то время, сидя на молитве, задремал, и видит, что того 
довольно ему, если будет плакать и скорбеть.

37. Иногда такой бывает во всем теле его, а особенно в сердце 
трепет, от великого кипения в сердце и во всем теле как бы вол
нующейся сладости, что едва от сильного колебания может сидеть 
на своем седалище. И до того умучается из-за чрезмерного коле
бания и трепетания, действующего от несказанной той сладости, 
радости и утешения, происходящих от любви наичувствитель
нейшей ко Христу и от иных недоуменных, новых, чудных, умом 
непостижимых и невмещаемых услаждений, так что уже и головы 
своей не в силах держать на шее по-обычному, так же точно руки 
и ноги от слабости по прекращении трепета у него опущены, голо
ва же, словно привязанная и лишенная собственной силы, совсем 
не может быть устойчивой в своем положении, но от слабости на 
все стороны опускается. Но по утишии вскоре и как бы вдруг отхо
дит слабость та от него, и приходит он в обычное состояние своей 
силы и крепости.

38. Иногда, будучи одержим безмерною сладчайшею лю
бовью ко Христу, ощущает он словно чувственно Самого Господа 
нашего Иисуса Христа в человеческом образе в своем распростра
ненном сердце и будто Его лобзанием утешается и тем прохлаж
дает страждущее от необычной сладости сердце свое.
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39. Иногда бывает он словно поражен нестерпимой сла
достью, так что, не ведая, какими бы словами изъяснить свое 
страдание, говорит: «Словно копьем было пронзено сердце». 
Сколь же несносна таковая боль и нестерпима — всем извест
но. Столь же нестерпимую сладость и радость самоутешитель- 
ную ощущает он в своем сердце, отчего и делается в то время 
вне себя.

4 0 . Однажды, лежа на обычном своем прискорбном одре и вни
мая по обыкновению своему производимой им молитве, внезап
но вдруг восчувствовал он в сердце и во всем существе сладость, 
сладчайшую более всех прежде бывших у него сладостей, отчего 
и усомнился в таковой необычной сладости, столь стремительно 
в обилии напавшей на него, потому восстал для сидения, но сидя 
не ощущал таковой.

41. Иногда, будучи охвачен обычным сладостным утешени
ем, видит он как бы два текущих источника сладости: один в серд
це с правой стороны текущий, а другой — из сердца льющийся, 
наподобие желтого чистого меда, и будто под тот исходящий из 
сердца источник подставляется стакан, и по наполнении его этой 
сладостью, подобной желтому меду, другие стаканы подставля
ются, переменяясь один за другим, и прочь отставляются сами по 
себе. На всё же это трезвенно взирая умом со удивлением, духом 
благодарил он Господа Бога и утешался.

4 2 . С начала сидения его, с час один по времени, ощущал он 
разнообразные движения и действия с обычной мерою сладости. 
Но потом пришли обильнейшие сладость и утешение, и уже не он 
молитву сохранял, но в несказанной сладости сама молитва его 
держала, отнимая от него все помышления мира сего. И таковая 
умноженная сладость продолжалась около часа, а после того как 
она утихла, и молитва начала прекращаться, и сладость умали
лась. По прекращении же всего словно дыхание некое или нечто 
подобное воздуху повеяло на сердце.
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43 . Иногда, сидя и внимая молитве, изо всех сил он пону
дит себя заключить вниманием ум свой, углубляя его внутрь 
одного сердца своего. И, так держа его неослабно, совершенно 
не попускает ему ни парить, ни выйти из сердца, отчего сердце, 
не вынося, начнет словно трепетать, и колебаться, и метаться во 
все стороны. И от такового великого возмущения будто обливается 
сердце обильной сладостью, и после этого нападает словно бурля
щее кипение — иная необычная, для ума непостижимая, словами 
неизъяснимая и недомыслимая сладость, а потому и именовал он 
ее только необычной сладостью, в которой столько же пламенел 
он и любовью к Богу.

4 4 . Однажды было так: долгое время сидел он и захотел уже 
встать, для того чтобы посетить своего ученика, дружественного 
с ним. Но внезапно восчувствовал необычное, в безмерной сла
дости движение во всем существе, а наиболее в сердце, и моли
тву необыкновенно ощутительную и весьма ясно творящуюся, 
почему и стал особенно внимать ей. И вот вскоре начало являть
ся в сердце больше сладости, которая, будто крепко сгущенная, 
по каждом изречении в сердце молитвы «Господи Иисусе...» рас
сыпалась внутри сердца, и, долго смотря на это с удивлением 
и утешением, ощущал он, что всё более увеличивалась в нем та 
необычная сладость, отчего и простирался весь горящею любовью 
ко Господу Богу, и размышлял про себя, чему бы уподобить ту 
рассыпающуюся сладость, но, не найдя сходного уподобления, 
сказал мне, что было это как бы подобно ореховому ядру, от куса
ния рассыпающемуся. Тогда же, когда эта сладость рассыпалась, 
и сердце еще более распространялось, и около молитвы как бы 
свет стал находить и умножаться, сердце же еще шире распро
странялось; и столь усладило его это странное действие, что как 
бы привело в забытье, и не понял он, как и сам весь вошел в серд
це и в свет тот. Ибо сердце его показалось ему чрезмерно распро
страненным.
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4 5 . Иногда сидит он, и сон одолевает его так, что и молитва 
утаится, пробудившись же, видит вновь, что молитва сама собой 
произносится (идет) с услаждением обычным.

4 6 . Бывает иногда так, что вдруг молитва умолкнет и серд
це утихнет, и столь утаится сердце, будто бы вовсе его нет, даже 
и естественное его биение прекратится. И так, умом в сердце 
смотря, хочет он молитву произвести, но нет молитвы, не пока
зывается и не чувствуется, только единою сладостью бывает 
весь объят.

4 7 . Однажды, при великом трепете, подобном болезненно
му, чувствовал он кипение сладости в своем сердце. Но вскоре 
вдруг остановились то трепетное движение и молитва, и трепет 
сердца прекратился и утих — подобно тому, как бы кто, в ладье 
на веслах плывя, вдруг грести перестал; по утишии же всего, то 
есть молитвы, сладости и трепета, начал будто пламень некий 
охватывать сердце непостижимой сладостью, или как бы некий 
воздух овевал, то есть обдувал, этой неизреченной, и недомыс- 
лимой, и утешительной о Бозе сладостью, отчего и всё тело 
сильно растеплилось, до того что даже и пот обильный по всему 
телу выступил.

4 8 . Сидел он долгое время, со тщанием понуждая себя, ища 
с усиленным вниманием великой молитвы, и вот начала она 
усиливаться и являться более и более, и вскоре объяло его дей
ствие ее с сильным трепетом и колебанием всего тела и с неиз
реченною радостью, а особенно в сердце и груди чувствовал 
будто сильное терзание. Но оно не приносило ни малой скорби, 
и никакого болезнования не было от такового сильного трясения 
груди, равно и прочим членам тела не приносило то действие ни 
малейшего мучения или ослабления (как случалось ему иногда 
после великого трепета всем телом пребывать в изнеможении 
и расслаблении), — но здраво, легко и радостно услаждало оно 
новым утешением. Но вдруг, остановившись, стало то действие
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разделяться на две половины в теле его, то есть в одной полови
не, с правой стороны головы и груди, в правой руке и далее, даже 
до ноги, мало чувствовалось сладости, напротив же того, в левой 
стороне тела, может быть, от сильного в той стороне трепета сер
дечного, особенно усугублялось чрезмерное как бы обуревание 
и волнение — так трепет нашел. В сердце же до такой степени 
умножилось словно нестерпимое раздирание и терзание и сосец 
столь сильно начал двигаться от того сладкоутешительного о Бозе 
радования, что можно уподобить это тому, как бы кто, рукой его 
хватая, хотел прочь отторгнуть. И после этого всё начало умень
шаться мало-помалу. И продолжалось с ним это действие дольше 
всех прежде упомянутых: от рассвета даже до времени трапезы.

49. Настолько сильным бывает иногда движение сердца 
от произнесения слов молитвенных, со сладостью, в радовании 
о Господе Боге, что сердце уже словно не может стерпеть, и хотя 
тело не двигается, но сердце от сладости той столь трепетно вол
нуется, мечется и толкается сильным биением в грудь, что вся 
грудь как бы округлой видится и от сильного движения серд
ца необычно воздымается, так что, рукою сильно прижимая, 
хочет ее удержать, но не может. Ибо она словно прочь отделя
ется — так грудь высоко воздымается, — и до того усиливается 
он не допускать этого, что даже и кожу на груди держит заж а
той в руке.

50. По прошествии некоторого времени еще объявил он 
мне, недостойному (ибо любвеобилен был, и я любим был им, 
и потому не утаил от м еня), говоря так: «Ныне совсем измени
лась и иная во мне молитва. Ибо вначале и прежде теперешнего 
времени действовала более с услаждением, а ныне при усугуб
ленном услаждении и трепет всегда бывает». Я же вопросил его, 
в которой чувствует более превосходства, он же поведал мне, 
говоря: «Та, которая с трепетом, — несравненно ощутитель
нее и умилительнее, хотя и без слез; но сладость несказанная



6 5 4 П Р Е П О Д О Б Н Ы Й  З О С И М А  В Е Р Х О В С К И Й

и по прекращении трепета бывает. И сердце сладостью обли
вается, словно неким маслом или миром19, и я весь пламенею, 
словно таю, с неизреченным чувством великой любви ко Госпо
ду Богу нашему Иисусу Христу».

51. Было несколько раз таковое действие: сидя с чистейшею 
молитвою, весь он умом своим вперен в Бога в сладчайшей сладо
сти, и трепетом сильным весь одержим, и светом неким весь окру
жен. И, так во свете сидя, видит по левую сторону Создателя свое
го, Господа нашего Иисуса Христа, на Кресте висящим и перед 
Ним предстоящую Матерь Его, Пресвятую Владычицу нашу Бого
родицу. Видя же это, сам весь сильно воспламеняется несказанным 
желанием и горящей любовью ко Христу Господу Богу нашему, но 
скорбит и болезнует, что в таком отдалении от него Он видится, 
ибо крайне желает поклониться Ему и лобызать пречистые язвы 
Его. И, будучи так объят этим великим и нестерпимым желанием, 
не ведает и сам, как приближается к Нему и осмеливается при
коснуться к пресвятым и животворящим язвам Его, одну за дру
гой осязая, объемля и лобызая, — что на руках Его и на ногах; 
а ту, что в пречистом Его ребре, уже не рукой осязает и не устами 
к ней прикасается, но сердце свое к язве Его прилагает. И когда 
прикоснется сердцем своим к язве Его, что в пречистом ребре Его, 
тотчас нестерпимо сердце закипит и он почувствует сильнейшую, 
непостижимо действующую сладость, сильно вскипевшую в серд
це, словно пронзающую его, и он бывает уже тогда вне себя, как 
бы в исступлении чувств, в одной только своей чрезмерной люб
ви ко Христу. Но видя, что из-за его дерзновенного приближения 
ко Христу, ради приложения своего сердца к животворящей язве 
в пречистом Его ребре, Божия Матерь стоит позади его, болезнен
но опечаливается, ибо он тому причиной, что не стоит Она пред

19 Миро —  благовонное маслянистое вещество, освящ аемое в Великий Ч е
тверток.
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лицом Христовым. И от такого размышления и сожаления начи
нает он приходить мало-помалу в память и видит на Кресте вися
щего Господа снова в отдалении, — пока совсем не утихнет и не 
отойдет это действие. Это несколько раз с ним бывало в непродол
жительное время.

52. По прошествии некоторого времени было еще следующее: 
подобным же действием будучи объят, чувствует он так же и видит 
всё совершенно подобно тому, как перед этим изложено, но только 
во время прикосновения, то есть приложения сердца своего к язве 
Христовой в пресвятом Его ребре, ощутимо он тогда чувствует 
(о чудо!) и видится ему, как некий струящийся источник благода
ти, истекающий из Христова сердца, льется в его сердце. И когда 
уже ощутит он, что эта струя, лучше же сказать, милость Божия, 
вошла в его сердце, тогда поистине бывает вне себя и не знает, как 
изъяснить и чему уподобить бывающую ему тогда радость с прочи
ми непостижимыми и неизреченными утешениями.

53. Иногда, размышляя, он удивлялся неизреченному 
и непостижимому Божию к человеку благоволению: как от 
страшной Своей славы и величества восхотел Он стать нас ради 
человеком и такие лютые страдания претерпел ради нас, а осо
бенно ужасался, видя, как Он, Создатель наш, до того к нам 
Своею любовью простерся, что, уже не имея чего-либо большего 
у Себя, чтобы даровать нам, да возлюбим Его, дал Божествен
ное Тело Свое вкушать и Святую Кровь Свою пить и как Агнца 
предложил Себя в снедь верным всего мира, чтобы всецело быть 
нераздельным с нами бесконечно на веки бесконечные. И от 
таковых размышлений, и чисто, сильно действующей молитвы со 
всеми прежде названными действиями, и от нестерпимости пре
жде описанных тех пречудных и непостижимых, с равной силой 
обуревающих великих ощущений в трепете действующей сладос
ти Божией любви, видя себя подобно тому, как и прежде, светом 
окруженным, приходит он как бы в забвение себя. И тогда, уже
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пребывая без всякого помысла, вновь видит Спасителя нашего, 
Господа Иисуса Христа, пред ним на Кресте висящего с видом 
весьма умилительным, отчего начинает чувствовать во всем 
существе сильно воспламененную ко Христу любовь и устремля
ется с крайним желанием, дабы также с поклонением и любовью 
лобызать пречистые Его язвы. И, лобызая, распростирает и себя 
пред Ним крестообразно, и так прикладывает себя самого к Спа
сителю. Что же от этого затем последовало? О чудо благодати 
Божией и Его снисхождения! Видится ему Господь весьма явст
венно и ощутительно, как бы в точности осязаемым, а спустя 
немного времени — непостижимо совокупленным с ним, и тотчас 
видит, как сам он весь вмещается в Него, и уже не стало Господа 
на Кресте, но с собою ощущает Его всего совокупленным и сме
шанным. И что же тогда? Какое объяло его утешение и каковые 
во всем своем словно охваченном огнем теле, в сердце и во всей 
внутренности чувствовал он сладости действующие? Воистину 
неизреченные, и непостижимые, и недоуменные — чудные обу
ревали его утешения. И это поведал он мне, грешному, такими 
кратко изложенными словами.

54. Иногда, бывает, сидит он, весь простершись к Богу 
в молитвенном умном внимании и взывании со услаждением, 
и вдруг охватит его обильнейшая сладость, со стремлением 
вовнутрь, отчего всю внутренность измененной и будто взвол
новавшейся чувствует.

55. По некотором времени открыл он мне, что ныне в нем уже 
не таковым образом и не прежним обычаем молитва действует, то 
есть прежде иногда просто с малым услаждением бывала, а ино
гда с величайшим ощущением сладости, теперь же бывает другое 
действие — с непрерывным трепетом, и не только сердце трепе
щет, но и всё тело всегда бывает колеблющимся и трепещущим; 
хотя бы и весьма малое ощущал он действие, но сердце и тело и от 
такового бывают трепетны.
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56 . Иногда случалось ему пребывать с посещающей его брати
ей или с кем-то в беседе, и не мог он скрыть трепета своего тела, 
подобного колебанию, а особенно колебания головы, ибо была она 
как бы волнуемой молитвенною сладостью, — отчего невольно 
так колебалась. Потому при таких случаях многократно старался 
он пресекать и удерживать саму собой действующую непрестанно 
молитву, но и так не мог совсем удержать и утолить любовного 
своего простертая, от которого бывает в нем этот сладостный тре
пет. Слов же этих молитвенных: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешного», в сердце произносящихся, совсем 
не мог он удержать, почему и решил вопрошающим отвечать так, 
будто он ныне ослабел головой, так же и во всем теле чувствует 
расслабление; и мне заповедал всем так говорить о нем.

57 . Беседовал он некогда с отцами о действиях молитвы, 
и некоторый из отцов поведал ему о себе, что бывает у него моли
тва тихая и мирная, без помыслов и всяких действий, услаждаю
щая и к любви Божией влекущая. И о том старец мой прославил 
Бога, и ублажил, и одобрил того поведавшего отца, признавая его 
преуспевшим о Господе, а по разлучении с отцами и сам прило
жил усердие, моля Бога, да сподобит его познать такую молитву. 
И тогда сидя стал внимать он единой тишине и миру помыслов, что 
вскоре подал ему Господь, дабы познать ему и почувствовать эту 
молитву. Но известил он меня, говоря, что не ощущал столь рас
паленной ко Господу любви и такой сладости в той тихой и мир
ной молитве, какою объят бывает во время молитвы с трепетным 
действием. Ибо эту тихую и мирную молитву старец мой произво
дил, крайне внимая сердцу, соблюдая его от всех чувств, с вели
ким усердием. Но трепетная, именуемая великой, не иначе напа
дает, как только от крайнего понуждения, от простертая к Богу 
не только ума, но и всех чувств, так сказать, душевных и телесных 
и от многого утеснения своего тела и небрежения о нем, ибо он 
не внимает тогда ни боли в голове своей и плечах, ни любой другой
22 Трезвомыслие. Т. 1
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случающейся телесной скорби. И когда с таковым понуждением 
станет он молитву творить, тогда уже мирная и тихая отходит 
и наступает трепет, не разрушающий мира и тишины, но с неис
поведимыми действиями, влекущими всю душу в любовь к Небес
ному Отцу, и от нестерпимого жара таковой пронзающей все чув
ства любви желает в нем душа как бы вон из тела выйти.

58. Один раз случилось ему быть вместе со мною в обители 
богодухновенного отца, чье имя повелел он мне утаить, ибо так 
было угодно тому отцу (поскольку он еще в этой жизни пребы
вал) . Но ныне я открываю о нем: был то отец Василий, строитель 
в монастыре, называемом «Белые берега». От любви и по дей
ствию живущего в нем Святого Духа он много ко спасению души 
нам изрек, поведал прикровенно и о себе, так говоря: «Знаю я 
человека, у которого бывает такая любовь божественная, более 
же — страдание от любви ко Господу Богу, что кажется ему, буд
то в тот час он весь истаивает и душа едва не разлучается от тела». 
Еще и того не утаил он, говоря, что во время великого действия 
молитвы весь бывает воскрилен к Богу и явственно видит себя 
стоящим на воздухе, приподнятым примерно на локоть высотою 
от земли.

Этот боголюбивый авва, услышав, что старец мой соверша
ет молитву крайне тихо, то есть неспешно, усомнился в этом 
немного и начал старца моего любезно учить по обычаю, дабы 
чуть поспешнее произносил слова молитвенные, — говоря, что 
благодаря тому не только не будет вторжения суетных помыслов, 
но и приступающие к нам будут отражаться от ума нашего и бес
следно пропадать. И затем, свою руку прилагая к сердцу моего 
старца, внимал он биению и движению его сердца при произне
сении слов молитвенных: «Господи Иисусе Христе...», но ничего 
не мог ощутить. Потом повелел он старцу моему, дабы по свое
му навыку стал производить молитву, и тотчас воскипела сла
дость благодати в сердце, и вострепетало сердце биением во все
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стороны, что ощутил тот старец и прославил за это Бога, гово
ря старцу моему: «Блажен ты, отче, добре, твори и подвизайся 
так, как тебе Господь Бог даровал». Мне же наедине открыл, что 
старец мой преуспел в молитве и достиг мира помыслов, и бла
женным меня назвал из-за того, что такого имею у себя отца 
и наставника духовного, смиренномудрого. Но мне повелел он 
из-за помыслов немного поспешнее произносить слова молитвен
ные: «Господи Иисусе Христе...», пока в преуспеяние не приду 
и не сподоблюсь от благодати чистой молитвы.

59. Вновь случилось отцу моему в некоторое время быть 
в Москве и пребывать у духовного отца своего старца Адриана, 
который принял впоследствии схиму, наречен был Алексием 
и умер в Симонове монастыре. И жил тот отец Адриан в то время 
в Москве по монастырским нуждам в доме христолюбцев, благоде
телей своих, ибо любим был ими, и служили ему жены. Видя это, 
мой отец начал смущаться, предполагая, что не так, как подобает 
иноческому житию, тот жительствует, и помыслы об этом начали 
усиленно одолевать его, до того что уже и молитвенной сладости 
начал он лишаться. Но с Божией помощью понудил он себя про
тиворечить помыслам, говоря: «Мне не подобает об этом судить, 
Господь-Сердцеведец видит, что сей отец преуспел о Господе 
и достиг вершины совершенства и бесстрастия и ощущает буду
щее блаженство, о котором Господь в Евангелии открыл, говоря: 
в будущем веце будут „яко Ангели на небесех11 (Мк. 12, 25). Так 
же и апостол сказал: „Несть мужеский пол, ни женский... но нова 
тварь о Христе14 (см. Гал. 3, 28; 6, 15)». И прочими возражени
ями из Божественного Писания он отразил и посрамил этот при
ступавший хульный и смущающий помысл. И после этого настали 
у него в душе тишина, мир и радость, и молитва пришла с силь
ным действием, всего изменяя в божественную любовь, и ощу
тил он благоухание, необычно услаждающее душу и все чувства, 
какого еще не бывало у него никогда прежде.
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60. Не терпя почитания и славы, мой старец удалился со 
мной в Сибирские пределы, и зазимовали мы в глубокой пустыне 
в одной келейке и правило вместе совершали: я читал, а он стоя 
слушал. Однажды по пробуждении от сна пришло ему великое 
действие от молитвы, и сделался он как бы вне себя, с необык
новенным дыханием и весьма сильным трепетом во всем теле, 
и в таком состоянии пребывал; я же ждал долгое время, слушая 
и внимая этому необычному действию, которое вызывало дви
жение и трепещущего его тела, и дыхания, как у страждущего, 
что происходило с ним от нестерпимой сладости при несказанном 
о Бозе утешении во всем теле его и во всей его внутренности, как 
сам он после мне поведал. И, в таковом действии пребывая, после 
многих часов едва смог сказать мне: «Совершай один правило», 
а уже день настал. Это было в январе месяце, в начале пребыва
ния нашего в Сибири. И едва смог разлучиться с тем молитвенным 
действием, которое, как он тогда почувствовал, будто немно
го уменьшилось, и потому он с трудом встал с седалища. Я же, 
посмотрев на него, увидел его весьма изменившимся в лице, слов
но изнемогшим и обессилевшим, с небольшим румянцем.

61. В свою очередь жили мы в тех же краях на ином месте 
в отдельных келиях, и в неделю, то есть в воскресенье, для слу
шания часов пришел старец ко мне, и по целовании20 сели мы 
вместе на одной скамье, разговаривая о знакомых нам иночес
твующих отцах, о том, как они подвизаются, а особенно о том 
великом отце, делателе умной молитвы, который прежде, в пять
десят восьмом действии, был упомянут. И во время такового 
разговора между нами нашло на моего старца действие молит
вы, а вернее благодать Божия, и затем уже не смог он более со 
мною, грешным, беседовать, но замолчал. И тотчас охватила его 
молитва с сильным трепетом, так что вся та скамья, на которой

20 Приветствии.
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мы сидели, двигалась, а вместе с тем и я, сидя на ней, двигался, 
удивляясь внезапному изменению старца моего и такому силь
ному действию, которое было в нем. И тотчас от нестерпимос- 
ти обильной сладости, которую ощущал, вскричал он в голос, 
а немного спустя сверх того возмычал. И было это с ним пример
но с час один по времени, я же спрашивал его потом: «Где был 
ты, отче, теперь?» Он же ответил: «Прости, соблазнил я тебя — 
но не мог стерпеть, ибо Божие нестерпимо». Я же благодарил 
Бога за то, что сподобил меня самого лично увидеть, в каковой 
благодати старец мой находится.

6 2 . Пока так же жительствовали мы, в разные времена он 
рассказывал мне — иногда улыбаясь и словно жалуясь, — что тою 
ночью в тонком сне бесы ему досаждали, разнообразно устрашая, 
а иногда нестерпимо хватая за ребра и щекоча, иногда ножом 
заколоть намереваясь. А по временам видел он нечто подобное 
кончине мира и другое, разнообразное, к умилению и слезам 
приводящее.

Вместе с этим поведал он мне, говоря: «Когда ты ушел от меня 
после утреннего пения, я же сел, чтобы хоть немного побыть 
в молитве, тотчас начало некое опасение нападать на меня, как 
бы ты не пресек приходом своим моей молитвы. И вскоре пошла 
в несказанном действии молитва, распространяющая необычную 
божественную сладость как бы во всей груди и словно наполня
ющая некой безмерно сладостной и горячей пищей с благоухани
ем, весьма ощутительно услаждающим. И предполагал я, — ска
зал он, — что такое действие долго будет продолжаться, но оно 
вскоре и прекратилось. И тогда я к тебе пришел слушать часы». 
Случилось это в неделю, то есть в воскресенье.

6 3 . Снова через несколько недель в воскресенье пришел 
по обычаю старец мой ко мне, и по окончании утрени сели мы 
и еще беседовали между собою, как уже восчувствовал он в себе 
пламень любви к Богу, а в сердце словно пламенела сладость
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молитвенного жжения. Это сам он после поведал мне: «Все
ми силами, — сказал он, — старался я удержаться и утаиться, 
но не смог». Ибо тотчас от нестерпимости, будто пораженный, 
вскричал он в голос, подобно испытывающему боль. И от этого я, 
грешный, встревожился, поскольку подумал, не болезнь ли какая 
поразила его, и спросил его, говоря: «Отче, отчего необычно и так 
странно вскричал ты?» Но он не мог мне ответить, а потому и я 
замолчал и начал наблюдать за ним. И видел сильное волнение, 
то есть колебание, во всем теле его и слышал дыхание его, кото
рое было подобно дыханию ужасным страхом объятого. И еще 
два раза прерывисто, тихо возгласил он умилительно, ибо не мог 
вполне удержаться. И тогда я уразумел, что от действия молитвы 
и от нестерпимости божественной сладости, что была ему от бла
годати, так он вскричал. И было это с ним около получаса, после 
чего он начал вновь со мной говорить. Я же спросил его снова: 
«Почему так внезапно ты вскричал?» Тогда он мне признался, 
говоря: «Как только я сел, тут же и восчувствовал будто некую 
стену или облако — так жжение любви к Спасителю и утешитель
ной сладости налегло на сердце. И всячески хотел я сдержаться 
и до того крепился, что вместе с тем, как вскричал в голос, тотчас 
будто звезда заблистала предо мною. И после этого уже не мог я 
обладать собою и утаиться в себе».

64. Еще поведал мне старец мой, говоря: «В тот же день вече
ром случилось со мною нечто наподобие такого же сладостного 
и любовного ко Господу Богу распадения. И думал я, что так 
же оно возобладает мною и от нестерпимости его начну так же 
кричать, и много понуждал себя, дабы стяжать это, но не полу
чил и вскоре перестал, и уразумел я, что то действие ради тебя 
Господь мне дал». Но сказал это старец мой от глубокого своего 
смирения.

65. В один день отец мой обуреваем был страстными помыс
лами, и, после того как отогнал их и утихло плотское движение,
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приспело время ему поклонное правило совершать, но немощь 
и изнеможение напали на него, и двумя противоположными 
помыслами был он одержим: один помысл представлял ему, 
что он немощен и не может совершать, а второй обличал, что 
это более от лености. И понуждал его благой помысл испытать 
свою немощь хотя бы немногими поклонами. Повиновавшись, 
по совершении поясных поклонов он начал класть земные. 
И тотчас по первом поклоне почувствовал сладость в своем серд
це, а по втором — более, а по третьем — еще обильнее, и столь 
услаждающую и облегчающую его всего, что забывал он и пра
вилу внимать, и Богородичные, установленные между поклона
ми, молитвы пропускал, и будто летающим себя чувствовал от 
сладости, радости и легкости, происходивших от великого про
стертая к Богу. И с удивлением он благодарил за это Бога, ибо 
никогда прежде того не чувствовал он сердечного услаждения 
во время поклонного правила. А поутру у него было таковое же 
услаждение и легкость при поясных поклонах, равно как и при 
земных. «И удивлялся я, — сказал он, — тому, как внезапно 
обращает благодать Божия леность в бодрость, тягость в лег
кость и немощь в крепость, а сверх того приводит еще и в утеше
ние и радость о Господе с безмерной, исполненной любви к Нему 
сладостью».

66. В другой раз, когда мы беседовали, среди прочего душе
полезного сказал он мне и это: «Ныне понял я слово апостола 
о том, что „никтоже может рещи Господа Иисуса, точию Духом 
Святым“ ( 1 Кор. 12, 3). Ибо ныне никогда не бывает, чтобы вос
поминание этого имени не вызывало во мне действий и услажде
ний, а в особенности „ Иисусе “ , ибо с этим словом будто взыграет 
сердце сладостью, хотя бы я был и не готов к молитве или просто 
вспомнил». И поскольку старец мой всегда в этой молитвенной 
памяти пребывал, то и действие ее всегда было, отчего и голова 
его беспрестанно колебалась.
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67. И еще поведал он мне, говоря: «Когда бывает у меня 
исполняющая обычной сладостью молитва, от которой коле
бание тела бывает, и когда удержусь, чтобы головой и телом 
не двигаться, тогда бывает тихим биение сердца — и молитва, 
словно некое миро или пар сладости, собираясь, разливается по 
всему сердцу, ибо не исходит та сладость в тело. А когда попущу 
и дам послабление сердцу моему, то сразу та сладость из сердца 
и во всё тело пройдет, отчего и бывает движение в жилах моих, 
и голова заметно более колеблется, и тело как бы волнуется. 
И таковое действие бывает более ощутительным и приводит 
в большее умиление, потому я и не удерживаю тело от колеба
ния. Когда же придет сильное действие, тогда уже невозмож
но мне удержаться от трепета тела, то есть от колебания голо
вы и от прочих телодвижений, ибо, как одержимый, вне себя 
бываю».

68. В день Великой Субботы, когда он сел по обычаю на 
молитву, начал ощущать сладость, и сердце его вместе с этим 
ощущением сладости, происходящей от великой любви ко 
Господу, начало необычно скоро метаться и трепетать. Но вна
чале весьма спокойно, а вместе с мало-помалу возрастающей 
и умножающейся сладостью и сердце более и более двигалось 
и сильнее трепетало. И до того умножилась сладость в любви 
Божией, что от нестерпимости стал он всем телом сильно 
колебаться, но вскоре и как бы вдруг начало это действие 
уменьшаться, скрываться и будто отошло. Но, еще не совсем 
угаснув, вновь начало происходить таковым же точно обра
зом. И так беспрестанно происходило, то крайне утихая, то 
весьма умножаясь. «И ждал я, — сказал он, — что последует 
далее, но не мог дождаться совершенного конца, ибо уже мно
го времени прошло: думаю, — говорит мне, — что двадцать 
раз такое изменение совершалось во мне. И после того как всё 
утихло, я встал».
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69. На другой день после того, как ушел от нас один брат, 
после утреннего пения сел я близ старца моего, и за разговором 
о чем-то житейском он ненадолго замолчал. И тотчас внезап
но вскричал старец от нестерпимости великой сладости, вски
певшей внутри сердца его, сверх меры и крепко действующей. 
Зная же, что я близ него сижу, старец всячески старался удер
жаться, чтобы не двигаться и не колебаться всем телом сильно. 
Но не смог, ибо был он чуть не вне себя от сильного простертия 
к Богу и безмерной сладости, что была в сердце его, и потому 
снова вскричал. Я же, недостойный, сидя, много дивился и радо
вался, видя в нем таковое дивное и ужасное от божественной 
любви страдание. Когда же немного утихло в нем такое действие 
с движением, лучше же сказать страдание, тогда я спросил его, 
говоря: «Отче! По какой причине у тебя было таковое неожидан
ное действие молитвы? Ибо беседа наша была о житейском». Он 
же из любви ко мне, не утаивая, сказал мне: «Когда перестали мы 
с тобой беседовать, не знаю как пришло мне такое размышление: 
как всякое Божие творение нестерпимо и велико, то есть мороз 
нестерпим и огонь также нестерпим. И от этого перешел я к раз
мышлению о Божией великой к нам любви: насколько ради нас 
Он Себя умалил! Сделался Младенцем, и ручки и ножки у Него 
были пеленами повиты! Отчего вновь ужаснулся я такой великой 
Его к нам любви и дивился в уме моем. И от этого размышления 
тотчас вскипела сладость в сердце и во всем теле и во мгнове
ние ока поразила нестерпимостью, ибо подобно огню начала она 
с утешением жечь любовью ко Господу нашему Иисусу Христу 
в сердце моем, и потому я вскричал. И если бы изо всей силы моей 
не удержался, но попустил бы вольно этой сладости действовать 
в сердце, то неизбежно пришлось бы кричать! Ибо словно некое 
жжение — так эту сладость ощущал я в себе, и через это действие 
познал я, что в Боге всё нестерпимо, неисповедимо и недомысли- 
мо и что утешение и любовь Его к нам — беспредельны». Итак,
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после этой чудной беседы мы встали, и ради меня начал старец 
правило поклонное вслух совершать, то есть «Боже милостив.. 
и не смог, ибо действие в нем еще было, которое снова в нем вско
лыхнулось и воспрепятствовало ему вслух произносить молит
вы. И не в силах он был удержаться и вновь как бы возмычал, 
а затем замолчал и долго стоял безгласен, едва смог снова вслух, 
но не в полный голос говорить молитвы и не вполне окончил пра
вило.

70. По прошествии многого времени, в течение которого 
много было с ним разных обычных действий и утешений, како
вых я и не описывал, случилось один раз во Святую Четыреде
сятницу при наступлении недельного пения и бдения21 сидеть 
старцу моему на молитве, и было у него молитвенное действие 
обычное, с трепетным услаждением. И, долго просидев так, захо
тел он ради наступающего бдения отдохнуть и лег, намереваясь 
с молитвою уснуть, потому и лежа внимал молитве своей. И тот
час прекратилось обычное трепетание, но начало происходить 
некое иное неизреченное действие, особенно из-за обильно 
умножившейся сладости и сильнейшего к Богу влечения. Ибо 
отверзлось ему сердце, и начал он там ясно и чисто созерцать 
и явственно видеть, поскольку в сердце возникло как бы некое 
тело, кажущееся извне темным, внутри же белым или светло- 
красным. И тогда более сильным сделалось действие молитвы, 
вместе и сладость приумножилась, и тотчас начало из того тела, 
видимого внутри сердца, как бы благовонное дуновение веять. 
Потом же, как от меха сжимаемого, с великой стремительно
стью стали исходить брызги, но не все сразу, а одна за другой, 
и эти брызги ударяли, лучше же сказать, поражали сладостью 
сердце во все стороны. И от такого кропления образовалось 
в сердце как бы новое брызганье и обливание нестерпимой

21 То есть всенощного бдения, совершаемого накануне воскресного дня.
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сладостью от любви божественной. И затем начали учащенно, 
словно от какого-то сильного сжимания или крепкого стеснения, 
быстро излетать из того тела сладостные брызги и не только само 
сердце пронзали сладостью своею, но и всё его существо испол
няли сладостью. Потом пошло, поднимаясь, то тело под грудь, 
и дух с дыханием стало захватывать и удерживать от сильной 
и обильной исходящей сладости, и уже не мог он более молитвы 
производить. И тотчас тот образ, являющийся как тело, вместе 
с подниманием своим стал прелагаться в пламень и, еще выше 
поднявшись, сладость умножил, охватил всю грудь и как бы зада
вил ее своею пламенной, непостижимой, безмерной божествен
ной сладостью, и тогда уже совсем не мог он дышать. И так, без 
дыхания, на ту огневидную сладость долго внимательно смотря, 
едва в память пришел, оттого что не было дыхания. И начал он 
внимать своему дыханию — и вот действительно видит и чув
ствует, что не производится у него дыхание, и помыслил про 
себя, что, если не будет дышать, умрет. И потому, внимая, начал 
привлекать и вводить свое дыхание, а между тем та являющаяся 
в виде пламени сладость начала, изменяясь, умаляться и вскоре 
обратилась в ничто. И тогда, восстав с ложа своего, нимало 
не спавши, удивлялся он и недоумевал об этой непостижимой, 
утешительной сладости и еще недоумевал о том, как долго про
был без дыхания и не задохнулся и не почувствовал отягощения, 
но, более того, ощущает легкость. Я спросил его, говоря: «Была 
ли у тебя, отче, тогда память о Боге?» Он же мне сказал: «Памя
тью о Боге и любовью к Нему всё это и составлялось».

71. Опять, в иной день, когда лежал он из-за болезненной 
своей немощи с обычным углублением в молитву, вдруг, подобно 
тому как и прежде, начало в нем двигаться сердце и появляться 
молитвенное движение. И воскипела в сердце сильная любовь 
к Создателю и сладость, которая, изливаясь, потекла по всем 
членам, жилам и даже малейшим жилкам, находящимся во всем
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теле. Тогда помыслил он про себя, что не благоговейно с таким 
сильно распаленным стремлением к Богу и с происходящей от 
этого сладостью оставаться лежа, и потому поднялся, сел и стал 
усиленно внимать, дабы не лишиться начавшегося действия. Но, 
когда сел, тотчас не стало у него той новоявленной сладости, но 
пошла обычная молитва, как обычно услаждающая.

72. По прошествии одной недели после вышеупомянутого 
действия, снова перед наступающим воскресным бдением, лег 
он, чтобы уснуть, ибо случилось ему в тот день трудиться, испол
няя необходимое по келии. И так лежа внимал он своей молитве, 
и вот вскоре и нечаянно, то есть неожиданно, началось действие 
в сердце, не таким образом, как прежде, но неким иным. Как 
сказал он, в точности изъяснить это действие совсем невозмож
но, которое было со многою сладостью и распалением к любви 
Божией, и от таковой много усилившейся, радостной, утеши
тельной и вместе умилительной сладости начал как бы некий свет 
озарять его голову, может быть троекратно или более, блистая 
словно звезда. И таковое действие видя, решил он не вставать 
от лежания, чтобы вновь, как прежде было, не лишиться и этого 
чудного действия; и, так лежа с крайним трезвением и бодрство
ванием, начал помышлять примерно следующее, говоря в уме: 
«Я недостоин ни единого утешения, Господи! И боюсь распаде
ния такой любви к Тебе, которая бывает в моем сердце с неиз
реченной радостью, сладостью и мирным, благоухающим, точно 
миро, утешением. Ведь похулить всё то я не могу, ибо не от моей 
силы происходит. И, напротив, страшусь с доверием как благо
датное то принять: вдруг оно неистинно. Потому пусть будет, 
Боже мой, это, бывающее во мне, по воле Твоей святой». И при 
таком размышлении тотчас начала более и более умножаться и с 
сильным усилием потекла из сердца через все жилы во всё тело 
необъяснимая сладость. И не просто, но как бы с неким звоном 
или как бы с неким непостижимым пением, ибо совершенно
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не поддается изъяснению то звучание. Особенно же чудно то, что 
он ясно чувствовал, как во всех членах и жилах таковое напе- 
вание, восклицание и звон происходили, а более всего в руках, 
в ногах же не чувствовалось. И то напевание и звук, подобный 
звону, ощущались вместе с нестерпимой сладостью и радовани- 
ем о Господе. И до такой степени умножилось это действие, что 
все члены при том пении тряслись, и еще от этого пения исте
кало по жилам и членам и по телу расходилось как бы некое 
благовонное масло, сильно и чудно услаждая, и от этого само
го ощущения радостный трепет был во всем теле. И опять он 
признался мне, говоря: «Поистине нестерпимо страдал я от этой 
сладости, утешительно и столь сильно, что уже не надеялся вер
нуться в мое естественное положение, но думал, что будет со 
мной какое-то изменение, то есть или сердце расторгнется или 
иссохнет, или за этим последует конец жизни. Настолько сильно 
обуревало меня это действие, что всего меня, лежащего, мно
гократно подымало от того волнения, кипящего божественной 
сладостью в сердце, и едва на землю не сбрасывало с ложа мое
го. Сколько же страдало сердце, того и ум постигнуть не может, 
ибо то билось оно и сжималось, то распространялось, терзалось, 
колебалось, металось и ударялось во все стороны. И долго так 
происходило, пока вдруг не отошло всё. И после этого встал я, 
не чувствуя никакой боли, но только некоторое малое ослабле
ние, и сел, и едва пошла обычная молитва. И вновь она переме
нилась в иную, некую смиренную и тихую, с некой иной вели
кой радостью и сладостью, влекущей к любви Божественной, 
и благоухание было многое. И это также долго длилось. И вдруг 
прекратилось всё, и не стало молитвы совсем, и тогда встал я 
и пошел к тебе». Всё это происходило три часа.

73. Прошло много времени, но не возвещал мне старец мой 
о новых действиях. И я помышлял в себе: «Неужели умалилась 
молитва в старце, если не рассказывает мне?» И в один день,
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после того как я посетил его, пришел он сам ко мне звать меня 
на всенощное пение, и сидел со мной, беседуя о необходимых 
житейских потребностях. После беседы умолкли мы на малое 
время, и вдруг услышал я действующую в нем молитву, которая 
так начала в нем действовать, что даже привела меня в удивле
ние, и, недоумевая, начал я сомневаться: не напала ли на него 
болезнь, именуемая «родимец», которой никогда он не был одер
жим. Ибо весь не только трепещущим стал, но и всем телом коле
бался и метался, не будучи в силах владеть ни руками, ни нога
ми. А голова, словно от некоего сильного ветра, во все стороны 
металась и шаталась и, как бы прицепленная, колебалась. И всем 
телом он колебался, метался, подымался и совсем не сидел, но 
будто бы кто его со всем седалищем во все стороны метал, так 
что он едва не падал на пол. Дыхание же в нем то удерживалось, 
то тяжело исходило, и тут же вдруг весьма слышными вдохами 
так часто стал он дышать, что даже невероятно и поверить в это 
невозможно: подобно тому, как какое-нибудь малое животное, 
гонимое и до крайности утомленное, часто дышит, или того еще 
чаще. И, не имея сил терпеть, мычал он краткими и продолжи
тельными возгласами, таким тоном, словно нестерпимой болью 
терзался, и страдало в нем сердце, так что я едва удержался, 
чтобы не подойти к нему узнать, не болезнь ли какая нашла на 
него? Ибо странно и удивительно тогда было смотреть на него: 
словно он мучается. И видя, что он испытывает столь мучитель
ное действие, совершенно невозможно было поверить, что мож
но было ему сохранить свое здоровье неповрежденным и все чле
ны неутомленными или вскоре после этого прийти в силу. Если 
бы и здорового и молодого так продолжительно и столь нео
слабно колебать, то и такой, здравствующий, ослабел бы и упал 
для отдохновения. Но старец, после того как всё утихло, встал 
здоровым, не чувствуя ни малого расслабления ни в голове, ни 
в иных членах. И на утро вновь случилось с ним то же самое.
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Каковое же действие происходило внутри него? Он так поведал 
мне, говоря: «Когда мы умолкли после беседы, вначале помыш
лял я о суетном и за это осудил себя, почему не одной молитве 
внимаю. И тотчас пошла молитва, и сердце будто увеличилось, 
и устремилась к сердцу гортань. Божественной же сладости, 
бывшей тогда, изречь невозможно, была она в великом множе
стве и большом количестве, и будто входила гортань в сердце, 
и сердце желало сразу много поглотить, но от множества словно 
заперлось и замерло, будучи не в силах проглотить. И тут уже 
не могу я и молитвы произносить, но всё тело исполняется тою 
сладостью, и выхожу оттого из терпения, и тогда вырывается 
громкое мычание. Ты сам его слышал и видел моего тела колеба
ние. И когда сердце ту сладость проглотит, тогда словно отдох
нет, притом хватает отдохновение частыми и краткими вдохами, 
которые ты слышал. И тогда опять таким же образом приходит 
к сердцу сладость как бы сквозь гортань, и, будучи не в силах из- 
за великого обилия ее проглотить, снова тем же охвачен бываю, 
что ты видел и слышал. Но как сердце колеблется, и мятется 
во мне, и бьется во все стороны, тому я и сам дивлюсь: как оно 
не повредится от такого сильного метания, сжимания, распро
странения и биения? Ум же бывает чистейше простерт к Богу во 
всё время этих действий».

7 4 . Однажды услышал он от брата совет: из-за уже ослабев
шего своего зрения вместо чтения акафиста и канона Богородице 
совершать в сердце молитву к Богородице, то есть «Владычице 
моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешного». На что старец 
и согласился и ночью начал молиться то ко Господу: «Господи 
Иисусе...», то: «Владычице моя, Пресвятая Богородице, спа
си мя грешного», и творились те молитвы с великим чувством 
ко Христу, а к Богородице — с умилительным услаждением. 
И погрузился он в тонкий сон и видит с правой стороны образ 
Божией Матери, а с левой — Христа Господа, не как писанные,
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но словно в теле, несказанной красоты, как бы за занавесами, 
открывая которые видит Их стоящими, и молитва к Обоим 
творилась, отчего и пробудился в трезвении, имея сердце свое 
исполненным духовного умиленного радования, с несомненным 
извещением о том, что это угодно Богу.

7 5 . Случилось однажды, что когда он сидел, по обычаю вни
мая молитве, то восчувствовал, как она изменяется, и потому 
внимательнее, с большим усилием стал понуждать себя, чтобы 
еще и от себя приложить старание, и таким образом весь умно 
простерся и распалился божественным желанием к Самому 
Господу Богу, ибо недоумевал он, как наименовать действовав
шую тогда любовь ко Господу, что была в сердце, и во внут
ренности, и во всем теле, из-за радости, сладости и утешитель
ной, несказанной к Богу любви. И от такового ощущения до 
того восхищен был он ко Господу, что восчувствовал всего себя 
измененным, светлым, светом объятым и будто исшедшим из 
тела. Но как исшел из тела — изъяснить того не смог, ибо тогда 
от великой радости о Бозе, всего его объемлющей, не чувство
вал на себе своего тела, но видел себя вознесенным на воздух, 
сидящим вне тела в совершенной памяти и бодрствовании. До 
того был он трезв в памяти, что даже думал и размышлял, как 
держаться на воздухе без тела? Ибо бодрственно и явственно 
видел свое тело мертвым, без души лежащим внизу, в отдалении 
от себя. И так долго видел он себя на воздухе удерживаемым, 
но каковые в нем были чувства к Богу — любовь, благодарение 
и надежда на Его благость — из-за великости их не мог мне изъ
яснить, но так сказал мне: «Эти чувства сами собой производи
лись, одно другое предваряя и препобеждая, и тем самым все
го меня охватывали и распаляли в желание ко Христу, любовь 
и благодарение, с неизреченной и непостижимой сладостью». 
И так в этих сильных ощущениях он словно начинал забы
ваться, а потом немного приходил в память и снова начинал
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недоумевать о том, как исшел из тела. И вместе с тем нечувс
твительно и неприметно с умалением к Богу любви уменьшилась 
и сладость, и тогда осознал он себя уже сидящим, а не исшед
шим из тела. Но сердце тосковало, словно терзалось биением 
и метанием во все стороны: почему та великая, непостижимая, 
так всего его восхитившая к Богу любовь и услаждающее радо- 
вание отошли от него? И от таковых размышлений, опечали
вавших его сердце, снова распалялся он весь к Богу и по-преж
нему видел себя светлым, во свете на воздухе без тела, а тело 
свое само по себе мертвым лежащее. И все те прежде описанные 
действия он видел и чувствовал явственно и трезвенно, в пол
ном разуме и бодрствовании, как выше показано.

Каковые же после этого последнего были действия, а в осо
бенности перед кончиной и в час исхода, я, недостойный, не спо
добился слышать от него или видеть, потому что по некоему слу
чаю невольно был с ним разлучен. Но боголюбивый крестьянин, 
который послужил тогда ему, сказал мне, что во время болезни 
и при кончине своей он многократно вспоминал меня, недостой
ного. Незадолго же пред кончиной был словно кем-то истязуем, 
однако не опечаливался и не отчаивался, но, благодушно наде
ясь на Божию милость, был в совершенной памяти и с молит
вой почил и отошел ко Господу, Которому от юности до кончины 
с любовью, смирением и простодушием послужил.

При самой же кончине, вероятно, был он объят неким вели
ким действием, и в памяти совершенной. Ибо когда совсем уже 
изнемог, тогда упомянутый служитель крестил старца его же 
рукой (ибо сам он только поднимал ее, но от слабости уже не мог 
до плеча доводить, потому знаками заставлял руку его обносить). 
И, обнося его руку, видел он, что грудь его вздымается и тре
пещет колебанием необычно сильным, потому приложил руку 
свою к его груди и ощутил, что сердце в нем столь сильно бьет
ся во все стороны, что даже удивился этот служитель. До самого
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последнего издыхания старец был в молитве и с молитвой испу
стил дух — тихо, словно уснул. Но и по исшествии духа еще дол
го сердце в нем трепетало. По смерти своей, во свидетельство 
перед всеми своего благочестия в вере, оставил он свою правую 
руку так, как крестился, и остались три первых больших перста 
вместе сложены, а последних два меньших — пригнуты к ладо
ни. Поскольку же, будучи в живых, никак не давал он с себя пор
трета написать, по великому смирению, то уже после кончины, 
как лежал в гробу, совершенно сходно он был написан, с таким 
же образом сложенной рукою.

Преставился он в Тобольской губернии, в городе Туринс- 
ке, в Свято-Николаевском девичьем монастыре, под 29 декабря 
1824 года, то есть в пятом часу по полуночи, и погребен в том же 
монастыре близ соборного алтаря, на северной стороне.
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О ЦЕЛИ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
Беседа преподобного Серафима Саровского с симбирским помещи

ком и совестным судьей Николаем Александровичем Мотовиловым*1 
Из рукописных воспоминаний Н. А. Мотовилова

I

Однажды — это было в Саровской пустыни, вскоре после исце
ления моего, в начале зимы 1831 года, во вторник конца нояб
ря, — я стоял во время вечерни в теплом соборе «Живоносного 
Источника» на обыкновенном, как и потом всегда бывало, месте 
моем, прямо против чудотворной иконы Божией Матери. Тут

* Печатается по изданию: Нилус С. Великое в малом: записки право
славного. Репр. воспр. изд. 1911 г. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. 
С. 174-212.

См. краткие сведения о преподобном Серафиме Саровском в настоящем из
дании: т. 2, с. 495—497.
1 В своих поисках благодати и стремлении к ней мы не должны, однако, всеми 
мерами добиваться достижения тех высоких благодатных состояний, в кото
рых пребывал преподобный Серафим. Во время беседы преподобный от изо
бильного действия Духа Святого видимым образом просиял Божественным 
светом. При молитве он поднимался на воздух. Из его жития нам известно, 
что дикий медведь приходил к нему и принимал пищу из его рук. Учение стар
ца так же возвышенно, как возвышенна и его святая жизнь: имея жительство
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подошла ко мне одна из сестер Мельничной2 общины Дивеевской. 
О названии и существовании этой общины, отдельной от другой, 
церковной, тоже Дивеевской общины, я не имел тогда еще ника
кого понятия. Эта сестра сказала мне:

— Ты, что ли, хроменький барин, которого исцелил вот недав
но наш батюшка отец Серафим?

небесное, он имеет и мудрость небесную. Читая простую по слогу, но необык
новенно возвышенную по содержанию беседу преподобного Серафима, мы 
должны помнить, кем был этот святой старец и кто мы. Избранный Богом от 
самого детства, он в юности вступил на путь монашества, провел свою жизнь 
в девстве и непорочности, с пламенной решимостью ежедневно посвящая 
себя одному — исполнению воли Божией, заповедей Божественных. За свое 
исключительное самопонуждение, за великие подвиги он получил благодать 
Божию в такой мере, что не только сам был озарен ею, но и умолил Господа 
даровать ее ученику своему.

У нас же, людей отнюдь не таких преуспевших, каким был преподобный 
Серафим, может сложиться впечатление, будто благодать есть нечто такое, 
чего достигнуть можно легко и быстро, — «не успеешь», по словам старца, «и 
перекреститься». Неразумная ревность заключает в себе реальную и серьез
ную опасность причинить себе душевный вред и впасть в прелесть, устремля
ясь безрассудно на поиски высших благодатных состояний. Мы не должны 
добиваться того, чтобы во время молитвы подниматься на воздух и сиять, по
добно преподобному старцу, но и не ощущать в душе своей никакого действия 
благодати есть знак неправильного течения нашей духовной жизни.

О действии в нас благодати свидетельствуют те признаки, на которые пре
подобный Серафим указал своему ученику и которые могут служить ори
ентирами и для нас. Это несказанная тишина и мир в душе, некая сладость 
сердечная, от которой «наши сердца как будто тают и мы исполнены тако
го блаженства, какое никаким языком выражено быть не может», душа от 
действия благодати преисполнена неизреченной радостью, в сердце, а порой 
и во всем существе своем человек ощущает теплоту. Всё это испытал во время

2 При Дивеевской общине в начале ее существования отец Серафим велел 
устроить ветряную мельницу, чтобы сестры при бедности своей могли 
бы кормиться от своих трудов. От этой мельницы получила название 
«Мельничной» та часть обители, в которую по завету старца должны были 
приниматься одни лишь девицы. (Здесь и далее примечания С. Нилуса.)
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Я отвечал, что это именно я и есть.
— Ну так, — сказала она, — иди к батюшке, он велел позвать 

тебя к себе. Он теперь в келье своей в монастыре и сказал, что 
будет ждать тебя.

Люди, хоть раз при жизни великого старца Серафима быв
шие в Саровской пустыни и хоть только слышавшие о нем, могут

беседы Николай Мотовилов, но испытал единственно по молитвам старца, 
о чем сам преподобный сказал: «.. .только лишь в сердце своем пожелал, чтобы 
Господь удостоил вас видеть Его благостыню во всей ее полноте, как уже Он 
немедленно и на деле исполнением моего пожелания поспешить изволил».

Итак, ученик старца испытал «полноту Духа Святого», но это не означает, 
что менее возвышенные подобные состояния уже не являются благодатными. 
Есть разные степени благодатных действий. Само покаяние в человеке совер
шается не иначе, как по действию благодати. Даже внимательная, свободная 
от всякого греховного помысла молитва также свидетельствует об осенении 
молящегося благодатью. На разные степени ее действия указывает преподоб
ный Василий Поляномерульский в Предисловии к главам блаженного Фило
фея Синайского (см. в настоящем издании: т. 1, с. 323—336). В конце своего 
сочинения он подробно описывает, например, то, каким образом человек мо
жет испытывать в себе теплоту, возникающую от молитвенного делания, при 
этом от описания начального ее действия преподобный Василий переходит 
к описанию высших состояний.

Новоначальному следует довольствоваться той мерой благодати, какая 
обыкновенно бывает доступна недавно вступившему на духовный путь (очень 
редко, по особому Промыслу Божию, новоначальный сподобляется познать 
всю полноту благодати). Безрассудное стремление к большему чревато для 
него прелестью, о чем предупреждают святые отцы в своих писаниях. В сво
ей статье «О молитве Иисусовой», в отделе II «О прелести» (см. в настоя
щем издании: т. 1, с. 34—67), святитель Игнатий пишет: «Покаяние и всё, 
из чего оно составляется, как-то: сокрушение или болезнование духа, плач 
сердца, слезы, самоосуждение, памятование и предощущение смерти, суда 
Божия и вечных мук, ощущение присутствия Божия, страх Божий — суть 
дары Божии, дары великой цены, дары первоначальные и основные, залоги 
даров высших и вечных. Без предварительного получения их подаяние после
дующих даров — невозможно». Поэтому нам следует обратить внимание и на 
слова преподобного Серафима о необходимости «прибегнуть к истинному во 
всех грехах своих покаянию и к сотворению противоположных содеянным
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постигнуть вполне, какою неизъяснимою радостью наполни
лась душа моя при этом нечаянном зове его. Оставив слушание 
Божественной службы, я немедленно побежал к нему, в келию 
его. Батюшка отец Серафим встретил меня в самих дверях сеней 
своих и сказал мне:

— Я ждал ваше Боголюбие! И вот только немного повреме
ните, пока я поговорю с сиротами моими. Я имею много и с вами 
побеседовать. Садитесь вот здесь!

При этих словах он указал мне на лесенку с приступками, сде
ланную, вероятно, для закрывания труб печных и поставленную

грехам добродетелей, а через добродетели Христа ради к приобретению Духа 
Святого, внутрь нас действующего и внутрь нас Царствие Божие устраиваю
щего». Покаяние и жизнь, соответствующая ему, труд над очищением своего 
сердца — вот истинный путь к стяжанию благодати, не подвергающий нас 
опасности уклониться в прелесть. И эта стезя покаяния со временем, после 
продолжительных трудов в исполнении евангельских заповедей, приведет 
нас к тому, чему учил в своей беседе с Николаем Мотовиловым преподобный 
Серафим.

Не будем безрассудно и гордостно стремиться к приобретению тех видимых 
действий благодати, какие испытывал преподобный старец, не будем забы
вать о предшествовавших им десятилетиях страданий и трудов. Как его по
двиг, так и мера полученной ради него благодати есть дело исключительное. 
О подобных подвижниках святой Исаак Сирин сказал: «Из многих тысяч едва 
находится один, исполнивший заповеди и всё законное с малым недостатком 
и достигший душевной чистоты». Неразумно также брать на себя и некоторые 
телесные подвиги, какие нес преподобный (например, стояние на камне), 
и надеяться через равные подвиги получить равную благодать, ибо «во сми
рении нашем», а не в чем-то ином, «помяну ны Господь» (Пс. 135, 23). Весь 
наш труд должен быть сосредоточен на внутреннем делании покаяния, трез
вения и молитвы. А благодать оставим на волю ее Подателя. В какой мере 
Ему угодно будет нам ее подать, в той мы ее и примем. И несомненно при
мем, если только будем правильно проходить путь духовного делания. Ведь 
истинное покаяние всегда соединено со смирением, одного без другого не бы
вает. Бог же, «утешающий смиренных» (2 Кор. 7, 6 ) и дающий им благодать 
(см. Притч. 3, 34), не оставит и нас без Своего посещения.
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против печки его, устьем в сени, как и во всех двойных кельях 
Саровских, устроенной. Я сел было на нижнюю ступеньку, но он 
сказал мне:

— Нет, повыше сядьте!
Я пересел на вторую, но он сказал мне:
— Нет, ваше Боголюбие! На самую верхнюю ступеньку садить

ся извольте. — И, усадив меня, прибавил:
— Ну вот, сидите же тут и подождите, когда я, побеседовав 

с сиротами моими, выйду к вам.
Батюшка ввел к себе в келью двух сестер, из коих одна была 

девица из дворян, сестра нижегородского помещика Мантурова, 
Елена Васильевна, как о том мне на мой спрос сказали оставшиеся 
со мной в сенцах сестры.

Долго я сидел в ожидании, когда и для меня отворит двери 
великий старец. Думаю, сидел я так часа два. Вышел ко мне из 
другой, ближайшей ко входу в сени, сей кельи келейник отца Сера
фима, Павел, и, несмотря на отговоры мои, убедил меня посетить 
его келью, и стал мне делать разные наставления к жизни духов
ной, в самом же деле имевшие целью, по наущению вражьему, 
ослабить мою любовь и веру в заслуги перед Богом великого стар
ца Серафима.

Мне стало грустно, и я со скорбью сказал ему:
— Глуп я был, отец Павел, что, послушавшись убеждений 

ваших, вошел к вам в келью. Отец игумен Нифонт — великий раб 
Божий, но и тут в Саровскую пустынь я не для него приезжал и при
езжаю, хотя и весьма много его уважаю за его святыню, но лишь 
для одного только батюшки отца Серафима, о коем думаю, что 
и в древности мало было таких святых угодников Божиих, одарен
ных силою Илииною и Моисеевою. Вы же кто такие, что навязы
ваетесь ко мне с вашими наставлениями, тогда как, догадываюсь я, 
вы и пути-то Божиего порядочно сами не знаете. Простите меня — 
я сожалею, что послушал вас и зашел к вам в келью.
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С тем и вышел я от него и сел опять на верхнюю ступень
ку лесенки в сенцах батюшкиной кельи. Потом я слышал от 
того же отца Павла, что батюшка грозно за это ему выгова
ривал, говоря ему: «Не твое дело беседовать с теми, которые 
убогого Серафима слова жаждут и к нему приезжают в Саров. 
И я сам, убогий, не свое им говорю, но что Господь изволил 
мне открыть для назидания. Не мешайся не в свои дела. Себя 
самого знай, а учить никогда никого не смей: не дал Бог тебе 
этого дара — ведь он подается не даром людям, а за заслуги 
их перед Господом Богом нашим и по особенной Его милости 
и Божественному о людях смотрению и святому Промыслу 
Его». Вписываю я это сюда для памяти и назидания дорожа
щих и малою речью, и едва заметною чертою характера вели
кого старца Серафима.

Когда же около двух часов побеседовал старец со своими 
сиротами, тогда дверь отворилась, и батюшка отец Серафим, 
проводив сестер, сказал мне:

— Долго задержал я вас, ваше Боголюбие, не взыщите! Вот 
сиротки мои нуждались во многом: так я, убогий, и утешил их. 
Пожалуйте в келью!

В келье этой своей монастырской он пробеседовал со мною 
о разных предметах, относившихся до спасения души и до жиз
ни мирской, и велел мне с отцом Гурием, Саровским гостинни- 
ком, на другой день после ранней обедни ехать к нему в ближ
нюю пустыньку.

II

Целую ночь проговорили мы с отцом Гурием про отца Сера
фима, целую ночь почти не спавши от радости; и на другой 
день отправились мы к батюшке отцу Серафиму в его ближ
нюю пустыньку, даже ничего не пивши и ничего не закусивши;
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и целый день до поздней ночи, не пивши, не евши, пробыли 
у дверей этой ближней его пустыньки. Тысячи народа при
ходили к великому старцу, и все отходили, не получив его 
благословения, а постояв немного в его сенцах, возвраща
лись вспять; человек семь или восемь остались с нами ждать 
конца этого дня и выхода из пустыньки батюшки отца Сера
фима: в том числе, как сейчас помню, была жена балахнин- 
ского казначея, из уездного города Нижегородской губернии 
Балахны, и какая-то странница, всё хлопотавшая об открытии 
святых мощей Пафнутия, кажется в Балахне нетленно почи
вающего. Они решились с нами дождаться отворения дверей 
великого старца. Наконец и они смутились духом, и даже сам 
отец Гурий ввечеру, уже позднему наставшу, очень смутился 
и сказал мне:

— Уж темно, батюшка, и лошадь проголодалась, и маль
чик-кучер есть, вероятно, хочет. Да как бы, если позже поедем, 
и звери на нас не напали бы3. Но я сказал:

— Нет, батюшка отец Гурий, поезжайте вы одни назад, 
если боитесь чего, а меня пусть хотя и звери растерзают здесь, 
а я не отойду от двери батюшки отца Серафима, хоть бы мне 
и голодною смертью при них пришлось умереть; я всё-таки 
стану ждать его, покуда отворит он мне двери святой своей 
кельи!

И батюшка отец Серафим весьма немного погодя, дей
ствительно, отворил двери своей кельи и, обращаясь ко 
мне, сказал:

— Ваше Боголюбие, я вас звал, но не взыщите, что я 
не отворял целый день: ныне среда, и я безмолвствую; а вот

3 Надобно знать девственный Саровский лес, окружающий Саровскую 
пустынь на десятки тысяч десятин, чтобы оценить естественный страх 
отца Гурия.
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завтра — милости просим, я рад буду душевно с вами побесе
довать. Но уже не так рано извольте жаловать ко мне, а то, 
не кушавши целый день, вы изнемогли вельми. А так — после 
поздней обедни, да подкрепивши себя довольно пищею, пожа
луйте с отцом Гурием ко мне. Теперь грядите и подкрепитесь 
пищею — вы изнемогли...

И стал нас, начиная с меня, благословлять и сказал отцу 
Гурию:

— Так, друг, так-то, радость моя, завтра с господином- 
то пожалуйте ко мне на ближайшую мою пажнинку — там 
меня обрящете; а теперь грядите с миром. До свидания, ваше 
Боголюбие!

С этими словами батюшка опять затворился.
Никакое слово не может выразить той радости, которую 

я ощутил в сердце моем. Я плавал в блаженстве. Мысль, что, 
несмотря на долготерпение целого дня, я хоть под конец, да 
сподобился, однако же, не только узреть лицо отца Серафима, 
но и слышать привет его богодухновенных словес, так утеши
ла меня! Да, я был на высоте блаженства, никаким земным 
подобием невообразимой! И, несмотря на то что я целый день 
не пил, не ел, я сделался так сыт, что как будто наелся до пре
сыщения и напился до разумного упоения. Говорю истину, 
хоть, может быть, для некоторых, не испытавших на деле, что 
значит сладость, сытость и упоенье, которыми преисполняется 
человек во время наития Духа Божия, слова мои и покажутся 
преувеличенными и рассказ чересчур восторженным. Но уве
ряю совестью православно-христианскою, что нет здесь пре
увеличения, а всё сказанное сейчас мною есть не только сущая 
истина, но даже и весьма слабое представление того, что я дей
ствительно ощущал в сердце моем.

Но кто даст мне глагол, могущий хоть мало, хоть отчасти 
выразить, что восчувствовала душа моя на следующий день?!
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III

Это было в четверток. День был пасмурный. Снегу было на 
четверть на земле, а сверху порошила довольно густая снежная 
крупа, когда батюшка отец Серафим начал беседу со мной на 
ближней пажнинке своей, возле той же его ближней пустынь
ки против речки Саровки, у горы, подходящей близко к бере
гам ее.

Поместил он меня на пне только что им срубленного дерева, 
а сам стал против меня на корточках.

— Господь открыл мне, — сказал великий старец, — что 
в ребячестве4 вашем вы усердно желали знать, в чем состоит 
цель жизни нашей христианской, и у многих великих духовных 
особ вы о том неоднократно спрашивали...

Я должен сказать тут, что с двенадцатилетнего возраста меня 
эта мысль неотступно тревожила и я, действительно, ко многим 
из духовных лиц обращался с этим вопросом, но ответы их меня 
не удовлетворяли. Старцу это было неизвестно.

— Но никто, — продолжал отец Серафим, — не сказал вам 
о том определительно. Говорили вам: ходи в церковь, молись 
Богу, твори заповеди Божии, твори добро — вот тебе и цель 
жизни христианской. А некоторые даже негодовали на вас за 
то, что вы заняты небогоугодным любопытством, и говорили 
вам: высших себя не ищи. Но они не так говорили, как бы сле
довало. Вот я, убогий Серафим5, растолкую вам теперь, в чем 
действительно эта цель состоит.

Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, 
сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только 
их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат

4 Ребячество — здесь: детство, малолетство (устар.). — Ред.
5 Батюшка произносил свое имя, как все куряне, не Серафим, а — «Се- 
рахвим».
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необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же 
цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Свя
того Божиего. Пост же, и бдение, и молитва, и милостыня, 
и всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средства для 
стяжания Святого Духа Божиего. Заметьте, батюшка, что лишь 
только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды 
Святого Духа. Всё же не ради Христа делаемое, хотя и доб
рое, но мзды в жизни будущего века нам не представляет, да 
и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает. Вот почему 
Господь Иисус Христос сказал: «Всяк, иже не собирает со Мною, 
той расточает». Доброе дело иначе нельзя назвать, как собира
нием, ибо хотя оно и не ради Христа делается, однако же добро. 
Писание говорит: «Во всяком языце бойся Бога и делаяй правду 
приятен Ему есть». И, как видим из последовательности священ
ного повествования, этот «делаяй правду» до того приятен Богу, 
что Корнилию, сотнику, боявшемуся Бога и делавшему правду, 
явился ангел Господень во время молитвы его и сказал: «Пошли 
во Иоппию к Симону, усмарю, тамо обрящеши Петра и той ти 
речет глаголы живота вечнаго, в них спасешися ты и весь дом 
твой». Итак, Господь все Свои Божественные средства упо
требляет, чтобы доставить такому человеку возможность за 
свои добрые дела не лишиться награды в жизни пакибытия. 
Но для этого надо начать здесь правой верой в Господа нашего 
Иисуса Христа, Сына Божия, пришедшего в мир грешных 
спасти, и приобретением себе благодати Духа Святого, вводя
щего в сердца наши Царствие Божие и прокладывающего нам 
дорогу к приобретению блаженства жизни будущего века. Но 
тем и ограничивается эта приятность Богу дел добрых, не ради 
Христа делаемых: Создатель наш дает средства на их осуще
ствление. За человеком остается или осуществить их, или нет. 
Вот почему Господь сказал евреям: «Аще не бысте видели, 
греха не бысте имели. Ныне же глаголете: видим, и грех ваш
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пребывает на вас». Воспользуется человек, подобно Корни
лию, приятностью Богу дела своего, не ради Христа сделан
ного, и уверует в Сына Его, то такого рода дело вменится ему, 
как бы ради Христа сделанное и только за веру в Него. В про
тивном же случае человек не вправе жаловаться, что добро его 
не пошло в дело. Этого не бывает никогда только при делании 
какого-либо добра Христа ради, ибо добро, ради Него сделан
ное, не только в жизни будущего века венец правды ходатай
ствует, но и в здешней жизни преисполняет человека благода
тью Духа Святого, и притом, как сказано: «Не в меру бо дает 
Бог Духа Святого. Отец бо любит Сына и вся дает в руце Его».

Так-то, ваше Боголюбие! Так в стяжании этого-то Духа 
Божия и состоит истинная цель нашей жизни христианской, 
а молитва, бдение, пост, милостыня и другие ради Христа 
делаемые добродетели суть только средства к стяжанию Духа 
Божиего.

— Как же стяжание? — спросил я батюшку Серафима. — 
Я что-то этого не понимаю.

— Стяжание всё равно что приобретение, — отвечал мне 
он, — ведь вы разумеете, что значит стяжание денег. Так всё 
равно и стяжание Духа Божия. Ведь вы, ваше Боголюбие, 
понимаете, что такое в мирском смысле стяжание? Цель жизни 
мирской обыкновенных людей есть стяжание, или наживание 
денег, а у дворян сверх того — получение почестей, отличий 
и других наград за государственные заслуги. Стяжание Духа 
Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный, 
и он, как и денежный, чиновный и временный, приобретается 
одними и теми же путями, очень сходственными друг с другом. 
Бог Слово, Господь наш Богочеловек Иисус Христос, уподоб
ляет жизнь нашу торжищу и дело жизни нашей на земле име
нует куплею, и говорит всем нам: «Купуйте, дондеже прииду, 
искупующе время, яко дние лукави суть», то есть выгадывайте



6 8 6 П Р Е П О Д О Б Н Ы Й  С Е Р А Ф И М  С А Р О В С К И Й

время для получения небесных благ через земные товары. Зем
ные товары — это добродетели, делаемые Христа ради, достав
ляющие нам благодать Всесвятого Духа. В притче о мудрых 
и юродивых девах, когда у юродивых недоставало елея, сказано: 
«Шедши купите на торжищи». Но когда они купили, двери в чер
тог брачный уже были затворены, и они не могли войти в него. 
Некоторые говорят, что недостаток елея у юродивых дев знаме
нует недостаток у них прижизненных добрых дел. Такое разу
мение не вполне правильно. Какой же это у них был недостаток 
в добрых делах, когда они хоть юродивыми, да всё же девами 
называются? Ведь девство есть наивысочайшая добродетель, 
как состояние равноангельское, и могло бы служить заменой 
само по себе всех прочих добродетелей. Я, убогий, думаю, что 
у них именно благодати Всесвятого Духа Божиего не доставало. 
Творя добродетели, девы эти по духовному своему неразумию 
полагали, что в том-то и дело лишь христианское, чтобы одни 
добродетели делать. Сделали мы-де добродетель и тем-де и дело 
Божие сотворили, а до того, получена ли была ими благодать 
Духа Божия, достигли ли они ее, им и дела не было. Про такие-то 
образы жизни, опирающиеся лишь на одно творение доброде
телей без тщательного испытания, приносят ли они и сколько 
именно приносят благодати Духа Божиего, и говорится в оте
ческих книгах: «Ин есть путь, мняйся быти благим в начале, 
но концы его — во дно адово»6. Антоний Великий в письмах 
своих к монахам говорит про таких дев: «Многие монахи и девы 
не имеют никакого понятия о различиях в волях, действующих 
в человеке, и не ведают, что в нас действуют три воли: пер
вая — Божия, всесовершенная и всеспасительная, вторая — 
собственная своя, человеческая, то есть если не пагубная, то 
и не спасительная, и третья — бесовская, вполне пагубная».

6 Ср.: Притч. 16, 25. — Ред.
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И вот эта-то третья, вражеская, воля и научает человека или 
не делать никаких добродетелей, или делать их из тщеславия 
или для одного добра, а не ради Христа. Вторая, собствен
ная воля наша, научает нас делать всё в услаждение нашим 
похотям, а то и, как враг научает, творить добро ради добра, 
не обращая внимания на благодать, им приобретаемую. Пер
вая же воля, Божия и всеспасительная, в том только и состоит, 
чтобы делать добро единственно лишь для стяжания Духа Свя
того, как сокровища вечного, неоскудеваемого и ничем вполне 
и достойно оцениться не могущего. Оно то, это стяжание Духа 
Святого, собственно и называется тем елеем, которого недо
ставало у юродивых дев. За то-то они и названы юродивыми, 
что забыли о необходимом плоде добродетели, о благодати Духа 
Святого, без которого и спасения никому нет и быть не может, 
ибо: «Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвыша
ется, светлеет же Тройческим Единством священнотайне». Сам 
Дух Святой вселяется в души наши, и это-то самое вселение 
в души наши Его, Вседержителя, и сопребывание с духом нашим 
Его Тройческого Единства и даруется нам лишь через всемерное 
с нашей стороны стяжание Духа Святого, которое и предуго
товляет в душе и плоти нашей престол Божиему и всетворче- 
скому с духом нашим сопребыванию, по непреложному слову 
Божиему: «Вселюся в них и похожду, и буду им в Бога, и тии 
будут в людие Мои». Вот это-то и есть тот елей в светильниках 
у мудрых дев, который мог светло и продолжительно гореть, 
и девы те с этими горящими светильниками могли дождаться 
и Жениха, пришедшего во полунощи, и войти с Ним в чер
тог радости. Юродивые же, видевши, что угасают их светиль
ники, хотя и пошли на торжище, да купят елея, но не успели 
возвратиться вовремя, ибо двери уже были затворены. Тор
жище — жизнь наша; двери чертога брачного, затворенные 
и не допустившие к Жениху, — смерть человеческая; девы
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мудрые и юродивые — души христианские; елей — не дела, но 
получаемая через них вовнутрь естества нашего благодать Все
святого Духа Божия, претворяющая оное от сего в сие, то есть 
от тления в нетление, от смерти душевной в жизнь духовную, 
от тьмы в свет, от вертепа существа нашего, где страсти привя
заны, как скоты и звери, — в храм Божества, в пресветлый чер
тог вечного радования о Христе Иисусе Господе нашем, Творце 
и Избавителе и Вечном Женихе душ наших. Сколь велико 
сострадание Божие к нашему бедствию, то есть невниманию 
к Его о нас попечению, когда Бог говорит: «Се стою при дверях 
и толку!..» — разумея под дверями течение нашей жизни, еще 
не затворенной смертью.

О, как желал бы я, ваше Боголюбие, чтобы в здешней 
жизни вы всегда были в Духе Божием! «В чем застану, в том 
и сужду», — говорит Господь. Горе, великое горе, если застанет 
Он нас отягощенными попечением и печалями житейскими, ибо 
кто стерпит гнев Его и против лица гнева Его кто станет! Вот 
почему сказано: «Бдите и молитеся, да не внидете в напасть», то 
есть да не лишитеся Духа Божия, ибо бдение и молитва прино
сят нам благодать Его. Конечно, всякая добродетель, творимая 
ради Христа, дает благодать Духа Святого, но более всего дает 
молитва, потому что она как бы всегда в руках наших, как ору
дие для стяжания благодати Духа. Захотели бы вы, например, 
в церковь сходить, да либо церкви нет, либо служба отошла; 
захотели бы нищему подать, да нищего нет либо нечего дать; 
захотели бы девство соблюсти, да сил нет этого исполнить по 
сложению вашему или по усилиям вражеских козней, которым 
вы по немощи человеческой противостоять не можете; захоте
ли бы и другую какую-либо добродетель ради Христа сделать, 
да тоже сил нет или случая сыскать не можно. А до молитвы 
уже это никак не относится: на нее всякому и всегда есть воз
можность — и богатому, и бедному, и знатному, и простому,
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и сильному, и слабому, и здоровому, и больному, и праведни
ку, и грешнику. Как велика сила молитвы даже и грешного 
человека, когда она от всей души возносится, судите по следу
ющему примеру Священного Предания: когда по просьбе отча
янной матери, лишившейся единородного сына, похищенного 
смертью, жена-блудница, попавшаяся ей на пути и даже еще 
от только что бывшего греха не очистившаяся, тронутая отча
янной скорбью матери, возопила ко Господу: «Не мене ради, 
грешницы окаянной, но слез ради матери, скорбящей о сыне 
своем и твердо уверенной в милосердии и всемогуществе Тво
ем, Христе Боже, воскреси, Господи, сына ее!» — и воскресил 
его Господь. Так-то, ваше Боголюбие, велика сила молитвы, 
и она более всего приносит Духа Божиего, и ее удобнее всего 
всякому исправлять. Блаженны мы будем, когда обрящет нас 
Господь Бог бдящими, в полноте даров Духа Его Святого! Тогда 
мы можем благодерзновенно надеяться быть восхищенными на 
облацех во сретение Господа на воздусе, грядущего со славою 
и силою многою судити живым и мертвым и воздати коемуждо 
по делам его.

Вот, ваше Боголюбие, за великое счастье считать изволи
те с убогим Серафимом беседовать, уверены будучи, что и он 
не лишен благодати Господней. То что речем о Самом Господе, 
Источнике приснонеоскудевающем всякия благостыни, и небес
ный и земныя?! А ведь молитвою мы с Ним Самим, Всеблагим 
и Животворящим Богом и Спасом нашим, беседовать удостаи
ваемся. Но и тут надобно молиться лишь до тех пор, пока Бог 
Дух Святой не сойдет на нас в известных Ему мерах небесной 
Своей благодати. И когда благоволит Он посетить нас, то надле
жит уже перестать молиться. Чего же и молиться тогда Ему: 
«Прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спа
си, Блаже, души наша», когда уже пришел Он к нам, во еже 
спасти нас, уповающих на Него и призывающих имя Его святое
23 Трезвомыслие. Т. 1
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во истине, то есть с тем, чтобы смиренно и с любовью сретить 
Его, Утешителя, внутрь храмин душ наших, алчущих и жажду
щих Его пришествия. Я вашему Боголюбию поясню это приме
ром: вот хоть бы вы меня в гости к себе позвали, и я бы по зову 
вашему пришел к вам и хотел бы побеседовать с вами. А вы 
бы всё-таки стали меня приглашать: милости-де просим, пожа
луйте, дескать, ко мне! То я поневоле должен был бы сказать: 
«Что это он? Из ума, что ли, выступил? Я пришел к нему, а он 
всё-таки меня зовет!» Так-то и до Господа Бога Духа Святого 
относится. Потому-то и сказано: «Упразднитеся и разумейте, 
яко Аз есмь Бог, вознесуся во языцех, вознесуся на земли», то 
есть явлюся и буду являться всякому верующему в Меня и при
зывающему Меня и буду беседовать с ним, как некогда беседо
вал с Адамом в раю, с Авраамом и Иаковом и с другими рабами 
Моими, с Моисеем, Иовом и им подобным. Многие толкуют, 
что это упразднение относится только до дел мирских, то есть 
что при молитвенной беседе с Богом надобно упраздниться от 
мирских дел. Но я вам по Бозе скажу, что хотя и от них при 
молитве необходимо упраздниться, но когда, при всемогущей 
силе веры и молитвы, соизволит Господь Бог Дух Святой посе
тить нас и приидет к нам в полноте неизреченной Своей бла
гости, то надобно и от молитвы упраздниться. Молвит душа 
и в молве находится, когда молитву творит; а при нашествии 
Духа Святого надлежит быть в полном безмолвии, слышать 
явственно и вразумительно все глаголы живота вечного, кото
рые Он тогда возвестить соизволит. Надлежит притом быть 
в полном трезвении и души и духа и в целомудренной чистоте 
плоти. Так было при горе Хориве, когда израильтянам было 
сказано, чтобы они до явления Божиего на Синае за три дня 
не прикасались бы и к женам, ибо Бог наш есть «огнь поядаяй 
всё нечистое», и в общение с Ним не может войти никтоже от 
скверны плоти и духа.



О Ц Е Л И  Х Р И С Т И А Н С К О Й  Ж И З Н И 6 9 1

IV

— Ну, а как же, батюшка, быть с другими добродетелями, 
творимыми ради Христа, для стяжания благодати Духа Свято
го? Ведь вы мне о молитве только говорить изволите?

— Стяжевайте благодать Духа Святого и всеми другими 
Христа ради добродетелями, торгуйте ими духовно, торгуйте 
теми из них, которые вам больший прибыток дают. Собирайте 
капитал благодатных избытков благости Божией, кладите их 
в ломбард вечный, Божий, из процентов невещественных, и не 
по четыре или по шести на сто, но по сту на один рубль духов
ный, но даже еще того в бесчисленное число раз больше. При
мерно: дает вам более благодати Божией молитва и бдение, 
бдите и молитесь; много дает Духа Божиего пост, поститесь; 
более дает милостыня, милостыню творите, и таким образом 
о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте.

Вот я вам расскажу про себя, убогого Серафима. Родом я 
из курских купцов. Так когда не был я еще в монастыре, мы, 
бывало, торговали товаром, который нам больше барыша дает. 
Так и вы, батюшка, поступайте, и как в торговом деле не в том 
сила, чтобы лишь только торговать, а в том, чтобы больше 
барыша получить, так и в деле жизни христианской не в том 
сила, чтобы только молиться или другое какое-либо доброе 
дело делать. Хотя апостол и говорит: «Непрестанно молитеся», 
но да ведь, как помните, и прибавляет: «Хочу лучше пять сло
вес рещи умом, нежели тысящи языком». И Господь говорит: 
«Не всяк глаголяй Ми, Господи, Господи, спасется, но творяй 
волю Отца Моего», то есть делающий дело Божие, и притом 
с благоговением, ибо «проклят всяк, иже творит дело Божие 
с нерадением». А дело Божие есть: «Да веруете в Бога и Его же 
послал есть Иисуса Христа». Если рассудить правильно о запо
ведях Христовых и апостольских, так дело наше христианское 
состоит не в увеличении счета добрых дел, служащих к цели
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нашей христианской жизни только средствами, но в извле
чении из них большей выгоды, то есть вящем приобретении 
обильнейших даров Духа Святого.

Так желал бы я, ваше Боголюбие, чтобы и вы сами стя
жали этот приснонеоскудевающий источник благодати Божией 
и всегда рассуждали про себя, в Духе ли Божием вы обретае
тесь или нет, и если — в Духе Божием, то, благословен Бог! — 
не о чем горевать: хоть сейчас — на Страшный Суд Христов! 
Ибо «в чем застану, в том и сужду». Если же — нет, то надобно 
разобрать, отчего и по какой причине Господь Бог Дух Свя
той, изволил оставить нас, и снова искать и доискиваться Его 
и не отставать до тех пор, пока искомый Господь Бог Дух Свя
той не сыщется и не будет снова с нами Своею благодатию. На 
отгоняющих же нас от Него врагов наших надобно так напа
дать, покуда и прах их возметется, как сказал пророк Давид: 
«Пожену враги моя и постигну я, и не возвращусь, дондеже 
скончаются, оскорблю их, и не возмогут стати, падут под нога
ма моима».

Так-то, батюшка! Так и извольте торговать духовно добро
детелью. Раздавайте дары благодати Духа Святого требующим 
по примеру свещи возженной, которая и сама светит, горя 
земным огнем, и другие свещи, не умаляя своего собственного 
огня, зажигает во светение всем в других местах. И если это 
так в отношении огня земного, то что скажем об огне благо
дати Всесвятого Духа Божия?! Ибо, например, богатство зем
ное, при раздавании его, оскудевает, богатство же небесное 
Божией благодати чем более раздается, тем более приумножа
ется у того, кто его раздает. Так и Сам Господь изволил сказать 
самаряныне: «Пияй от воды сей возжаждет вновь, а пияй от 
воды, юже Аз дам ему, не возжаждет во веки, но вода, юже 
Аз дам ему, будет в нем источник приснотекущий в живот 
вечный».
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V

— Батюшка, — сказал я, — вот вы всё изволите говорить 
о стяжании благодати Духа Святого как о цели христианской 
жизни; но как же и где я могу ее видеть? Добрые дела видны, 
а разве Дух Святой может быть виден? Как же я буду знать, со 
мной Он или нет?

— Мы в настоящее время, — так отвечал старец, — по нашей 
почти всеобщей холодности к святой вере в Господа нашего 
Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его 
Божественного о нас Промысла и общения человека с Богом до 
того дошли, что, можно сказать, почти вовсе удалились от истин
но христианской жизни. Нам теперь кажутся странными слова 
Священного Писания, когда Дух Божий устами Моисея гово
рит: «И виде Адам Господа, ходящего в рай» — или когда чита
ем у апостола Павла: «Идохом во Ахаию, и Дух Божий не иде 
с нами, обратихомся в Македонию, и Дух Божий иде с нами»7. 
Неоднократно и в других местах Священного Писания говорит
ся о явлении Бога человекам.

Вот некоторые и говорят: эти места непонятны: неужели люди 
так очевидно могли видеть Бога? А непонятного тут ничего нет. 
Произошло это непонимание оттого, что мы удалились от просто
ты первоначального христианского видения и под предлогом про
свещения зашли в такую тьму неведения, что нам уже кажется 
неудобопостижимым то, о чем древние до того ясно разумели, что 
им и в обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между 
людьми не казалось странным. Так Иов, когда друзья его укоряли 
в том, что он хулит Бога, отвечал им: «Как это может быть, когда 
я чувствую дыхание Вседержителево в ноздрех моих?» — то есть

7 В Деяниях святых апостолов: «Пройдя через Фригию и Галатийскую 
страну, они не были допущены Духом Святым проповедывать слово 
в Асии» (Деян. 16, 6 ). — Ред.



6 9 4 П Р Е П О Д О Б Н Ы Й  С Е Р А Ф И М  С А Р О В С К И Й

как-де я могу хулить Бога, когда Дух Святой со мной пребывает. 
Если бы я хулил Бога, то Дух Святой отступил бы от меня, а вот 
я и дыхание Его ощущаю в ноздрех моих. Таким точно образом 
говорится и про Авраама, и про Иакова, что они видели Господа 
и беседовали с Ним, а Иаков даже и боролся с Ним. Моисей видел 
Бога, и весь народ с ним, когда он сподобился приять от Бога 
скрижали Закона на горе Синае. Столб облачный и огненный, 
или, что то же, явная благодать Духа Святого, служили путево
дителями народу Божию в пустыне. Бога и благодать Духа Его 
Святого люди не во сне видели, и не в мечтании, и не в исступле
нии воображения расстроенного, а истинно въяве.

Очень уж мы стали невнимательны к делу нашего спасения, 
отчего и выходит, что мы и многие другие слова Священного 
Писания приемлем не в том смысле, как бы следовало. А всё 
потому, что не ищем благодати Божией, не допускаем ей по 
гордости ума нашего вселиться в души наши и потому не имеем 
истинного просвещения от Господа, посылаемого в сердца людей, 
всем сердцем алчущих и жаждущих правды Божией. Вот, напри
мер, многие толкуют, что когда в Библии говорится: «Вдуну Бог 
дыхание жизни в лице Адама первозданнаго и созданнаго Им от 
персти земной», что будто бы это значило, что в Адаме до этого 
не было души и духа человеческого, а была будто бы лишь плоть 
одна, созданная из персти земной. Неверно это толкование, ибо 
Господь Бог создал Адама от персти земной в том составе, как 
батюшка святой апостол Павел утверждает: «Да будет всесовер- 
шен ваш дух, душа и плоть в пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа». И все три сии части нашего естества созданы были от 
персти земной, и Адам не мертвым был создан, но действующим 
животным существом, подобно другим живущим на земле оду
шевленным Божиим созданиям. Но вот в чем сила, что если бы 
Господь Бог не вдунул потом в лице его сего дыхания жизни, то 
есть благодати Господа Бога Духа Святого, от Отца исходящего
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и в Сыне почивающего и ради Сына в мир посылаемого, то Адам, 
как ни был он совершенно превосходно создан над прочими 
Божиими созданиями, как венец творения на земле, всё-таки 
пребыл бы не имущим внутрь себя Духа Святого, возводящего 
его в богоподобное достоинство, и был бы подобен всем прочим 
созданиям, хотя и имеющим плоть и душу и дух, принадлежащие 
каждому по роду их, но Духа Святого внутрь себя не имущим. 
Когда же вдунул Господь Бог в лице Адамово дыхание жизни, 
тогда-то, по выражению Моисееву, и «Адам бысть в душу живу», 
то есть совершенно во всем Богу подобную и такую, как и Он, на 
веки веков бессмертную. Адам сотворен был до того не подлежа
щим действию ни одной из сотворенных Богом стихий, что его 
ни вода не топила, ни огонь не жег, ни земля не могла пожрать 
в пропастях своих, ни воздух не мог повредить каким бы то ни 
было своим действием. Всё покорено было ему, как любимцу 
Божию, как царю и обладателю твари. И всё любовалось на 
него, как на всесовершенный венец творений Божиих. От это- 
го-то дыхания жизни, вдохнутого в лице Адамово из всетвор- 
ческих уст Всетворца и Вседержителя Бога, Адам до того преу- 
мудрился, что не было никогда от века, нет, да и едва ли будет 
когда-нибудь на земле человек премудрее и многознательнее его. 
Когда Господь повелел ему нарещи имена всякой твари, то каж 
дой твари он дал на языке такие названия, которые знаменуют 
вполне все качества, всю силу и все свойства твари, которые 
она имеет по дару Божиему, дарованному ей при ее сотворении. 
Вот по этому-то дару вышеестественной Божией благодати, нис
посланному ему от дыхания жизни, Адам мог видеть и разуметь 
и Господа, ходящего в рай, и постигать глаголы Его, и беседу 
святых ангелов, и язык всех зверей, и птиц, и гадов, живущих 
на земле, и всё то, что ныне от нас, как от падших и грешных, 
сокрыто и что для Адама до его падения было так ясно. Такую 
же премудрость, и силу, и всемогущество, и все прочие благие
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и святые качества Господь Бог даровал и Еве, сотворив ее не от 
персти земной, а от ребра Адамова в Едеме сладости — в рай, 
насажденном Им посреди земли. Для того чтобы они могли 
удобно и всегда поддерживать в себе бессмертные, богоблаго
датные и всесовершенные свойства сего дыхания жизни, Бог 
посадил посреди рая древо жизни, в плодах которого заклю
чил всю сущность и полноту даров этого Божественного Своего 
дыхания. Если бы не согрешили, то Адам и Ева сами и всё их 
потомство могли бы всегда, пользуясь вкушением от плода 
древа жизни, поддерживать в себе вечно животворящую силу 
благодати Божией, и бессмертную, вечно юную полноту сил 
плоти, души и духа, и непрестанную нестареемость бесконечно 
бессмертного всеблаженного своего состояния, даже и вообра
жению нашему в настоящее время неудобопонятного. Когда же 
вкушением от древа познания добра и зла — преждевременно 
и противно заповеди Божией — узнали различие между доб
ром и злом и подверглись всем бедствиям, последовавшим за 
преступление заповеди Божией, то лишились этого бесцен
ного дара благодати Духа Божия, так что до самого пришест
вия в мир Богочеловека Иисуса Христа Дух Божий «не убо бе 
в мире, яко Иисус не убо бе прославлен». Однако это не значит, 
чтобы Духа Божиего вовсе не было в мире, но Его пребывание 
не было таким полномерным, как в Адаме или в нас, православ
ных христианах, а проявлялось только отвне, и признаки Его 
пребывания в мире были известны роду человеческому. Так, 
например, Адаму после падения, а равно и Еве вместе с ним 
были открыты многие тайны, относившиеся до будущего спасе
ния рода человеческого. И Каину, несмотря на нечестие его и его 
преступление, удобопонятен был глас благодатного Божествен
ного, хотя и обличительного собеседования с ним. Ной бесе
довал с Богом. Авраам «виде Бога и день Его и возрадовался». 
Благодать Святого Духа, действовавшая отвне, отражалась
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и во всех ветхозаветных пророках и святых Израиля. У евреев 
потом заведены были особые пророческие училища, где учили 
распознавать признаки явления Божиего или ангелов и отли
чать действия Духа Святого от обыкновенных явлений, слу
чающихся в природе неблагодатной земной жизни. Симеону 
Богоприимцу, Богоотцам Иоакиму и Анне и многим бесчислен
ным рабам Божиим бывали постоянные, разнообразные въяве 
Божественные явления, гласы, откровения, оправдывавши
еся очевидными чудесными событиями. Не с такою силой, как 
в народе Божием, но проявление Духа Божиего действовало 
и в язычниках, не ведавших Бога истинного, потому что и из их 
среды Бог находил избранных Себе людей. Таковы, например, 
были девственницы пророчицы, сивиллы, которые обрекли свое 
девство хотя для Бога неведомого, но всё же для Бога, Творца 
вселенной и Вседержителя и Мироправителя, каковым Его 
и язычники сознавали. Также и философы языческие, которые 
хотя и во тьме неведения божественного блуждали, но, ища 
истины, возлюбленной Богу, могли быть по самому этому бого
любезному ее исканию не непричастными Духу Божиему, ибо 
сказано: «Языки, не ведущие Бога, естеством законная творят 
и угодная Богу соделывают». А истину так ублажает Господь, 
что Сам про нее Духом Святым возвещает: «Истина от земли 
возсия, и правда с небесе приниче».

Так вот, ваше Боголюбие, и в еврейском священном, Богу 
любезном народе, и в язычниках, не ведущих Бога, а всё-таки 
сохранялось ведение Божие, то есть, батюшка, ясное и разум
ное понимание того, как Господь Бог Дух Святой действует 
в человеке и как именно и по каким наружным и внутренним 
ощущениям можно удостовериться, что это действует Господь 
Бог Дух Святой, а не прелесть вражеская. Таким-то образом 
всё это было от падения Адама до пришествия Господа нашего 
Иисуса Христа во плоти в мир.
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Без этого, ваше Боголюбие, всегда сохранявшегося в роде 
человеческом ощутительно о действиях Духа Святого понима
ния, не было бы людям нипочем возможности узнать в точно
сти, пришел ли в мир обетованный Адаму и Еве Плод семени 
Жены, имеющий стереть главу змиеву.

Но вот Симеон Богоприимец, сохраненный Духом Святым 
после предвозвещения ему на шестьдесят пятом году его жизни 
тайны приснодевственного от Пречистыя Приснодевы Марии 
Его зачатия и рождения, проживши по благодати Всесвятого 
Духа Божиего триста лет, потом на триста шестьдесят пятом 
году жизни своей сказал ясно в храме Господнем, что ощути
тельно узнал по дару Духа Святого, что это и есть Он Самый, 
Тот Христос, Спаситель мира, о вышеестественном зачатии 
и рождении Коего от Духа Святого ему было предвозвещено 
триста лет тому назад от ангела.

Вот и святая Анна Пророчица, дочь Фануилова, служившая 
восемьдесят лет от вдовства своего Господу Богу в храме Божием 
и известная по особенным дарам благодати Божией за вдовицу 
праведную, чистую рабу Божию, возвестила, что это действи
тельно Он и есть обетованный миру Мессия, истинный Христос, 
Бог и человек, Царь Израилев, пришедший спасти Адама и род 
человеческий.

Когда же Он, Господь наш Иисус Христос, изволил совер
шить всё дело спасения, то по воскресении Своем дунул на апос
толов, возобновив дыхание жизни, утраченное Адамом, и даро
вал им эту же самую адамовскую благодать Всесвятого Духа 
Божиего. Но мало сего — ведь говорил же Он им: «Уне есть 
им, да Он идет ко Отцу; аще же бо не идет Он, то Дух Божий 
не приидет в мир; аще же идет Он, Христос, ко Отцу, то послет 
Его в мир, и Он, Утешитель, наставит их и всех последующих 
их учению на всякую истину и воспомянет им вся, яже Он гла
голал им еще сущи в мире с ними». Это уже обещана была Им
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благодать-возблагодать. И вот в день Пятидесятницы торжест
венно ниспослал Он им Духа Святого в дыхании бурне, в виде 
огненных языков, на коемждо из них седших и вошедших в них, 
и наполнивших их силою огнеобразной Божественной благода
ти, росоносно дышащей и радостотворно действующей в душах 
причащающихся ее силе и действиям. И вот эту-то самую огне- 
дохновенную благодать Духа Святого, когда она подается нам, 
всем верным Христовым, в Таинстве Святого Крещения, свя
щенно запечатлевают миропомазанием в главнейших указан
ных Святою Церковью местах нашей плоти, как вековечной 
хранительницы этой благодати. Говорится: «Печать дара Духа 
Святого». А на что, батюшка, ваше Боголюбие, кладем мы, убо
гие, печати свои, как не на сосуды, хранящие какую-нибудь 
высокоценимую нами драгоценность? Что же может быть выше 
всего на свете и что драгоценнее даров Духа Святого, ниспо
сылаемых нам свыше в Таинстве Крещения, ибо крещенская 
эта благодать столь велика и столь необходима, столь живо- 
носна для человека, что даже и от человека-еретика не отъ- 
емлется до самой его смерти, то есть до срока, обозначенного 
свыше по Промыслу Божию для пожизненной пробы человека 
на земле, — на что-де он будет годен и что-де он в этот Богом 
дарованный ему срок при посредстве свыше дарованной ему 
силы благодати сможет совершить. И если бы мы не грешили 
никогда после крещения нашего, то во веки пребыли бы святы
ми, непорочными и изъятыми от всякой скверны плоти и духа 
угодниками Божиими. Но вот в том-то и беда, что мы, преуспе
вая в возрасте, не преуспеваем в благодати и в разуме Божием, 
как преуспевал в том Господь наш Христос Иисус, а, напротив 
того, развращаясь мало-помалу, лишаемся благодати Всесвято
го Духа Божиего и делаемся в многоразличных мерах грешны
ми и многогрешными людьми. Но когда кто, будучи возбужден 
ищущею нашего спасения премудростью Божиею, обходящею
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всяческая, решится ради нее на утренневание к Богу и бдение 
ради обретения вечного своего спасения, тогда тот, послушный 
гласу ее, должен прибегнуть к истинному во всех грехах своих 
покаянию и к сотворению противоположных содеянным грехам 
добродетелей, а через добродетели Христа ради к приобретению 
Духа Святого, внутрь нас действующего и внутрь нас Царствие 
Божие устраивающего. Слово Божие недаром говорит: «Внутрь 
вас есть Царствие Божие, и нуждно есть оно, и нуждницы е вос
хищают». То есть те люди, которые, несмотря на узы грехов
ные, связавшие их и не допускающие своим насилием и воз
буждением на новые грехи прийти к Нему, Спасителю нашему, 
с совершенным покаянием на истязание с Ним, презирая всю 
крепость этих греховных связок, нудятся расторгнуть узы их, 
такие люди являются потом действительно перед лице Божие 
паче снега убеленными Его благодатию. «Приидите, — говорит 
Господь, — и аще грехи ваши будут, яко багряное, то яко снег 
убелю их». Так некогда святой тайновидец Иоанн Богослов 
видел таких людей во одеждах белых, то есть одеждах оправ
дания, и «финицы в руках их», как знамение победы, и пели 
они Богу дивную песнь: «Аллилуиа». «Красоте пения их ник- 
тоже подражати можаше». Про них ангел Божий сказал: «Сии 
суть, иже приидоша от скорби великия, иже испраша ризы 
своя и убелиша ризы своя в Крови Агнчей», испраша страда
ниями и убелиша их в причащении Пречистых и Ж ивотворя
щих Таин Плоти и Крови Агнца непорочна и пречиста, Христа, 
прежде всех век закланного Его собственною волею за спасе
ние мира, присно и доныне закалаемого и раздробляемого, но 
николиже иждиваемого, подающего же нам в вечное и неос- 
кудеваемое спасение наше напутие живота вечного во ответ 
благоприятен на Страшном Судище Его и замену дражайшую 
и всяк ум превосходящую того плода древа жизни, которо
го хотел было лишить наш род человеческий враг человеков,



О Ц Е Л И  Х Р И С Т И А Н С К О Й  Ж И З Н И  7 0 1

спадший с небесе Денница. Хотя враг диавол и обольстил Еву, 
и с нею пал и Адам, но Господь не только даровал им Искупи
теля в Плоде семени Жены, смертию смерть поправшего, но 
и дал всем нам в Жене, Приснодеве Богородице Марии, стер
шей в Самой Себе и стирающей во всем роде человеческом главу 
змиеву, неотступную Ходатаицу к Сыну Своему и Богу наше
му, непостыдную и непреоборимую Предстательницу даже за 
самых отчаянных грешников. По этому самому Божия Матерь 
и называется «Язвою бесов», ибо нет возможности бесу погу
бить человека, лишь бы только сам человек не отступил от при- 
бегания к помощи Божией Матери.

VI

Еще, ваше Боголюбие, должен я, убогий Серафим, объяснить, 
в чем состоит различие между действиями Духа Святого, свя- 
щеннотайне вселяющегося в сердца верующих в Господа Бога 
и Спасителя нашего Иисуса Христа, и действиями тьмы грехов
ной, по наущению и разжжению бесовскому воровски в нас дей
ствующей. Дух Божий воспоминает нам словеса Господа нашего 
Иисуса Христа и действует едино с Ним, всегда тожественно, 
радостотворя сердца наши и управляя стопы наши на путь мирен, 
а дух лестчий, бесовский, противно Христу мудрствует, и дей
ствия его в нас мятежны, стропотны и исполнены похоти плотс
кой, похоти очес и гордости житейской. «Аминь, аминь, глаголю 
вам, всяк живый и веруяй в Мя не умрет вовеки»; имеющий бла
годать Святого Духа за правую веру во Христа, если бы по немощи 
человеческой и умер душевно от какого-либо греха, то не умрет 
вовеки, но будет воскрешен благодатью Господа нашего Иисуса 
Христа, вземлющего грехи мира и туне дарующего благодать- 
возблагодать. Про эту-то благодать, явленную всему миру и роду 
нашему человеческому в Богочеловеке, и сказано в Евангелии:
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«В Том живот бе, и живот бе свет человеком» — и прибавлено: 
«И свет во тьме светится, и тьма Его не объят». Это значит, что 
благодать Духа Святого, даруемая при Крещении во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, несмотря на грехопадения человече
ские, несмотря на тьму вокруг души нашей, всё-таки светится 
в сердце искони бывшим Божественным светом бесценных 
заслуг Христовых. Этот свет Христов при нераскаянии греш
ника глаголет ко Отцу: «Авва Отче! Не до конца прогневайся на 
нераскаянность эту!» А потом, при обращении грешника на путь 
покаяния, совершенно изглаживает и следы содеянных преступ
лений, одевая бывшего преступника снова одеждой нетления, 
сотканной из благодати Духа Святого, о стяжании которой, как 
о цели жизни христианской, я и говорю столько времени вашему 
Боголюбию.

Еще скажу вам, чтобы вы еще яснее поняли, что разуметь 
под благодатью Божиею, и как распознать ее, и в чем особливо 
проявляется ее действие в людях, ею просвещенных. Благо
дать Духа Святого есть свет, просвещающий человека. Об этом 
говорит всё Священное Писание. Так Богоотец Давид сказал: 
«Светильник ногама моима закон Твой и свет стезям моим, 
и аще не закон Твой научение мне был, тогда убо погибл бых 
во смирении моем». То есть благодать Духа Святого, выража
ющаяся в законе словами заповедей Господних, есть светиль
ник и свет мой, и если бы не эта благодать Духа Святого, кото
рую я так тщательно и усердно стяжеваю, что седмижды на 
день поучаюсь о судьбах правды Твоей, просвещала меня во 
тьме забот, сопряженных с великим званием моего царского 
сана, то откуда бы я взял себе хоть искру света, чтобы озарить 
путь свой по дороге жизни, темной от недоброжелательства 
недругов моих? И на самом деле Господь неоднократно про
являл для многих свидетелей действие благодати Духа Свято
го на тех людях, которых Он освящал и просвещал великими
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наитиями Его. Вспомните про Моисея после беседы его с Богом 
на горе Синайской. Люди не могли смотреть на него — так сиял 
он необыкновенным светом, окружавшим лицо его. Он даже 
принужден был являться народу не иначе как под покрывалом. 
Вспомните Преображение Господне на горе Фаворе. Великий 
свет объял Его и «быша ризы Его блещущия, яко снег, и уче
ницы Его от страха падоша ниц». Когда же Моисей и Илия 
явились к Нему в том же свете, то, чтобы скрыть сияние све
та Божественной благодати, ослеплявшей глаза учеников, 
«облак, — сказано, — осени их». И таким-то образом благо
дать Всесвятого Духа Божия является в неизреченном свете 
для всех, которым Бог являет действие ее.

VII

— Каким же образом, — спросил я батюшку отца Серафи
ма, — узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа Святого?

— Это, ваше Боголюбие, очень просто! — отвечал он мне. — 
Поэтому-то и Господь говорит: «Вся проста суть обретающим 
разум...» Да беда-то вся наша в том, что сами-то мы не ищем 
этого разума Божественного, который не кичит8, ибо не от мира 
сего есть. Разум этот, исполненный любовью к Богу и ближне
му, созидает всякого человека во спасение ему. Про этот разум 
Господь сказал: «Бог хощет всем спастися и в разум истины 
прийти». Апостолам же Своим про недостаток этого разума Он 
сказал: «Ни ли неразумливи есте, и не чли ли Писания, и притчи 
сия не разумеете ли?..» Опять же про этот разум в Евангелии 
говорится про апостолов, что «отверз им тогда Господь разум 
разумети Писания». Находясь в этом разуме, и апостолы всегда 
видели, пребывает ли Дух Божий в них или нет, и, проникнутые

8 Не гордится.
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им и видя сопребывание с ними Духа Божия, утвердительно 
говорили, что дело их свято и вполне угодно Господу Богу. Этим 
и объясняется, почему они в посланиях своих писали: «Изволи- 
ся Духу Святому и нам» — и только на этих основаниях и пред
лагали свои послания как истину непреложную на пользу всем 
верным, так святые апостолы ощутительно сознавали в себе 
присутствие Духа Божиего... Так вот, ваше Боголюбие, видите 
ли, как это просто?

Я отвечал:
— Всё-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо уве

ренным, что я в Духе Божием. Как мне самому в себе распозна
вать истинное Его явление?

Батюшка отец Серафим отвечал:
— Я уже, ваше Боголюбие, сказал вам, что это очень про

сто, и подробно рассказал вам, как люди бывают в Духе Божием 
и как должно разуметь Его явление в нас... Что же вам, батюш
ка, надобно?

— Надобно, — сказал я, — чтобы я понял это хорошенько!..
Тогда отец Серафим взял меня весьма крепко за плечи и ска

зал мне:
— Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою!.. Что 

же ты не смотришь на меня?
Я отвечал:
— Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших 

молнии сыплются. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня 
глаза ломит от боли!..

Отец Серафим сказал:
— Не устрашайтесь, ваше Боголюбие! И вы теперь сами так 

же светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа 
Божиего, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть.

И, приклонив ко мне свою голову, он тихонько на ухо ска
зал мне:
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— Благодарите же Господа Бога за неизреченную к вам 
милость Его. Вы видели, что я и не перекрестился даже, а толь
ко в сердце моем мысленно помолился Господу Богу и внутри 
себя сказал: «Господи! Удостой его ясно и телесными глазами 
видеть то сошествие Духа Твоего, которым Ты удостоиваешь 
рабов Своих, когда благоволишь являться во свете велико
лепной славы Твоей!» И вот, батюшка, Господь и исполнил 
мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима... Как же 
нам не благодарить Его за этот Его неизреченный дар нам обо
им! Этак, батюшка, не всегда и великим пустынникам являет 
Господь Бог милость Свою. Эта благодать Божия благоволи
ла утешить сокрушенное сердце ваше, как мать чадолюбивая, 
по предстательству Самой Матери Божией... Что ж, батюш
ка, не смотрите мне в глаза? Смотрите просто и не убойтесь — 
Господь с нами!

Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня 
еще больший благоговейный ужас. Представьте себе, в сере
дине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных 
лучей, лицо человека с вами разговаривающего. Вы видите 
движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слы
шите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за 
плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих 
себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный и про
стирающийся далеко, на несколько сажен кругом, и озаряю
щий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую 
поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и вели
кого старца. Возмояшо ли представить себе то положение, 
в котором я находился тогда?

— Что же чувствуете вы теперь? — спросил меня отец 
Серафим.

— Необыкновенно хорошо! — сказал я.
— Да как же хорошо? Что именно?
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Я отвечал:
— Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никаки

ми словами выразить не могу!
— Это, ваше Боголюбие, — сказал батюшка отец Серафим, — 

тот мир, про который Господь сказал ученикам Своим: «Мир Мой 
даю вам, не якоже мир дает, Аз даю вам. Аще бо от мира были 
бысте, мир убо любил свое, но якоже избрах вы от мира, сего 
ради ненавидит вас мир. Обаче дерзайте, яко Аз победих мир». 
Вот этим-то людям, ненавидимым от мира сего, избранным же 
от Господа, и дает Господь тот мир, который вы теперь в себе 
чувствуете; «мир, — по слову апостольскому, — всяк ум преиму- 
щий». Таким его называет апостол, потому что нельзя выразить 
никаким словом того благосостояния душевного, которое он про
изводит в тех людях, в сердца которых его внедряет Господь Бог. 
Христос Спаситель называет его миром от щедрот Его собствен
ных, а не от мира сего, ибо никакое временное земное благополу
чие не может дать его сердцу человеческому: он свыше даруется 
от Самого Господа Бога, почему и называется миром Божиим... 
Что же еще чувствуете вы? — спросил меня отец Серафим.

— Необыкновенную сладость! — отвечал я.
И он продолжал:
— Это та сладость, про которую говорится в Священном 

Писании: «От тука дому Твоего упиются и потоком сладости 
Твоея напоиши я». Вот эта-то теперь сладость преисполняет 
сердца наши и разливается по всем жилам нашим неизреченным 
услаждением. От этой-то сладости наши сердца как будто тают, 
и мы оба исполнены такого блаженства, какое никаким языком 
выражено быть не может... Что же еще вы чувствуете?

— Необыкновенную радость во всем моем сердце!
И батюшка отец Серафим продолжал:
— Когда Дух Божий снисходит к человеку и осеняет его пол

нотою Своего наития, тогда душа человеческая преисполняется
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неизреченною радостию, ибо Дух Божий радостотворит всё, 
к чему бы Он ни прикоснулся. Это та самая радость, про которую 
Господь говорит в Евангелии Своем: «Жена егда раждает, скорбь 
имать, яко прииде год ея; егда же родит отроча, к тому не пом
нит скорби за радость, яко человек родися в мир. В мире скорбни 
будете, но егда узрю вы, возрадуется сердце ваше, и радости 
вашея никтоже возмет от вас». Но как бы ни была утешительна 
радость эта, которую вы теперь чувствуете в сердце своем, всё- 
таки она ничтожна в сравнении с тою, про которую Сам Господь 
устами Своего апостола сказал, что радости той «ни око не виде, 
ни ухо не слыша, ни на сердце человеку не взыдоша благая, яже 
уготова Бог любящим Его». Предзадатки этой радости даются 
нам теперь, и если от них так сладко, хорошо и весело в душах 
наших, то что сказать о той радости, которая уготована там, на 
небесах, плачущим здесь, на земле?! Вот и вы, батюшка, доволь
но-таки поплакали в жизни вашей на земле, и смотрите-ка, какою 
радостью утешает вас Господь еще в здешней жизни. Теперь за 
нами, батюшка, дело, чтобы, труды к трудам прилагая, восхо
дить нам от силы в силу и достигнуть меры возраста исполне
ния Христова, да сбудутся на нас слова Господни: «Терпящие 
же Господа, тии изменят крепость, окрилотеют, яко орли, поте
кут и не утрудятся, пойдут и не взалчут, пойдут от силы в силу, 
и явится им Бог богов в Сионе разумения и небесных видений...» 
Вот тогда-то наша теперешняя радость, являющаяся нам вмале 
и вкратце, явится во всей полноте своей, и никтоже возмет ее 
от нас, преисполняемых неизъяснимых пренебесных наслажде
ний... Что же еще вы чувствуете, ваше Боголюбие?

Я отвечал:
— Теплоту необыкновенную!
— Как, батюшка, теплоту? Да ведь мы в лесу сидим. Теперь 

зима на дворе, и под ногами снег, и на нас более вершка снегу, 
и сверху крупа падает... Какая же может быть тут теплота?!
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Я отвечал:
— А такая, какая бывает в бане, когда поддадут на каменку 

и когда из нее столбом пар валит...
— И запах, — спросил он меня, — такой же, как из бани?
— Нет, — отвечал я, — на земле нет ничего подобного это

му благоуханию. Когда еще при жизни матушки моей я любил 
танцевать и ездил на балы и танцевальные вечера, то матушка 
моя опрыснет меня, бывало, духами, которые покупала в луч
ших модных магазинах Казани, но те духи не издают такого 
благоухания...

И батюшка отец Серафим, приятно улыбнувшись, сказал:
— И сам я, батюшка, знаю это точно так же, как и вы, да 

нарочно спрашиваю у вас, — так ли вы это чувствуете? Сущая 
правда, ваше Боголюбие! Никакая приятность земного благо
ухания не может быть сравнена с тем благоуханием, которое 
мы теперь ощущаем, потому что нас теперь окружает бла
гоухание Святого Духа Божия. Что же земное может быть 
подобно ему!.. Заметьте же, ваше Боголюбие, ведь вы сказали 
мне, что кругом нас тепло, как в бане, а посмотрите-ка, ведь 
ни на вас, ни на мне снег не тает, и под нами также. Стало 
быть, теплота эта не в воздухе, а в нас самих. Она-то и есть 
именно та самая теплота, про которую Дух Святой словами 
молитвы заставляет нас вопиять к Господу: «Теплотою Духа 
Святого согрей мя!» Ею-то согреваемые пустынники и пустын
ницы не боялись зимнего мраза, будучи одеваемы, как в теплые 
шубы, в благодатную одежду, от Святого Духа истканную. Так 
ведь и должно быть на самом деле, потому что благодать Божия 
должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ибо Господь ска
зал: «Царствие Божие внутрь вас есть». Под Царствием же 
Божиим Господь разумел благодать Духа Святого. Вот это 
Царствие Божие теперь внутрь нас и находится, а благодать 
Духа Святого и отвне осиявает и согревает нас, и, преисполняя



О Ц Е Л И  Х Р И С Т И А Н С К О Й  Ж И З Н И  7 0 9

многоразличным благоуханием окружающий нас воздух, 
услаждает наши чувства пренебесным услаждением, напояя 
сердца наши радостью неизглаголанною. Наше теперешнее 
положение есть то самое, про которое апостол говорит: «Царс
твие Божие несть пища и питие, но правда и мир о Дусе Святе». 
Вера наша состоит «не в препретельных земныя премудрости 
словах, но в явлении силы и духа». Вот в этом-то состоянии мы 
с вами теперь и находимся. Про это состояние именно и ска
зал Господь: «Суть нецыи от зде стоящих, иже не имут вкусити 
смерти, дондеже видят Царствие Божие, пришедшее в силе...» 
Вот, батюшка, ваше Боголюбие, какой неизреченной радости 
сподобил нас теперь Господь Бог!.. Вот что значит быть в пол
ноте Духа Святого, про которую святой Макарий Египетский 
пишет: «Я сам был в полноте Духа Святого...». Этою-то пол
нотою Духа Своего Святого и нас, убогих, преисполнил теперь 
Господь... Ну уж теперь нечего более, кажется, спрашивать, 
ваше Боголюбие, каким образом бывают люди в благодати Духа 
Святого!.. Будете ли вы помнить теперешнее явление неизре
ченной милости Божией, посетившей нас?

— Не знаю, батюшка, — сказал я, — удостоит ли меня 
Господь навсегда помнить так живо и явственно, как теперь я 
чувствую, эту милость Божию.

— А я мню, — отвечал мне отец Серафим, — что Господь 
поможет вам навсегда удержать это в памяти вашей, ибо иначе 
благость Его не преклонилась бы так мгновенно к смиренно
му молению моему и не предварила бы так скоро послушать 
убогого Серафима, тем более что и не для вас одних дано вам 
разуметь это, а через вас для целого мира, чтобы вы сами, 
утвердившись в деле Божием, и другим могли быть полезны
ми. Что же касается до того, батюшка, что я монах, а вы мир
ской человек, то об этом думать нечего: у Бога взыскуется пра
вая вера в Него и Сына Его Единородного. За это и подается
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обильно свыше благодать Духа Святого, Господь ищет сердца, 
преисполненного любовью к Богу и ближнему, — вот престол, 
на котором Он любит восседать и на котором Он является 
в полноте Своей пренебесной славы. «Сыне, даждь Ми серд
це твое! — говорит Он, — а всё прочее Я Сам приложу тебе», 
ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие. 
Господь заповедует ученикам Своим: «Ищите прежде Царствия 
Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам. Весть бо Отец 
ваш Небесный, яко всех сих требуете». Не укоряет Господь 
Бог за пользование благами земными, ибо и Сам говорит, что 
по положению нашему в жизни земной мы всех сих требуем, 
то есть всего, что успокаивает на земле нашу человеческую 
жизнь и делает удобным и более легким путь наш к отечеству 
Небесному. На это опираясь, святой апостол Петр сказал, что, 
по его мнению, нет ничего лучше на свете, как благочестие, 
соединенное с довольством. И Церковь Святая молится о том, 
чтобы это было нам даровано Господом Богом; и хотя прискор
бия, несчастия и разнообразные нужды и неразлучны с нашей 
жизнью на земле, однако же Господь Бог не хотел и не хощет, 
чтобы мы были только в одних скорбях и напастях, почему 
и заповедует нам через апостолов носить тяготы друг друга 
и тем исполнить закон Христов. Господь Иисус лично дает нам 
заповедь, чтобы мы любили друг друга и, соутешаясь этой вза
имной любовью, облегчали себе прискорбный и тесный путь 
нашего шествования к отечеству Небесному. Для чего же Он 
и с небес сошел к нам, как не для того, чтобы, восприяв на 
Себя нашу нищету, обогатить нас богатством благости Своей 
и Своих неизреченных щедрот. Ведь пришел Он не для того, 
чтобы послужили Ему, но да послужит Сам другим и да даст 
душу Свою за избавление многих. Так и вы, ваше Боголюбие, 
творите и, видевши явно оказанную вам милость Божию, сооб
щайте о том всякому желающему себе спасения. «Жатвы бо
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много, — говорит Господь, — делателей же мало». Вот и нас 
Господь Бог извел на делание и дал дары благодати Своей, что
бы, пожиная класы спасения наших ближних через множай- 
шее число приведенных нами в Царствие Божие, принесли Ему 
плоды — ово тридесят, ово шестьдесят, ово же сто. Будем же 
блюсти себя, батюшка, чтобы не быть нам осужденным с тем 
лукавым и ленивым рабом, который закопал свой талант в зем
лю, а будем стараться подражать тем благим и верным рабам 
Господа, которые принесли Господину своему, один вместо 
двух — четыре, другой вместо пяти — десять. О милосердии 
же Господа Бога сомневаться нечего: сами, ваше Боголюбие, 
видите, как слова Господни, сказанные через пророка, сбы
лись на нас. «Несмь Аз Бог издалече, но Бог изблизи, и при 
устех твоих есть спасение твое». Не успел я, убогий, перекрес
титься, а только лишь в сердце своем пожелал, чтобы Господь 
удостоил вас видеть Его благостыню во всей ее полноте, как 
уже Он немедленно и на деле исполнением моего пожелания 
поспешить изволил. Не велехваляся говорю я это, и не с тем, 
чтобы показать вам свое значение и привести вас в зависть, 
и не для того, чтобы вы подумали, что я монах, а вы мирянин, 
нет, ваше Боголюбие, нет! «Близ Господь всем призывающим 
Его во истине, и несть у Него зрения на лица, — Отец бо любит 
Сына и вся дает в руце Его», лишь бы только мы сами любили 
Его, Отца нашего Небесного, истинно по-сыновнему. Господь 
равно слушает и монаха, и мирянина, простого христианина, 
лишь бы оба были православные, и оба любили Бога из глубины 
душ своих, и оба имели в Него веру, хотя бы «яко зерно горуш- 
но», — и оба двинут горы. «Един движет тысящи, два же тьмы». 
Сам Господь говорит: «Вся возможна верующему», а батюш
ка святой апостол Павел велегласно восклицает: «Вся могу 
о укрепляющем мя Христе». Не дивнее ли еще этого Господь 
наш Иисус Христос говорит о верующих в Него: «Веруяй в Мя
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дела не точию яже Аз творю, но и болына сих сотворит, яко Аз 
иду ко Отцу Моему и умолю Его о вас, да радость ваша испол
нена будет. Доселе не просисте ничесоже во имя Мое, ныне же 
просите и приимете...» Так-то, ваше Боголюбие, всё, о чем бы 
вы ни попросили у Господа Бога, всё восприимете, лишь бы 
только то было во славу Божию или на пользу ближнего, пото
му что и пользу ближнего Он же к славе Своей относит, почему 
и говорит: «Вся, яже единому от меньших сих сотвористе, Мне 
сотвористе». Так не имейте никакого сомнения, чтобы Господь 
Бог не исполнил ваших прошений, лишь бы только они или 
к славе Божией, или к пользам и назиданию ближних относи
лись. Но если бы даже и для собственной вашей нужды, или 
пользы, или выгоды вам что-либо было нужно, и это даже всё 
столь же скоро и благопослушливо Господь Бог изволит послать 
вам, только бы в том крайняя нужда и необходимость настоя
ла, ибо любит Господь любящих Его: благ Господь всяческим, 
щедрит же и дает и не призывающим имени Его, и щедроты Его 
во всех делах Его, волю же боящихся Его сотворит, и молитву 
их услышит, и «весь совет их исполнит, исполнит Господь вся 
прошения твоя». Одного опасайтесь, ваше Боголюбие, чтобы 
не просить у Господа того, в чем не будете иметь крайней нуж
ды. Не откажет Господь вам и в том за вашу православную веру 
во Христа Спасителя, ибо не предаст Господь жезла правед
ных на жребий грешных и волю раба Своего Давида сотворит 
неукоснительно, однако взыщет с него, зачем он тревожил Его 
без особой нужды, просил у Него того, без чего мог бы весьма 
удобно обойтись.

Так-то, ваше Боголюбие, всё я вам сказал теперь и на деле 
показал, что Господь и Божия Матерь через меня, убогого Сера
фима, вам сказать и показать соблаговолили. Грядите же с миром. 
Господь и Божия Матерь с вами да будут всегда, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь. Грядите же с миром!..
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И во всё время беседы этой, с того самого времени, как 
лицо отца Серафима просветилось, видение это не перестава
ло, и всё с начала рассказа и доселе сказанное говорил он мне, 
находясь в одном и том же положении. Исходившее же от него 
неизреченное блистание света видел я сам, своими собствен
ными глазами, что готов подтвердить и присягою.
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