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Ко всем своим чадам Церковь имеет материнское отношение. В тех 
же из них, которые в своем стремлении к богопознанию оставили 
мир и сосредоточили все силы на достижении евангельского идеала, 
Церковь видит «светозарнейшую часть стада Христова. Ими радует-
ся, в них обильно красуется славное чадородие Матери-Церкви: и чем 
более девство увеличивается в числе своем, тем более возрастает ра-
дость матери»1.

Русская Православная Церковь при появлении исторической воз-
можности свободного бытия в последней четверти ХХ века пред-
приняла все усилия, чтобы возродить как можно больше закрытых 
монастырей, ставших одновременно и национальными святынями. 
Так, число монашеских общин на ее канонической территории умно-
жилось с 22 в 1988 году до 923 в 2018 году, показав более чем сорока-
кратный рост.

Тот же дух заботы о монашествующих в настоящее время побужда-
ет Церковь сосредоточить внимание на внутреннем благоустройстве 
возрожденных монастырей, с тем, чтобы наши обители явили после 
знаменательного количественного роста столь же достойное возрас-
тание монашеской жизни в ее глубине, в молитвенно-духовной на-
строенности.

Принятое на Архиерейском Соборе 2017 года «Положение о мо-
настырях и монашествующих» определяет институт монашества в 
его основных и общих понятиях.

Настоящий документ является рекомендательным пособием для 
составления и принятия в обителях Русской Православной Церкви 
внутренних уставов. Под уставом на протяжении всего документа 
подразумевается внутренний устав монастыря, тогда как юридичес-
кий устав обители обозначается термином «гражданский устав».

1 Киприан Карфагенский, свт. Книга об одежде девственниц // Творения. М.: 
Паломник, 1999. С. 193.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сущность внутреннего устава монастыря
Общие принципы монашеского жития получают осуществление в 

жизни конкретных монашеских общин. Каждая из них накапливает 
свой уникальный опыт, который выражается в особенностях духов-
ного устроения, литургической практики, служения обществу, рас-
пределения обязанностей и т. п.

Вместе с тем благоустроенной жизни каждого отдельного монаха 
и каждой монашеской общины присущи упорядоченность и ритмич-
ность. Поэтому каждый монастырь имеет определенный уклад внут-
ренней жизни, выражающий, с одной стороны, свойственную мона-
шескому жительству упорядоченность, а с другой  — особенности 
своего собственного опыта. Уклад внутренней жизни может сущес-
твовать либо как обычай и предание, либо как письменно сформули-
рованный основополагающий в жизни общины документ — внутрен-
ний устав монастыря (далее устав). Устав как выражение уникального 
опыта общины вторичен по отношению к укладу и содержит в себе 
только проверенные жизнью и обоснованные Священным Предани-
ем нормы. Устав — инструмент охранения выработанного общиной 
уклада.

В системе канонического регулирования жизни монастырей устав 
дополняет общецерковные нормативные документы — Устав Русской 
Православной Церкви и Положение о монастырях и монашествую-
щих, всецело согласуется с ними и выражает путь их практического 
исполнения в конкретной монашеской общине.

2. Принципы составления внутреннего устава монастыря. Ха-
рактер общецерковного документа

При составлении устава, который для насельников обители зада-
вал бы пример высокого идеала монашеской жизни и одновременно 
не отрывался от реальной действительности, необходимо руководс-
твоваться двумя принципами:

1) устав должен основываться на монашеском предании, быть воп-
лощением церковных канонов, касающихся монашества;

2) устав должен исходить из оценки местных условий, истории, 
действительного уровня духовности монахов, чтобы уставные нормы 
стали реальностью и служили духовному возвышению монастырей в 
среде современного мира.
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Священное Предание сохраняет образцы наилучшего устроения 
монашеских общин и поэтому выражает идеал, к которому следу-
ет стремиться. Вместе с тем реальные условия монастырей Русской 
Православной Церкви — прежде всего, наличный уровень духовно-
нравственного и культурного развития монашествующих, а также це-
лый ряд отличительных местных особенностей — не позволяют сразу 
и в полноте ставить задачу повторения образа жительства великих 
лавр и монастырей прошедших веков. Только на пути духовной рас-
судительности и осмотрительности, «во многом совете» следует на-
ходить формы наилучшего устроения монашеской общины в каждом 
отдельном случае.

Поэтому невозможно предложить один универсальный устав, ко-
торый был бы применим во всех случаях. Главное условие появления 
духовно возвышающих и одновременно реалистичных уставов за-
ключается в том, чтобы их рождение совершалось в живом собор-
ном действии Церкви — в общении и нахождении согласия игумена и 
старшей братии внутри монастыря, монастыря и архиерея, архиерея 
и Синодального отдела по монастырям и монашеству. Сориентиро-
вать и направить это духовное творчество составителей уставов, в 
первую очередь, из числа неравнодушных и подготовленных мона-
шествующих, на общецерковном уровне призван настоящий доку-
мент в целом.

В случае, если игумен и Духовный собор монастыря желают от-
разить во внутреннем уставе обители традиции и особенности, не 
упомянутые в главе II «Методические рекомендации по разработке 
внутренних уставов в монастырях Русской Православной Церкви» и 
главе III «Примерный образец внутреннего устава общежительного 
монастыря», перед утверждением такой устав следует согласовать с 
Синодальным отделом по монастырям и монашеству.
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II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ВНУТРЕННИХ УСТАВОВ В МОНАСТЫРЯХ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Общие рекомендации по составлению устава

«Методические рекомендации» составлены в помощь игуменам 
монастырей и содержат достаточную информацию для составления 
монастырского устава. В «Рекомендациях» указано, из каких разделов 
должен состоять устав. К каждому разделу даются основные тезисы, 
список святоотеческой литературы по теме и, в особом приложении, 
«Избранные святоотеческие источники». Кроме того, в данном посо-
бии содержатся общие рекомендации по составлению устава, в том 
числе требования к стилю и оформлению.

«Методические рекомендации» должны рассматриваться в сово-
купности с «Примерным образцом внутреннего устава общежитель-
ного монастыря». «Примерный образец устава» может быть исполь-
зован для составления конкретных монастырских уставов.

Поскольку каждая обитель имеет свои традиции и особый уклад, 
зависящий от условий, в которых находится обитель, не представля-
ется возможным ввести единый устав во всех монастырях. Поэтому 
в «Методических рекомендациях» предусматривается возможность 
составления разнообразных по форме и содержанию уставов в русле 
единого монашеского предания.

Если игумен и старшие братия рассудят, что положения «Пример-
ного образца устава» полностью удовлетворяют духовным нуждам 
братства и отражают все принятые в братстве традиции, то они мо-
гут принять «Примерный образец устава» в качестве устава для своей 
обители.

В ином случае игумен и старшие братия могут на основе положе-
ний «Примерного образца устава» и с помощью данных «Рекоменда-
ций» написать свой устав, отличающийся по объему, порядку, содер-
жанию глав и т. д. — в соответствии с нуждами и традициями своего 
братства.

В случае если у монастыря уже есть свой утвержденный устав, 
обитель может продолжать руководствоваться им или, при желании, 
внести в него изменения и дополнения согласно «Рекомендациям» и 
вновь утвердить устав.

Все положения, которые в «Рекомендациях» относятся к мужским 
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монастырям (игумену и братиям), равным образом относятся к жен-
ским обителям (игумении и сестрам).

Основные требования к уставу
Устав является необходимым документом для внутреннего бла-

гоустроения монастыря. Он отражает монашеские правила и тра-
диции, по которым живет братство. Каждый вновь поступающий в 
обитель, знакомясь с уставом, через это получает первоначальные 
знания о монашеской жизни и проникается духом братства. Регу-
лярно прочитываемый на общей братской трапезе устав обновляет 
в насельниках духовную ревность, укрепляет в них любовь к обите-
ли и монашеству.

Исходя из этого, необходимо, чтобы устав соответствовал следую-
щим основным требованиям:

1) Все положения устава должны быть основаны на двухтысяче-
летнем монашеском предании, канонах и установлениях Церкви, ка-
сающихся монашеской жизни.

2) Как отмечают ученые-канонисты, общий принцип составления 
любого монастырского устава заключается в ориентации на три глав-
ных монашеских обета: девства, послушания и нестяжания2. Поэтому 
при составлении устава обители необходимо обращать внимание на 
то, как реализуется в уставных положениях возможность соблюдения 
обетов.

3) Нормы устава должны быть выработаны с учетом сложившихся 
в монастыре традиций, условий жизни монастыря и других его осо-
бенностей.

4) В уставе должны быть отражены как те нормы, которые уже 
исполняются в братстве, так и те, к которым братство стремится и 
к достижению которых прилагает усилия. Таким образом, устав не 
только фиксирует сложившийся в монастыре уклад жизни, но и на-
мечает перспективы, служит духовному возвышению братий и совер-
шенствованию внутренней жизни обители.

5) Любой монастырский устав — это не только официальный до-
кумент, регламентирующий деятельность монастыря, но и свод свя-
щенных установлений обители, чтение которого должно вдохновлять 

2 Κονιδάρις Ι. Νομική θεώρηση τῶν μοναστηριακῶν τυπικῶν (Конидарис И. Ас-
пекты монастырских уставов с точки зрения канонического права). Αθήνα, 
2003. Σ. 117–120.
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братию к ревностному прохождению монашеского подвига. Поэтому 
желательно, чтобы язык монастырского устава был не официально-
деловым, а святоотеческим, в особенности в тех главах, где речь идет 
о духовных деланиях.

6) Монастырский устав должен соответствовать «Положению о 
монастырях и монашествующих» и не противоречить гражданскому 
уставу монастыря.

Порядок работы над уставом
Устав составляется игуменом и Духовным собором: именно они 

призваны закрепить в уставе все нормы и традиции, необходимые 
для дальнейшего развития братства3.

Кроме «Положения о монастырях и монашествующих», данных 
«Рекомендаций» и «Примерного образца устава», игумену и старшим 
братиям в составлении устава могут помочь важнейшие творения 
святых отцов и монашеские уставы, список которых приводится в 
конце каждого раздела «Рекомендаций». В этих творениях и уставах 
в полноте содержится монашеское предание, и внимательное озна-
комление с ними может дать необходимый настрой и вдохновение. 
В  приложении «Избранные святоотеческие источники» собраны 
цитаты, которыми игумен и старшие братия также могут воспользо-
ваться при составлении устава.

Как показывает опыт, тщательная работа над монастырским уста-
вом, обсуждение его положений помогает игумену и старшим бра-
тиям углубить и систематизировать свои представления об устрое-
нии жизни в монастыре, найти пути решения конкретных проблем, 
усовершенствовать правила обители, благодаря чему жизнь братства 
будет более стройной и упорядоченной, исполненной мира и благо-
образия.

3 История монашества, древнего и современного, знает множество случа-
ев, когда основатель обители, духоносный старец, составлял для нее устав, 
в котором выражал свой дух и образ мыслей, свое глубокое понимание мо-
нашеской жизни; и такой устав становился для обители животворным семе-
нем. Отчасти так происходит в каждом монастыре, когда устав составляет 
духовный отец братства, игумен, носитель духа братства. В наши дни осо-
бенно важно то, чтобы игумен составлял устав совместно с Духовным со-
бором.
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Структура устава
Желательно, чтобы устав содержал следующие основные разделы:
1) О цели монашеской жизни.
2) Краткие сведения о монастыре и его каноническое подчинение 

Святейшему Патриарху или епархиальному архиерею.
3) Управление монастырем. В этом разделе раскрываются права и 

обязанности игумена и Духовного собора.
4) Принятие в монастырь, испытание и постриг.
5) Внутренняя жизнь монастыря. В разделе описываются основные 

монашеские делания и средства духовного возрастания насельников 
(молитва, богослужение, чтение, труды, послушание, нестяжание и 
др.). Также могут быть включены главы, посвященные благочинию, 
различным монашеским добродетелям, поведению новоначальных.

6) Отношения с внешним миром. В этом разделе регламентируют-
ся выходы братии в мир, посещение обители мирянами, отношение 
братий к родственникам, служение монастыря миру.

Кроме этих основных разделов, в устав дополнительно могут быть 
включены разделы и главы о традиционных монастырских послуша-
ниях (благочинного, казначея, келаря и др.), о верности монашескому 
пути и т. д. В конце устава также может быть помещено заключение.

По мере развития монастырской жизни и совершенствования ее 
отражения в уставных документах, в обители из коренного устава 
(внутреннего устава) могут вырастать специальные уставы — литур-
гической жизни, хозяйственной жизни, устав о трапезе, — и таким 
образом будет формироваться система уставов (РиС. 1).
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Традиционное оформление устава
На титульном листе указывается полное наименование монастыря, 

его местонахождение, год утверждения устава; желательно оставить 
место для резолюции и подписи Святейшего Патриарха/епархиаль-
ного архиерея.

Заголовки разделов и глав выделяются жирным или более круп-
ным шрифтом.

Для удобства пользования уставом в начале или в конце размеща-
ется оглавление с указанием всех разделов и глав.

При оформлении устава уместно использовать элементы, показы-
вающие церковный и монашеский характер документа. На титульном 
листе может быть помещена икона святого, в честь которого назван 
монастырь.

Раздел 1. О цели монашеской жизни

Этот раздел включается в устав по усмотрению составителей. 
Включить его рекомендуется по той причине, что он раскрывает пе-
ред читателем устава основы монашеской жизни и этим закладывает 
фундамент для правильного восприятия положений устава в целом. 
Составление древних уставов традиционно начиналось с этого раз-
дела.

В этом разделе желательно:
1) указать цель, ради которой в обители ведется монашеская жизнь 

(возможные формулировки: «покаяние, единение с Богом и спасе-
ние», «духовное совершенствование и спасение во Христе всех бра-
тий», «восприятие Бога, спасение душ, боголюбивое совершенство и 
блаженное обожение», «достижение человеком высшего христианс-
кого совершенства» и т. д.);

2) указать основные условия для достижения этой цели (исполне-
ние евангельских заповедей, в особенности заповедей о любви к Богу 
и ближнему, молитвенная и литургическая жизнь, стяжание доброде-
телей: смирения, послушания, покаяния и др.);

3) охарактеризовать суть монашеских обетов как главных принци-
пов монашеского жития.

Можно также включить в главу краткие изречения святых отцов о 
красоте монашеского жительства и о значении монашества для Цер-
кви.
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Источники:
1. Положение о монастырях и монашествующих. II.
2. Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве // Творения. Т. 2. 

С. 139–140, 144.
3. Григорий Богослов, свт. Определения, слегка начертанные // Творе-

ния: в 2 т. М.: Сибирская Благозвонница, 2007. Т. 2. С. 175.
4. Мефодий Патарский, сщмч. Пир десяти дев // Творения св. Гри-

гория Чудотворца и св. Мефодия, епископа и мученика. М.: Паломник, 
1996. С. 29, 65.

5. Серапион Тмуитский, свт. Послание к монашествующим // Творе-
ния древних отцов-подвижников. М.: Мартис, 1997. С. 59, 60, 64.

6. Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Собеседования египетских подвиж-
ников. Собеседование 1 // Писания. Репр. воспр. изд. 1892 г. СТСЛ, 1993. 
С. 169.

7. Ефрем Сирин, прп. О девстве // Творения: в 8 т. Т. 3. Репр. воспр. изд. 
1912 г. С. 70–73.

8. Иоанн Златоуст, свт. К враждующим против тех, которые привле-
кают к монашеской жизни // Творения: в 12 т. Репр. воспр. изд. 1898 г. М.: 
Православная книга, 1991. Т. 1. Кн. 1. С. 44–130.

9. Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея евангелиста. 
Беседа 68 // Творения: в 12 т. Т. 7. Кн. 2. Репр. воспр. изд. 1901 г. М.: Изд-во 
«Святитель Иоанн Златоуст», 2001. С. 699.

10. Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Репр. воспр. изд. 1911 г. 
М.: Правило веры, 1993. С. 108.

11. Авва Дорофей, прп. Поучение 1. Об отвержении мира // Душеполез-
ные поучения. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2002. С. 19–33.

12. Иоанн Лествичник, прп. Слова 1, 23, 26 // Лествица. М.: Сибирская 
Благозвонница, 2010. С. 24–39, 295, 346.

13. Максим Исповедник, прп. Главы о любви. Сотница вторая, гл. 54; 
Сотница четвертая, гл. 67 // Добротолюбие: в 5 т. Т. 3. Репр. воспр. изд. 
1888 г. М.: Паломник, 1998. С. 203, 240.

14. Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // 
Добротолюбие: в 5 т. Т. 4:. Репр. воспр. изд. 1889. М.: Паломник, 1998. 
С. 502, 605, 646.

15. Симеон Новый Богослов, прп. Гимн XX // Творения: в 3 т. Т. 3. Репр. 
воспр. изд. 1917 г. СТСЛ, 1993. С. 91–95.

16. Никифор Уединенник. Слово о трезвении и хранении сердца много-
полезное // Добротолюбие: в 5 т. Т. 5. Репр. воспр. изд. 1888 г. М.: Палом-
ник, 1998. С. 261.
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17. Никифор (Феотокис), архиеп. Четыре слова огласительных к мона-
хине в день, в который она облеклась в ангельский образ // Благословен-
ным христианам Греции и России. М.: Даниловский благовестник, 2006. 
С. 180.

18. Паисий (Величковский), прп. Поучение на пострижение в монашес-
кий чин // Трезвомыслие. Т. 2. С. 29–30.

19. Зосима (Верховский), прп. Поучение о послушании. Слово 3 // Трез-
вомыслие: в 2 т. М.: Паломник; Екатеринбург: Ново-Тихвинский женс-
кий монастырь, 2009. Т. 1. С. 508.

20. Игнатий (Брянчанинов), свт. О монашестве. Разговор между пра-
вославными христианами: мирянином и монахом // Полн. собр. творе-
ний: в 8 т. Т. 1. М.: Паломник, 2007. С. 420–460.

21. Игнатий (Брянчанинов), свт. О молитве Иисусовой. Беседа старца 
с учеником // Полн. собр. творений. Т. 1. С. 262

22. Игнатий (Брянчанинов), свт. Избранные письма / Сост. иг. Марк 
(Лозинский). СПб.: [Общество памяти игумении Таисии], 2006. С.  488, 
520.

23. Игнатий (Брянчанинов), свт. // Полн. собр. творений. Т. 5: Прино-
шение современному монашеству. С. 72, 324.

24. Игнатий (Брянчанинов), свт. Беседа в понедельник первой недели 
Великого поста // Полн. собр. творений: в 8 т. Т. 4. М.: Паломник, 2002. 
С. 46.

25. Игнатий (Брянчанинов), свт. Полн. собр. творений: в 8 т. Т. 6: 
Отечник. М.: Паломник, 2004. С. 329.

26. Феофан Затворник, свт. Черты иноческой жизни в жизни велико-
мученицы Екатерины // Простые истины сердца: Слова и проповеди. М.: 
Правило веры, 2002. С. 380.

27. Старец Силуан Афонский. М.: Подворье Русского на Афоне Свято-
Пантелеимонова монастыря, 1996. С. 358.

28. Софроний (Сахаров), схиархим. Духовные беседы: в 2 т. Т. 1. Эссекс; 
Москва: Св.-Иоанно-Предтеченский монастырь: Паломник, 2003. С. 17, 
28.

29. Софроний (Сахаров), схиархим. Об основах православного под-
вижничества // Старец Силуан Афонский. С. 442, 443.

30. Даниил Катунакский. Устав общежительного пребывания на осно-
вании святых определений Церкви Христовой // Ангельское житие. М.: 
Изд-во московского подворья СТСЛ, 2005. С. 60.

31. Устав Благовещенского общежительного женского монастыря в 
Ормилии на Халкидике. Гл. 1. Цель и служение // Эмилиан (Вафидис), 



14

архим. Слова и наставления. Печать истинная. Жизнь в Духе. М.: Храм 
святой мученицы Татианы, 2006. С. 110–112.

См. также книги, целиком посвященные обетам монашества:
Петр (Екатериновский), еп. Правила и практика православной аске-

зы. СПб: Сатис, 2002.
О трех обетах монашества. Репр. воспр. изд. 1845 г. М.: Изд-во имени 

свт. Игнатия Ставропольского, [б. г.].

Раздел 2. Краткие сведения о монастыре

Основные вехи истории монастыря
Этот раздел устава по желанию составителей может быть опущен 

или перемещен в приложение. Он включает в себя основные, наибо-
лее значимые сведения из истории монастыря. Раздел может содер-
жать следующую информацию:

1) год учреждения обители и документы, на основании которых 
она была открыта (постановление Святейшего Синода, императорс-
кий указ, если обитель была основана до революции 1917 г., и проч.);

2) имя основателя монастыря и краткие сведения о его жизни;
3) год закрытия обители в советское время;
4) год возобновления обители или ее основания, если обитель от-

крыта в наше время.
Литературой для этого раздела могут послужить краеведческие и 

исторические источники, повествующие о жизни монастыря, а также 
монастырские уставы, содержащие главы об истории обители.

Каноническое подчинение
Поскольку глава «Каноническое подчинение» содержит в себе све-

дения о монастыре, относящиеся к области канонического права, она 
может быть написана в официально-деловом стиле. Можно восполь-
зоваться готовыми формулировками из предлагаемых источников, 
на основании которых желательно написать эту главу. В главе должно 
быть указано:

1) монастырь находится под каноническим управлением Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси/епархиального архиерея и, 
соответственно, является ставропигиальным или епархиальным;

2) общее наблюдение за состоянием и развитием монастыря осу-
ществляется Святейшим Патриархом и Священным Синодом;
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3) монастырь находится в ведении епархиального архиерея, ко-
торый, по определению Устава Русской Православной Церкви, име-
ет высшее начальственное наблюдение за входящими в его епархию 
монастырями: представляет на рассмотрение Священного Синода 
кандидатуру на должность игумена монастыря, утверждает устав 
монастыря и состав Духовного собора, по представлению игумена 
совершает рукоположение братии, преподает благословение на пос-
трижение и т. д.

Источники:
1. Устав Русской Православной Церкви. ХV. Пп. 18.з и 31.в.
2. Положение о монастырях и монашествующих. III. 3.3, 3.5.1, 3.5.2.
3. 4-е правило IV Вселенского собора // Правила святых Вселенских 

Соборов с толкованиями. С. 165–170.
4. 17-е правило VII Вселенского собора // Правила святых Вселенских 

Соборов с толкованиями. С. 706–710.
5. 1-е правило Двукратного собора // Правила святых Поместных Со-

боров с толкованиями. С. 790–796.
6. Номоканон XIV титулов. Титул 1, глава 35; Титул 11, глава 3, глава 

4 // Номоканон Константинопольского патриарха Фотия с толкованием 
Вальсамона. С. 105, 426–427, 429–430.

7. Устав преподобного Венедикта. Гл. 64 // Древние иноческие уставы. 
С. 646.

8. Георгий (Капсанис), архим. Пастырское служение по священным ка-
нонам. М.: Святая Гора, 2006. С. 269–274.

Приписные к обители монастыри, храмы, скиты и подворья
Данная глава необходима для устава в том случае, если у обители 

есть приписные монастыри, храмы, часовни, скиты и подворья.
1) Для приписных монастырей, которые существуют при ставро-

пигиальных обителях, необходимо указать название монастыря, его 
местоположение и то, на кого возлагается ответственность за управ-
ление.

2) Для приписных храмов и часовен следует указать их название, 
местоположение и то, кто несет ответственность за надлежащее со-
вершение в них богослужений и треб.

3) Для скитов указывается их название, местоположение, цели их 
создания, основные занятия братии, а также особые уставные прави-
ла, по которым живут братия скита.
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4) Для подворий нужно указать название, местоположение, цель 
создания и то, кто ответственен за управление. Желательно отметить, 
имеет ли подворье статус юридического лица и каким документом 
(собственным гражданским уставом или гражданским уставом мо-
настыря) руководствуется в своей деятельности. Отдельный внут-
ренний устав для подворья необязателен; во внутренней жизни под-
ворье может руководствоваться общим уставом монастыря.

Источники:
1. Устав Русской Православной Церкви. XVII. 9.
2. Положение о монастырях и монашествующих. IV. 4.1.2, 4.2, 4.3.

Раздел 3. Управление монастырем

Игумен
Глава об игумене является одной из ключевых в уставе. В ней сле-

дует по возможности всесторонне отобразить качества, которыми 
должен обладать игумен: достаточный опыт монашеской жизни в 
обители (не менее 5 лет), духовное образование, рассудительность, 
любовь к братии, способности к управлению, готовность самоот-
верженно исполнять свое послушание ради пользы обители до кон-
ца жизни. Все сказанное об игумене относится также и к игумениям 
женских монастырей.

Во вступительной части главы следует указать, что игумен — отец 
и наставник всего братства, подающий своей подвижнической жиз-
нью пример прочим насельникам. Игумен обладает полнотой духов-
ной и административной власти, его благословение  — связующая 
сила монастыря.

Важно также отметить, что игумен руководствуется в своей де-
ятельности правилами святых Соборов, святоотеческим монашес-
ким преданием и во всем оказывает послушание священноначалию.

Далее следует кратко, но исчерпывающе охарактеризовать основ-
ные обязанности игумена:

— Являть пример во всех сторонах монастырской жизни: в отно-
шении к богослужению и молитве, в аскетическом делании и любви к 
братии, в наружном поведении и скромности жизни.

— Осуществлять духовное руководство братиями: наставление в 
общих беседах, совершение исповеди (для женских монастырей  — 
личные духовные беседы с насельницами). Важно отметить, что для 
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более успешного духовного руководства насельниками игумену же-
лательно иметь помощников в деле административного и хозяйс-
твенного управления обителью, чтобы заботы подобного рода не 
отнимали у него сил и времени от более значимого пастырского слу-
жения. Вместе с тем существует опыт назначения из числа старшей 
братии духовника обители, а при большой численности насельников 
даже нескольких духовников (в женских монастырях  — духовных 
наставниц). В  этом случае с игумена не снимается ответственность 
за духовное руководство братством; духовники должны пребывать в 
послушании игумену, хранить единомыслие с ним и советоваться в 
вопросах духовного окормления, чтобы в их наставлениях не возни-
кало принципиальных расхождений, могущих привести к духовному 
разделению братства.

— Заботиться о богослужении: о благолепии храмов и чинности 
служб, о посещении их насельниками, об участии насельников в та-
инствах.

— Заботиться о благочинии: игумен подает пример исполнения 
устава, поддерживает в обители атмосферу любви и единства, рас-
пределяет послушания, совместно с Духовным собором определяет 
достойных к постригу и рукоположению.

— Обеспечивать братию в вещественных нуждах: благоустраивать 
хозяйственную деятельность обители, заботиться о питании, лече-
нии и прочих условиях быта братии.

— Управлять внешнемонастырскими делами: игумен представляет 
монастырь перед всеми организациями4, церковными или светскими, 
ходатайствует о награждении монастырского духовенства или мирс-
ких лиц.

В главу может быть также включено положение о том, что игумен 
должен неотлучно находиться в монастыре, проживание его вне стен 
обители недопустимо. Он может отлучаться только тогда, когда этого 
требуют неотложные нужды обители.

В уставе может быть описан порядок назначения нового игумена: 
согласно «Положению о монастырях и монашествующих», Святей-
ший Патриарх/епархиальный архиерей после совета с братией изби-
рает кандидата по возможности из числа насельников обители.

4 Взаимодействие с представителями государственной власти осуществля-
ется в соответствии с Основами социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви.
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В отдельных случаях — при начале монашеской жизни обители, в 
случае нестроений или разногласий среди насельников — Святейший 
Патриарх/епархиальный архиерей может выдвинуть кандидата без 
совета с братией, поставив об этом в известность Синодальный отдел 
по монастырям и монашеству.

Источники:
1. 2-е правило Двукратного собора // Правила святых Поместных Со-

боров с толкованиями. С. 797.
2. Положение о монастырях и монашествующих. V. 5.1.
3. Василий Великий, свт. Слово подвижническое и увещание об отре-

чении от мира и о духовном совершенстве (Слово подвижническое 11) // 
Творения. Т. 2. С. 127–128.

4. Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве // Творения. Т. 2. 
С. 141.

5. Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Воп-
росы 25, 26, 30, 43, 45, 50 // Творения. Т. 2. С.  191–192, 195, 211–214, 
216–217.

6. Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в 
общежитии и отшельничестве. Гл. 28, 31, 33 // Творения. Т. 2. С. 371–373.

7. Устав преподобного Пахомия Великого // Древние иноческие уста-
вы. С. 91–96.

8. Устав святого Василия Великого, содержащий теорию и практику 
подвижничества вообще. О  настоятелях // Древние иноческие уставы. 
С. 276–283.

9. Устав преподобного Венедикта. Каков должен быть авва? // Древние 
иноческие уставы. С. 595–598.

10. Правило святых отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 
старцев. Гл. 5 // Древние иноческие уставы. С. 195.

11. Преподобного Орсисия, аввы Тавеннисиотского, наставления. Гл. 
7 // Древние иноческие уставы. С. 159.

12. Иоанн Лествичник, прп. Слово к пастырю // Лествица. С. 471–509.
13. Феодор Студит, прп. К Николаю, ученику; К игумении Гординс-

кой; К Евфросинии игумении // Послания: в 2 кн. М.: Изд-во им. святи-
теля Игнатия Ставропольского: Приход храма Святаго Духа сошествия, 
2003. Кн. 1. С. 35–38, 402–404, 441–443, 447–449.

14. Феодор Студит, прп. К игумении Игнийской; К Евфросинии игу-
мении; Монаху Филиппу // Послания. Кн. 2. С. 7–8, 42–45, 372–374.

15. Феодор Студит, прп. Завещание. Заповеди настоятелю // Огласи-
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тельные поучения и завещание. Репр. воспр. изд. 1896 г. М.: Изд-во мос-
ковского подворья СТСЛ, 1998. С. 339.

16. Симеон Новый Богослов, прп. Слово 88 // Творения: в 3 т. Т. 2. Репр. 
воспр. изд. 1890 г. СТСЛ, 1993. С. 459–470.

17. Афанасий Афонский, прп. Завещание. С. 442–448.
18. Серафим Саровский, прп. Духовные наставления мирянам и ино-

кам // Радость моя: Книга о преподобном Серафиме, Саровском Чудот-
ворце. М.: Трифонов Печенгский монастырь: Ковчег, 2002. С. 623–624.

19. Серафим (Кузнецов), игум. Мужской общежительный устав. М.: 
Изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 2000. С. 60–68.

20. Серафим, иеромон. Женские иноческие уставы. Ч. 1. Смоленск: Са-
марский Иверский женский монастырь, 2002. С. 61.

21. Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ч. 2. Гл. 1. 
О  должностях игумена // Великая стража: Жизнь и труды блаженной 
памяти афонских старцев иеросхимонаха Иеронима и схиархимандрита 
Макария: в 3 кн. Кн. 1: Иеросхимонах Иероним. М.: Изд-во Московской 
Патриархии, 2001. С. 571–573.

22. Хиландарский устав. Гл. 5, 7, 17, 19, 31 // Дионисий (Тацис), свящ. 
Духовный урожай святой Эллады. М.: Сестричество во имя свт. Игнатия 
Ставропольского, 2010. С. 89–90, 93–94, 106–108, 114.

23. Устав преподобного Евфросина Псковского. Гл. 3. Об игумене // 
Древнерусские иноческие уставы. С. 43.

24. Устав преподобного Иосифа Волоцкого. Слово 11. Сказание от Бо-
жественных Писаний, яко подобает настоятелю учити и наказовати су-
щих под ним // Древнерусские иноческие уставы. С. 112–115.

25. Паисий (Величковский), прп. Устав // Трезвомыслие. Т. 2. С. 46.
26. Правила святителя Филарета для Борисо-Глебского женского об-

щежития в Аносине. Глава «Должность смотрительницы» // Женская 
Оптина. Материалы к летописи Борисо-Глебского женского Аносина мо-
настыря. М.: Паломник, 2005. С. 71.

27. Устав Благовещенского общежительного женского монастыря в 
Ормилии. Гл. II. Руководство // Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и на-
ставления. С. 112–113.

Духовный собор
Глава раскрывает положение о том, что игумен управляет обителью 

совместно с Духовным собором. В состав Духовного собора входят 
основные должностные лица монастыря: духовник братии, благочин-
ный, казначей, эконом, келарь, ризничий, а также иные насельники 
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добродетельной жизни, обладающие духовным рассуждением. Со-
став духовного собора, а также изменения в нем утверждаются епар-
хиальным архиереем по представлению игумена.

В данной главе может быть регламентирован перечень вопросов, 
подлежащих суждению Духовного собора, порядок его заседаний и 
вступления его решений в силу.

Источники:
1. Положение о монастырях и монашествующих. V. 5.4.
2. Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Вопрос 

48 // Творения. Т. 2. С. 215.
3. Устав преподобного Венедикта. Гл. 3 // Древние иноческие уставы. 

С. 598–599.
4. Феодор Студит, прп. Завещание // Огласительные поучения и заве-

щание. С. 339.
5. Феодор Студит, прп. К Николаю, ученику // Послания. Кн. 1. С. 35–

38.
6. Феодор Студит, прп. Монастырский устав. Великое оглашение. Ч. 1. 

М.: Издательство им. свт. Игнатия Ставропольского, 2001. С. 52.
7. Иосиф Волоцкий, прп. Духовная Грамота // Древнерусские иноческие 

уставы. С. 127, 128, 148, 149.
8. Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ч. 2. Гл. 1. 

О соборе монастырском // Великая стража. С. 573–576.
9. Паисий (Величковский), прп. Устав. Гл. 3 // Трезвомыслие. Т. 2. С. 42.
10. Устав Благовещенского общежительного женского монастыря в 

Ормилии. Гл. II. Руководство // Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и на-
ставления. С. 114–115.

11. Старец Паисий Святогорец. Слова: в 6 т. Т. 1: С болью и любовью о 
современном человеке. Суроти, Салоники: Монастырь святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова; М.: Издательский дом «Святая Гора», 
2004. С. 344.

Раздел 4. Принятие в обитель

Условия принятия в монастырь
В этой главе желательно указать:
— Основное условие для поступления в монастырь — желание мо-

нашеской жизни и понимание ее цели; стремление к Богу, к жизни в 
послушании, смирении, покаянии и молитве.
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— Прежний образ жизни не является препятствием для поступ-
ления в монастырь. При этом важно, чтобы игумен в личной дове-
рительной беседе с каждым поступающим узнавал о его прошлом, 
семье, склонностях, о его видении монашества и помогал обрести 
правильные ориентиры в предстоящем духовном подвиге.

— Очевидные препятствия для принятия в обитель (несовершен-
нолетие, состояние в браке, наличие несовершеннолетних детей, 
требующих опеки, нахождение под судом или следствием, наличие 
долговых обязательств или обязательств по выплате алиментов, со-
стояние физического или психического здоровья, делающее человека 
неспособным к нахождению в общежитии).

Источники:
1. 43-е правило VI Вселенского собора // Правила святых Вселенских 

Соборов с толкованиями. С. 429–431.
2. Устав преподобного Пахомия Великого. Гл. 9. Прием в обитель // 

Древние иноческие уставы. С. 103–104.
3. Правило святых отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 

старцев. Гл. 7 // Древние иноческие уставы. С. 196.
4. Положение о монастырях и монашествующих. VI. 6.1.
5. Иоанн Лествичник, прп. Слово 1. Об отречении от жития мирского 

// Лествица. С. 34–35.
6. Феодор Студит, прп. Монастырский устав. Великое оглашение. Ч. 1. 

С. 9.
7. Игнатий (Брянчанинов), свт. О монашестве. Разговор между пра-

вославными христианами: мирянином и монахом // Полн. собр. творе-
ний. Т. 1. С. 445–446.

8. Устав Благовещенского общежительного женского монастыря в Ор-
милии // Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставления. С. 117–118.

9. Георгий (Капсанис), архим. Пастырское служение по священным ка-
нонам. С. 260.

Испытательный срок
В этой главе описываются начальные этапы монастырской жизни: 

трудничество и послушничество. По усмотрению составителей уста-
ва глава может быть краткой, а может содержать подробные сведения 
о порядке прохождения искуса трудниками и послушниками.

О трудничестве в главе может быть сказано следующее: трудник 
знакомится с монастырским уставом, подчиняется всем монастырс-
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ким правилам, участвует в общем богослужении и общих трудах, но 
не входит в состав братства и живет отдельно от братий.

Относительно послушничества в главе желательно указать время 
искуса. Могут быть также указаны условия, при которых испытатель-
ный срок перед постригом допустимо сократить (например, в случае 
тяжелой болезни).

Более подробно желательно раскрыть, какие духовные качества ис-
пытываются в период послушничества: готовность отречься от мира 
и своей воли, единодушие с братством, любовь к богослужению и мо-
литве и другие. Во время послушничества брат внимательно знако-
мится с монастырским уставом, прилежит молитве и деятельно пос-
тигает основы монашеской жизни.

Желательно отметить, в каких случаях послушник не может быть 
допущен к постригу: если он не хранит устав обители, не оказывает 
послушания, разрушает мир и единство в братстве и т. п.

Источники:
1. 5-е правило Двукратного собора // Правила святых Поместных Со-

боров с толкованиями. С. 808–814.
2. Положение о монастырях и монашествующих. VI. 6.1, 6.2.
3. Иоанн Зонара. [Толкование на 5-е правило Двукратного собора] // 

Правила святых Поместных Соборов с толкованиями. С. 810–811.
4. Феодор Вальсамон. [Толкование на 5-е правило Двукратного собора] 

// Правила святых Поместных Соборов c толкованиями. С. 811–812.
5. Василий Великий, свт. Слово подвижническое и увещание об отре-

чении от мира… // Творения. Т. 2. С. 125.
6. Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Вопрос 

10 // Творения. Т. 2. С. 173–174.
7. Василий Великий, свт. Письмо 22. О  совершенстве в монашеской 

жизни // Творения. Т. 2. С. 481–484.
8. Устав преподобного Венедикта. Гл. 58. Об образе принятия братий в 

монастырь (новоначалие) // Древние иноческие уставы. С. 640–641.
9. Исаак Сирин, прп. Слово 9. О чине и уставе новоначальных и о том, 

что прилично им // Слова подвижнические. М., 1993. С. 45–48.
10. Иоанн Лествичник, прп. Слово к пастырю // Лествица. С. 492.
11. Феодор Студит, прп. К  архимандриту Готфскому // Послания. 

Кн. 2. С. 86–89.
12. Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // 

Добротолюбие. Т. 4. С. 177.
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13. Паисий (Величковский), прп. Устав. О принятии братьев в иночес-
тво, о больнице, о странноприимнице, о ремеслах // Трезвомыслие. Т. 2. 
С. 47–48.

14. Зосима (Верховский), прп. Поучение о послушании. Слово 2 // Трез-
вомыслие. Т. 1. С. 486–487.

15. Правила для Троицкого Одигитриевского женского общежития // 
Трезвомыслие. Т. 2. С. 148–149.

16. Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для 
новоначальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 9–10, 27–28.

17. Устав Благовещенского общежительного женского монастыря в 
Ормилии // Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставления. С. 117–
119.

Постриг и степени монашеской жизни
В этой главе желательно:
— кратко объяснить высокое значение пострига и ответственность 

постригаемого перед Богом;
— указать, что решение о постриге брата принимают игумен и Ду-

ховный собор, после чего на совершение пострига испрашивается 
благословение Святейшего Патриарха/епархиального архиерея;

— отметить, что до пострига брат, по возможности, должен распо-
рядиться своим имуществом;

— указать, кем может быть совершен постриг.
Также в главе можно кратко охарактеризовать степени монашест-

ва: малую и великую схимы. Отдельно следует упомянуть о решении 
Архиерейского Совещания 2015 года, утвержденном на Архиерейс-
ком Соборе 2016 года, касающемся статуса рясофоров.

В соответствии со святоотеческой традицией и канонами Церкви, 
может быть указано, что восприемником при постриге является игу-
мен.

По желанию составителей, в этот раздел можно также включить 
главу «Монашеские одежды», где разъяснялось бы символическое 
значение монашеского облачения.

Источники:
1. 2-е правило Двукратного собора // Правила святых Поместных Со-

боров с толкованиями. С. 796–798.
2. 6-е правило Двукратного собора // Правила святых Поместных Со-

боров с толкованиями. С. 814–816.
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3. 19-е правило VII Вселенского собора // Правила святых Вселенских 
Соборов с толкованиями. С. 714–715.

4. Положение о монастырях и монашествующих. VI. 6.3, 6.4, 6.5.
5. Павлов А. Номоканон при Большом требнике. С. 205–207.
6. Устав преподобного Венедикта. Гл. 58. Об образе принятия братий в 

монастырь (новоначалие) // Древние иноческие уставы. С. 641.
7. Правило святых отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 

старцев. Гл. 7 // Древние иноческие уставы. С. 196–197.
8. Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Вопрос 

15 // Творения. Т. 2. С. 178.
9. Матфей Властарь. Алфавитная Синтагма. С. 346.
10. Евергетин. М.: Издательство Братства святителя Алексия: Феофа-

ния, 2008. Т. 1. С. 276.
11. Каллист и Игнатий Ксанфопулы, прпп. Наставление безмолвству-

ющим, в сотне глав. Гл. 21 // Добротолюбие. Т. 5. С. 365.
12. Симеон Солунский, блж. Объяснение православных богослужений, 

обрядов и таинств. [Б. м.:] Благословение, 2009. С. 298.
13. Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // 

Добротолюбие. Т. 4. С. 173, 386.
14. Григорий Синаит, прп. Главы о заповедях, догматах и проч. // Доб-

ротолюбие. Т. 5. С. 222–223.
15. Григорий Синаит, прп. Наставления безмолвствующим // Добро-

толюбие. Т. 5. С. 241–242.
16. Ивановский А. Русское законодательство XVIII и XIX вв. в сво-

их постановлениях относительно монашествующих лиц и монастырей. 
С. 14–20.

17. Филарет Глинский, прп. До и после пострига // Трезвомыслие. Т. 2. 
С. 173.

18. Паисий (Величковский), прп. Устав. О принятии братьев в иночес-
тво, о больнице, о странноприимнице, о ремеслах // Трезвомыслие. Т. 2. 
С. 47–48.

19. Феофан Затворник, свт. Письма к разным лицам о разных предме-
тах веры и жизни. М.: Правило веры, 1999. С. 407–408.

20. Игнатий (Брянчанинов), свт. О  существенном делании монаха 
// Полн. собр. творений: в 8 т. Т. 2: Аскетические опыты. М.: Паломник, 
2001. С. 138.

21. Таисия Леушинская, игум. Письма новоначальной инокине. СПб: 
Леушинское изд-во, 2003. С. 89.

22. Монашество — это блаженство: Из духовного наследия оптинских 
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старцев. М.: Изд-во сестричества во имя свт. Игнатия Ставропольского, 
2004. С. 41, 148.

23. Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев: в 2 т. 
Введенская Оптина пустынь, 2000. Т. 1. С. 521, 522.

24. Серафим (Кузнецов), игум. Мужской общежительный устав. 
С. 152.

25. Эмилиан (Вафидис), архим. Толкование на подвижнические слова 
аввы Исаии. М.: Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь; 
Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женско-
го монастыря, 2014. С. 178–179.

26. Старец Иосиф Афонский. Изложение монашеского опыта. М.: 
СТСЛ, 1998. С. 112–113.

27. Устав Благовещенского общежительного женского монастыря в 
Ормилии // Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставления. С. 119–120.

О покидающих обитель
В этой главе описываются правила, применяемые в отношении к 

братиям, покидающим обитель.
В первую очередь в ней важно подчеркнуть ответственность ря-

софоров и монахов пред Богом и братством, с которым они через 
постриг связаны нерасторжимыми духовными узами. Уместны будут 
изречения святых отцов о высоте монашеского звания, о небесном 
воздаянии тем, кто терпеливо переносит все искушения. Возможно 
также включение цитат из чинопоследования монашеского пострига, 
напоминающих о том, что не следует падать духом из-за встречаю-
щихся испытаний.

В главе должны быть отражены следующие положения:
— Трудник или послушник свободен вернуться в мир. Необходимо 

оговорить, чтобы он делал это не тайно, а с согласия игумена.
— Рясофора или монаха, боримого желанием покинуть обитель, 

игумен и старшие братия должны всеми силами увещать, стремясь 
понять его внутреннее состояние и оказать духовную помощь. Особо 
важна в это время сугубая молитва о брате.

— Если никакие увещания не действуют, игумен и Духовный собор 
испрашивают благословение у Святейшего Патриарха/епархиального 
архиерея отпустить брата. Вопрос о налагаемой на него епитимии и 
прочие подобные вопросы решаются Святейшим Патриархом/епар-
хиальным архиереем. Оставление монастыря рясофором (в случае 
если оно совершается тайно, без ведома игумена или архиерея, либо 
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путем обмана) может повлечь за собой канонические последствия, 
связанные с недопущением к принятию священного сана.

В этой же главе указываются случаи, когда брат решением игумена 
и Духовного собора может быть исключен из монастыря, а именно: 
постоянные грубые нарушения устава, впадение в явные пороки и 
нежелание исправиться, ропот и недовольство, соблазняющие других 
братий.

Также в главе может быть указано, что переход брата из монастыря 
в другую обитель возможен только с согласия обоих игуменов и по 
благословению Святейшего Патриарха/епархиального архиерея.
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Соборов с толкованиями. С. 727.
3. 4-е правило Двукратного собора // Правила святых Поместных Со-

боров с толкованиями. С. 806.
4. 5-е правило Двукратного собора // Правила святых Поместных Со-

боров с толкованиями. С. 808–814.
5. Устав прп. Иоанна Кассиана Римлянина. Кн. 4. Гл. 6 // Древние ино-

ческие уставы. С. 558.
6. Устав прп. Венедикта. Гл. 29 // Древние иноческие уставы. С. 621.
7. Правило святых отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 

старцев. Гл. 13 // Древние иноческие уставы. С. 199.
8. Положение о монастырях и монашествующих. X.
9. Василий Великий, свт. Подвижнические уставы. Гл. 21 // Творения. 

Т. 2. С. 358.
10. Василий Великий, свт. Правила, кратко изложенные в вопросах и 

ответах. Вопрос 102 // Творения. Т. 2. С. 176, 255.
11. Правила святого Макария Александрийского. Правило 28 // Древ-

ние иноческие уставы. С. 208.
12. Макарий Египетский, прп. Слово 7. О свободе ума // Духовные бе-

седы. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2001. С. 427.
13. Феодор Студит, прп. Послание к архимандриту Готфскому // Тво-

рения. Т. 3. С. 574.
14. Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления. Сло-

во 117 // Добротолюбие. Т. 4. С. 256.
15. Афанасий Афонский, прп. Завещание. С. 445–446.
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16. Хиландарский устав. Гл. 9 // Дионисий (Тацис), свящ. Духовный 
урожай святой Эллады. С. 96.

17. Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ч. 1. Гл. 4. 
О том, что прежде и паче всего нужно вступившему из мирского в ино-
ческое общежитие // Великая стража. С. 549.

18. Зосима (Верховский), прп. Поучение о послушании. Слово 45 // 
Трезвомыслие. Т. 1. С. 630, 633.

19. Игнатий (Брянчанинов), свт. // Полн. собр. творений. Т. 5: Прино-
шение современному монашеству. С. 106, 127–128.

20. Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев. Т. 2. 
С. 525.

21. Определение Священного собора Православной Российской Цер-
кви о монастырях и монашествующих от 31 августа (13 сентября) 1918 
года. Гл. 5, п. 38, примечание.

22. Серафим (Кузнецов), игум. Мужской общежительный устав. С. 57–
59.

23. Павлов А. С. Курс церковного права. СПб.: Лань, 2002. С. 165.
24. Последование малаго образа, еже есть мантия // Требник монашес-

кий. М.: Лодья, 2006. С. 30–31.

Раздел 5. Об устроении общего монашеского жития

Об общежительном укладе
Древние иноческие уставы заповедуют строго хранить в монас-

тыре общежительный уклад как главный залог единства братства и 
необходимое условие преуспеяния каждого насельника. Поэтому же-
лательно включить в устав главу, которая объясняла бы значение мо-
нашеского общежития и указывала его главные признаки.

Общежитие, согласно преданию Церкви и учению святых отцов, 
является наиболее совершенной формой устроения жизни в монас-
тыре, поскольку оно:

1) приводит людей разных нравов к единодушию и единомыслию,
2) ограждает братство от разногласий и нестроений,
3) содействует исполнению монашеских обетов,
4) помогает очистить душу от страстей,
5) являет красоту монашества во всей полноте.

Необходимые составляющие общежительной жизни:
1) общий духовный отец — игумен,
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2) общее богослужение,
3) общее имущество,
4) общая трапеза,
5) труды на общую пользу.

В этой главе будут уместны цитаты из творений святых отцов, ко-
торые пишут о том, что монашеское общежитие есть подражание жи-
тельству Господа с апостолами, и о том, что этот образ жизни вернее 
всего возводит монаха к духовному совершенству.
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2. Василий Великий, свт. Подвижнические уставы. Гл. 18 // Творения. 

Т. 2. С. 351–354.
3. Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Вопрос 

24 // Творения. Т. 2. С. 190–191.
4. Василий Великий, свт. Правила, кратко изложенные… Вопрос 138 // 

Творения. Т. 2. С. 263–264.
5. Правило святых отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 

старцев. Гл. 7 // Древние иноческие уставы. С. 194.
6. Иоанн Златоуст, свт. К враждующим против тех, которые привле-

кают к монашеской жизни // Творения. Т. 1. Кн. 1. С. 99.
7. Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея евангелиста. 

Беседа 72 // Творения. Т. 7. Кн. 2. С. 732–733.
8. Иоанн Лествичник, прп. Слова 4, 26 // Лествица. С. 107, 123, 391.
9. Феодор Студит, прп. Эпиграмма к монастырю // Творения. Т. 3. 

С. 861.
10. Феодор Студит, прп. Поучение 5 // Огласительные поучения и за-

вещание. С. 34–35.
11. Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // 

Добротолюбие. Т. 4. С. 55, 59–61, 82–83, 105–107, 168–169, 212, 226–227, 
368–370.

12. Феодор Студит, прп. Письмо 483. Огласительное // Творения. Т. 3. 
С. 570.

13. [Паисий (Величковский), прп. Письмо к иерею Димитрию] // Чет-
вериков Сергий, прот. Правда христианства. М.: Крутицкое патриаршее 
подворье: Общество любителей церковной истории, 1998. С. 90–91, 93–
94.

14. Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ч. 1. Гл. 1. Об 
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иноческом общежитии вообще; Гл. 2. О пользе иноческого общежития // 
Великая стража. С. 542–547.

О богослужении
Богослужение — это центр монастырской жизни, поэтому в устав 

желательно включить отдельную главу о богослужении. В ней могут 
быть отражены следующие положения.

Значение богослужения для монахов:
1) оно помогает ощутить единство Христовой Церкви, вводит бра-

тий в общение с Богом, ангелами и всеми святыми;
2) созидает дух памятования о Боге;
3) возгревает ревность;
4) дает силы для внутреннего делания;
5) помогает постигать церковное Предание;
6) укореняет в истинах веры;
7) на богослужении, в особенности на литургии, происходит ис-

тинное общение братий друг с другом.

Правила благочиния в монастырском храме:
1) чинное стояние,
2) воздержание от разговоров,
3) внимание словам богослужебных текстов,
4) внутренняя сосредоточенность и молитва.

Особенности богослужения в монастырях:
1) совершение полного суточного круга;
2) посещение богослужений всеми братиями, за исключением не-

сущих неотложные послушания и тяжело больных;
3) соблюдение братией в богослужебных собраниях очередности 

по старшинству пострига;
4) желательность для братии отдельного храма и/или отдельного 

места в храме.

Все особенности богослужебного устава: подробный типикон оби-
тели, традиционные чинопоследования (чин о Панагии, крестные 
ходы, чин погребения в Великую Пятницу и на Успение Божией Ма-
тери, отпевание и т. п.) — можно поместить в отдельном приложении 
к монастырскому уставу.
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вых Таин. М.; Ахтырка: Ахтырский Свято-Троицкий монастырь, 2014. 
С. 167.

16. Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о церковной молитве // Полн. 
собр. творений. Т. 2. С. 166, 169.

17. Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово в Великий Четверток на Ли-
тургии // Полн. собр. творений. Т. 4. С. 121–122.

18. Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для 
новоначальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 11.
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19. Филарет Московский, свт. Правила благоустройства монашеских 
братств в Москве. М., 1868. С. 15.

20. Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского. М.: Дар, 2007. С. 708.

21. Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев. Т. 1. 
С. 64, 66, 541.

О молитве
Молитве, как главному монашескому деланию, в уставе традици-

онно отводится отдельная глава. В  ней желательно раскрыть значе-
ние этого делания для монашествующего, в частности указав, что она 
очищает ум от греховных помыслов и освящает его; привлекает бла-
годать Божию и искореняет страсти; соединяет человека с Богом.

Также здесь важно указать, что святые отцы призывают монашест-
вующих освящать молитвой весь свой день:

1) через участие в богослужении,
2) исполнением личного келейного правила,
3) призыванием помощи Божией перед всяким делом,
4) непрестанной молитвой в течение дня.
Особенное внимание в этой главе должно быть отведено личному 

келейному правилу, как важному духовному деланию. В разделе о ке-
лейном правиле можно осветить следующие положения:

1) уединенное келейное правило приносит монашествующему не-
оценимую духовную пользу;

2) правило назначается игуменом каждому брату индивидуально;
3) в личное правило может входить молитва Иисусова, поклоны, 

чтение Священного Писания, творений святых отцов и различных 
молитвословий;

4) подготовкой к келейному правилу является весь проведенный 
братом день, в течение которого он подвизается в молитве, внутрен-
нем внимании, воздержании от празднословия, осуждения и рассе-
янности;

5) исполнение келейного правила должно быть неопустительным; 
время для келейного пребывания и исполнения молитвенного прави-
ла монашествующий должен согласовать с игуменом;

6) молитвенное правило требует усердия, терпения и веры.

Отдельная глава может быть посвящена основным принципам мо-
литвенного делания. Здесь можно сказать о необходимости внимания 
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в молитве, об отсечении помыслов, пользе ночной молитвы, значении 
Иисусовой молитвы и т. д.
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Т. 3. С. 457.
16. Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // 

Добротолюбие. Т. 4. С. 205, 397.
17. Устав преподобного Нила Сорского // Трезвомыслие. Т. 1. С. 391.
18. Вениамин (Федченков), архиеп. Всемирный светильник преподоб-

ный Серафим Саровский. М.: Паломник, 1996. С. 27.
19. Устав Леушинского монастыря // Сочинения игумении Таисии 

(Солоповой). М.: Изд. центр «Вентана-Граф», 2006. С. 243.
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20. Василий Поляномерульский, прп. Предисловия // Трезвомыслие. 
Т. 1. С. 328.

21. Игнатий (Брянчанинов), свт. О существенном делании монаха // 
Полн. собр. творений. Т. 2. С. 138.

22. Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о келейном молитвенном пра-
виле // Полн. собр. творений. Т. 2. С. 163.

23. Игнатий (Брянчанинов), свт. О падших ангелах // Полн. собр. тво-
рений. Т. 5. С. 291–293.

24. Игнатий Брянчанинов), свт. О молитве Иисусовой. Беседа старца 
с учеником // Полн. собр. творений. Т. 1. С. 187–188.

25. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. Нижний Новгород: 
Изд-во «Христианская библиотека», 2009. С. 142.

26. Серафим (Кузнецов), игум. Мужской общежительный устав. С. 295.
27. Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставления. С. 84.
28. Эмилиан (Вафидис), архим. Толкование на подвижнические слова 

аввы Исаии. С. 516.

О чтении
В этой главе можно раскрыть, какую пользу приносит постоянное 

чтение святоотеческих творений: оно возгревает ревность к духов-
ной жизни, объясняет ее законы, учит правильному пониманию Свя-
щенного Писания, собирает ум и приготовляет его к молитве.

Кроме того, здесь рекомендуется очертить круг чтения монахов. 
Как правило, это:

1) Священное Писание Ветхого и Нового Заветов;
2) святоотеческие творения, в особенности аскетические;
3) поучения современных подвижников благочестия;
4) жития святых;
5) толкования Священного Писания, литература по догматике, ис-

тории Церкви, богослужебному уставу и т. д.
В главе о чтении важно указать, что монахам неполезно читать 

светские книги, как сильно рассеивающие ум. На чтение литературы, 
необходимой для исполнения послушания (например, книг по меди-
цине), нужно брать благословение игумена.

Желательно указать, что круг чтения для каждого брата опреде-
ляется игуменом. Он же наблюдает за созданием и пополнением мо-
настырской библиотеки, возгревает в братии ревность к чтению и 
заботится о том, чтобы в распорядке дня братьев было время для 
чтения.
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Особым разделом в этой главе может стать список книг для ново-
начальных послушников.

Источники:
1. Положение о монастырях и монашествующих. VIII. 8.5.2.
2. Антоний Великий, прп. Устав отшельнической жизни. Гл. 22 // Поу-

чения. С. 18.
3. Нил Синайский, прп. К монаху Агафию // Творения. М., 2000. С. 23.
4. Ефрем Сирин, прп. Общие уроки о подвижнической жизни, 145 // 

Добротолюбие. Т. 2. С. 494.
5. Исаак Сирин, прп. О  Божественных тайнах и о духовной жизни. 

СПб.: Алетейя, 2003. С. 36, 160–161.
6. Исаак Сирин, прп. Слово 56 // Слова подвижнические. М., 1993. 

С. 285–286, 314.
7. Авва Дорофей, прп. Подвижнические наставления, 111 // Доброто-

любие. Т. 2. С. 685.
8. Анастасий Синаит, прп. Избранные творения. М.: Паломник: Си-

бирская Благозвонница, 2003. С. 303–304.
9. Григорий Синаит, прп. Главы о молитве и безмолвии, 11 // Доброто-

любие. Т. 5. С. 253.
10. Паисий (Величковский), прп. Послание к Афанасию // Четвериков 

Сергий, прот. Правда христианства. С. 88.
11. Серафим Саровский, прп. Духовные наставления мирянам и ино-

кам // Житие старца Серафима, Саровской обители иеромонаха, пус-
тынножителя и затворника. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2004. 
С. 388–389.

12. Игнатий (Брянчанинов), свт. О монашестве. Разговор между пра-
вославными христианами: мирянином и монахом // Полн. собр. творе-
ний. Т. 1. С. 453.

13. Игнатий (Брянчанинов), свт. О чтении Евангелия и отеческих пи-
саний // Полн. собр. творений. Т. 5. М.: Паломник, 2003. С. 47.

14. Игнатий (Брянчанинов), свт. О чтении святых отцов // Полн. собр. 
творений. Т. 1. С. 104.

15. Игнатий (Брянчанинов), свт. Полн. собр. творений. Т. 5: Приноше-
ние современному монашеству. М.: Паломник, 2003. С. 18, 46–47.

16. Игнатий (Брянчанинов), свт. Поучение к простому народу при по-
сещении епархии // Полн. собр. творений. Т. 4. С. 363.

17. Наставления и чудеса преподобного Серафима Саровского. СПб: 
Сатис, 2005. С. 23.
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18. Игнатий (Брянчанинов), свт. Полн. собр. творений. Т. 6: Отечник. 
С. 135.

О духовном руководстве
Эта глава является в уставе одной из основополагающих, потому 

что от правильного духовного руководства зависит не только ду-
ховное преуспеяние братий, но и жизнеспособность монастыря в 
целом.

Первым и главным положением этой главы должно быть то, что 
духовное руководство в монастыре осуществляет игумен (в женском 
монастыре — игумения), который относится к братии как истинный 
духовный отец. Именно это является залогом единства и духовно-
го благополучия обители. Можно также указать, что в случае, если 
братство возрастет, в помощь игумену может быть назначен один или 
несколько духовников (в женском монастыре — одна или несколько 
духовных наставниц). При этом игумен остается для братий духов-
ным отцом, к которому они могут обращаться за советом, в особен-
ности при серьезных затруднениях в духовной жизни.

В духовном руководстве братией игумен придерживается следую-
щих принципов:

1) равная любовь ко всем братиям, отсутствие пристрастий;
2) внимательное наблюдение за устроением каждого брата и попе-

чение о его духовном возрастании;
3) индивидуальный подход к каждому брату в назначении телесных 

и духовных подвигов, выборе того или иного духовного врачевства.

В главе также можно указать основные обязанности игумена как 
духовного отца братии. Согласно древним монашеским традициям, 
настоятель:

1) проводит с братьями общие духовные беседы;
2) принимает каждого для личных бесед (насельники должны 

иметь возможность обращаться со своими трудностями, недоумени-
ями и смущениями к игумену);

3) определяет для каждого брата келейное правило, круг чтения, 
меру поста и прочих подвигов, частоту причащения (без его благо-
словения монашествующий не должен увеличивать свое молитвен-
ное правило или налагать на себя пост сверх положенного);

4) является восприемником братий при постриге;
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5) наблюдает за тем, чтобы между братьями царили мир и едино-
душие;

6) следит, чтобы поведение насельников везде и всегда было мона-
шеским;

7) стремится не только назидать братию, но и с любовью утешать, 
сообразуясь с пользой и устроением каждого.

В уставе женского монастыря в эту главу должно быть включено 
следующее положение: сестры призваны прибегать к советам игуме-
нии относительно прохождения монашеского жительства и борьбы 
со страстями. Такие беседы с игуменией не следует отождествлять с 
таинством Исповеди ни по форме, ни по содержанию. Исповедь сес-
тер принимается служащим в монастыре священником.

Источники:
1. 2-е правило Двукратного собора // Правила святых Поместных Со-

боров с толкованиями. С. 796–797.
2. Положение о монастырях и монашествующих. VII. 7.3.
3. Василий Великий, свт. Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. 

С. 361, 362, 366, 372–373.
4. Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 595.
5. Преподобного Орсисия аввы Тавеннисиотского наставления // 

Древние иноческие уставы. С. 163.
6. Правило святых отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 

старцев. Гл. 16 // Древние иноческие уставы. С. 200.
7. Иоанн Лествичник, прп. Слово к пастырю // Лествица. С. 502.
8. Феодор Студит, прп. Завещание. Об игумене // Творения. Т. 2. 

С. 510.
9. Феодор Студит, прп. Завещание. Заповеди настоятелю // Огласи-

тельные поучения и завещание. С. 339.
10. Феодор Студит, прп. К Евфросинии игумении // Послания. Кн. 1. 

С. 448–449.
11. Феодор Студит, прп. К игумении Игнийской // Послания. Кн. 2. 

С. 7.
12. Феодор Студит, прп. К Николаю, ученику // Послания. Кн. 1. С. 37.
13. Никита Стифат, прп. Жизнь и подвижничество иже во святых 

отца нашего Симеона Нового Богослова // Симеон Новый Богослов, Ни-
кита Стифат, прпп. Аскетические произведения. Клин: Фонд «Христи-
анская жизнь», 2001. С. 140.
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14. Устав Евергетидского монастыря // Дмитриевский А. А. Описание 
литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного 
Востока. С. 636–637.

15. Устав монастыря Пантократор // Дмитриевский А. А. Описание 
литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного 
Востока. С. 672–673.

16. Устав монастыря Илиу Вомон. Гл. 29. Об исповеди монахов и о том, 
чтобы все имели духовным отцом игумена // Дмитриевский А. А. Описа-
ние литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православно-
го Востока. С. 745.

17. Правила для Троицкого Одигитриевского женского общежития // 
Трезвомыслие. Т. 2. С. 152.

18. Устав Леушинского монастыря // Сочинения игумении Таисии 
(Солоповой). С. 246.

19. Устав Глинской Рождество-Богородицкой общежительной пусты-
ни. Гл. 27 // Глинская Рождество-Богородицкая общежительная пустынь 
(Курской губернии, Путивльского уезда). М.: Типо-Литография И. Ефи-
мова, 1891. С. 140–141.

20. Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ч. 2. Гл. 1. 
О должности игумена // Великая стража. С. 571.

21. Паисий (Величковский), прп. Устав // Трезвомыслие. Т. 2. С. 46.
22. Амвросий Оптинский, прп. Письма к монашествующим. Козельск: 

Издание Введенской Оптиной пустыни, 1995. С. 259.
23. Нектарий Эгинский, свт. Письмо игумении Ксении // Амвросий 

(Фонтрие), архим. Святитель Нектарий Эгинский: Биографический 
очерк. Богородице-Сергиева Пустынь, 2003. С. 92.

О добродетели послушания
Послушание — это одна из трех главных монашеских добродете-

лей, основа монашеской жизни и обязательное условие духовного 
преуспеяния, важнейшее средство для созидания общежития. Поэ-
тому желательно посвятить послушанию отдельную главу, в которой 
могут содержаться следующие положения.

Значение послушания для духовной жизни монаха: послушание 
умерщвляет греховную волю, искореняет страсти, подает Духа Свя-
того, приводит к освящению, преображению души и бесстрастию; 
уподобляет монаха Самому Христу. Особенно можно выделить тезис 
о том, что послушание — важное условие для преуспеяния в молит-
ве.
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Монашеское послушание выражается в осознанном повиновении 
игумену и всем братиям, добровольном подчинении монастырскому 
уставу.

Послушание — это высокий подвиг для человека с падшей приро-
дой; послушник должен быть готов к тому, чтобы с терпением пере-
носить искушения и внутреннюю брань.

Значение послушания для общежития: благодаря послушанию 
всех братий игумену, в обители царит единение, монастырь становит-
ся духовной семьей.
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Т. 1. С. 469, 512–513.
10. Игнатий (Брянчанинов), свт. О существенном делании монаха // 

Полн. собр. творений. Т. 2. С. 148.
11. Игнатий (Брянчанинов), свт. Полн. собр. творений. Т. 6: Отечник. 

С. 448–449.
12. Старец Силуан Афонский. С. 358–360, 443–447.
13. Старец Иосиф Ватопедский. Слово о послушании // Слова уте-

шения: беседы о духовной жизни и о монашестве. Богородице-Сергиева 
Пустынь, 2005. С. 156, 158.

Об отношениях между братией
В эту главу могут быть включены следующие положения.
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Основа отношений между братиями:
1) послушание игумену и старшим братиям,
2) почтительное отношение к старшим по чину и постригу,
3) равная ко всем евангельская любовь.
Любовь проявляется в хранении единства, смирении и нежелании 

иметь преимущества перед ближними, самоотверженной помощи 
ближним, прощении и терпении немощей других, опасении соблаз-
нить ближнего своим поведением.

Разрушением единства и любви являются частная дружба, тайные 
встречи и собеседования, обсуждение ближних.

В этой главе желательно также отметить, что между монахами не 
принято разговаривать о мирских предметах, рассказывать о своей 
прошлой жизни в миру и о родственниках, так как подобные разго-
воры угашают ревность к монашеской жизни.

Возможно также упоминание традиций монашеского общения.
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Златоуст», 2000. С. 185.

8. Варсануфий Великий и Иоанн, прпп. Руководство к духовной жизни. 
С. 214–216.

9. Исаия Отшельник, прп. Слово 25 // Поучения и слова преподобных 
аввы Исаии Отшельника и Марка Подвижника. М.: Правило веры, 2007. 
С. 244.

10. Авва Дорофей, прп. О страхе Божием // Душеполезные поучения. 
С. 51–56.
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11. Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // 
Добротолюбие. Т. 4. С. 212, 241–242.

12. Феодор Студит, прп. Великое оглашение // Творения. Т. 1. С. 312, 
374, 389.

13. Феодор Студит, прп. Поучение 91 // Огласительные поучения и 
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15. Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для 

новоначальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 18, 20.
16. Игнатий (Брянчанинов), свт. Полн. собр. творений. Т. 6: Отечник. 

С. 65.
17. Игнатий (Брянчанинов), свт. Полн. собр. творений. Т. 5: Прино-

шение современному монашеству. С. 249.
18. Серафим (Кузнецов), игум. Мужской общежительный устав. С. 229.

О послушаниях и трудах братии
В этой главе следует сказать о том, что исполнение монастырских 

послушаний — одно из основных монашеских деланий, которое со-
единяет монаха с Богом, приносит преуспеяние в молитве и очищает 
душу от страстей.

Желательно рассмотреть те условия, благодаря которым исполне-
ние послушаний ведет к духовному преуспеянию братий:

1) распределение послушаний игуменом в соответствии со способ-
ностями и силами братий;

2) предпочтение духовной пользы братий материальным интере-
сам обители;

3) разумное сочетание трудов, молитвы и отдыха;
4) наблюдение за тем, чтобы братия несли только те труды, которые 

соответствуют монашескому званию.

В этой главе желательно также рассмотреть признаки верного от-
ношения братии к несению послушаний:

1) отсечение своей воли перед игуменом и старшими братиями,
2) усердие и тщательность в работе,
3) прилежание молитве во время трудов,
4) соблюдение благочиния,
5) мирные отношения с ближними,
6) усердное исполнение простых и «низких» работ,
7) бережное отношение к вещам и инструментам,
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8) нежелание личного выдвижения, признания своих способностей,
9) хранение себя от пристрастия к послушанию.

При написании главы можно уделить внимание общим совмест-
ным трудам, в которых участвуют все братия без исключения и, по 
возможности, игумен (это может быть, например, подготовка к пре-
стольным праздникам обители, общая уборка территории и т. п.). Та-
кие труды приносят большую духовную пользу насельникам, содейс-
твуют их единению.

В соответствии с древней святоотеческой традицией в монастыре 
может быть введен чин ежегодной перемены послушаний. Это ук-
репляет в братстве единство и помогает братиям относиться к пос-
лушанию без пристрастия. Порядок этого чина может быть кратко 
рассмотрен в уставе. При этом желательно оговорить, что должны 
учитываться нужды обители и не следует без крайней необходимости 
менять братий на тех послушаниях, которые требуют особых навы-
ков или умений.

Источники:
1. Положение о монастырях и монашествующих. VIII. 8.3.
2. Василий Великий, свт. Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. 

С. 367.
3. Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Вопрос 

41 // Творения. Т. 2. С. 209.
4. Матфей Властарь. Алфавитная синтагма. С. 346–347.
5. Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // 

Добротолюбие. Т. 4. С. 26–27, 95, 121, 278.
6. Общежительный устав прп. Корнилия Комельского // Древнерус-

ские иноческие уставы. С. 180–181.
7. Устав монастыря прп. Иосифа Волоцкого // Древнерусские иночес-

кие уставы. С. 84–85, 143, 153.
8. Игнатий (Брянчанинов), свт. Полн. собр. творений. Т. 6: Отечник. 

С. 34.
9. Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для 

новоначальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 9.
10. Правила для Троицкого Одигитриевского женского общежития. 

Гл. 29 // Трезвомыслие. Т. 2. С. 155–156.
11. Святогорский устав церковного последования. Приложение 1. 

О послушаниях. СТСЛ, 2002. С. 192–193.



42

12. Устав Благовещенского общежительного женского монастыря в 
Ормилии // Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставления. С. 111.

13. Эмилиан (Вафидис), архим. Толкование на подвижнические слова 
аввы Исаии. С. 518–519.

Об епитимиях
С древности монашеские уставы традиционно включают в себя 

главы об епитимиях, поскольку они являются важным средством 
духовного врачевания согрешающих братий. Эта глава может содер-
жать следующие положения:

1) необходимость рассуждения при назначении епитимии;
2) цель епитимии  — вразумление согрешающего, содействие его 

покаянию и исправлению;
3) виды епитимий: поклоны или дополнительное молитвенное 

правило, пост, отлучение на определенный срок от причащения Свя-
тых Христовых Таин и т.д.;

4) правильное принятие епитимий: с кротостью, терпением, само-
укорением.

При составлении этой главы следует учитывать, что современным 
людям, духовно немощным, трудно понести излишнюю строгость, 
в том числе и строгие правила об епитимиях, которые содержатся в 
древних уставах. Поэтому составление положений об епитимиях тре-
бует особого внимания, снисхождения и человеколюбия.

Источники:
1. Положение о монастырях и монашествующих. VII. 7.5.
2. Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Вопро-

сы 28, 50, 51 // Творения. Т. 2. С. 193, 216, 217.
3. Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 619.
4. Иоанн Лествичник, прп. Слово 15. Гл. 58; Слово к пастырю. Гл. 2, п. 7 

// Лествица. С. 241, 475.
5. Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // 

Добротолюбие. Т. 4. С. 75, 168, 275, 348.
6. Жизнь и подвиги преподобного отца нашего и исповедника Феодо-

ра, игумена обители Студийской, описанные монахом Михаилом // Фео-
дор Студит, прп. Творения. Т. 1. С. 121.

7. Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ч. 1. Гл. 13. 
О  исправлении непослушных и наказаниях за проступки // Великая 
стража. С. 571–573.
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8. Филарет Московский, свт. Мысли и изречения. М.: Изд-во им. свт. 
Игнатия Ставропольского, 1999. С. 110.

9. Доброклонский А. П. Преподобный Феодор, исповедник и игумен 
Студийский. Одесса: Экономическая типография, 1913. С. 534–538.

10. Серафим (Кузнецов), игум. Мужской общежительный устав. С. 243–
244.

Об общей братской трапезе
Наличие общей трапезы является одним из важнейших призна-

ков общежительного монастыря, поэтому традиционно одна или не-
сколько глав устава посвящается вопросам, касающимся монашеской 
трапезы.

О значении общей трапезы может быть сказано следующее:
1) трапеза считается продолжением богослужения;
2) приносит монашествующим особую духовную пользу, посколь-

ку укрепляет единство братии.

Следует назвать основные принципы устроения общей трапезы:
1) трапезу следует посещать игумену и всем насельникам обители,
2) трапеза сопровождается духовным чтением,
3) для всех предлагается одинаковая пища.

Желательно также отметить, что:
1) братиям не следует хранить и вкушать пищу в кельях (за исклю-

чением тяжело больных);
2) братия, которые по болезни не могут принимать общую пищу, 

питаются отдельно.

Общая трапеза требует к себе благоговейного отношения, поэтому 
желательно перечислить следующие условия благочинного поведе-
ния на трапезе:

1) братиям следует приходить на трапезу в монашеском облачении,
2) сидеть в порядке пострига или поступления в монастырь,
3) пребывать в молчании и молитве,
4) предлагаемую пищу принимать с благодарностью.

В этой главе может быть указано, что игумен призван заботиться 
о том, чтобы монастырская пища соответствовала богослужебно-
му уставу, была питательной, но в то же время достаточно простой. 
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Игумен также определяет меру воздержания в пище для каждого 
брата.

Если в монастыре совершается чин о Панагии, чин собирания ук-
рух, чин на начало приготовления пищи и другие, то порядок этих 
чинопоследований может быть также вынесен в качестве отдельного 
приложения.

Источники:
1. Древний патерик. Репр. воспр. изд. 1899 г. М.: Изд-во Московского 

Патриархата: Планета, 1991. С. 357.
2. Василий Великий, свт. Правила, кратко изложенные… Вопрос 196 // 

Творения. Т. 2. С. 280.
3. Устав преподобного Пахомия Великого. Гл. 14. Пища // Древние 

иноческие уставы. С. 125.
4. Ефрем Сирин, прп. О борьбе с чревоугодием // Добротолюбие. Т. 2. 

С. 403.
5. Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1993. С. 43.
6. Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Обозрение духовной брани // Добро-

толюбие. Т. 2. С. 32–33.
7. Иоанн Кассиан Римлянин, прп. О постановлениях киновитян // Пи-

сания. С. 35.
8. Феодор Студит, прп. Поучение 75 // Огласительные поучения и за-

вещание. С. 268.
9. Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления. Сло-

во 84 // Добротолюбие. Т. 4. С. 191.
10. Устав монастыря прп. Иосифа Волоцкого. О еже како подобает по-

печение имети о трапезном благоговеинстве и о благочинии и о пищи и 
о питии // Древнерусские иноческие уставы. С. 69.

11. Устав прп. Кирилла Белозерского // Древнерусские иноческие ус-
тавы. С. 35.

12. Паисий (Величковский), прп. Устав. Гл. 5 // Трезвомыслие. Т. 2. С. 43.
13. Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для 

новоначальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 17.
14. Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ч. 1. Гл. 8. 

О общей трапезе // Великая стража. С. 563.
15. Хиландарский устав. Гл. 9 // Дионисий (Тацис), свящ. Духовный 

урожай святой Эллады. С. 95–96.
16. Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев. Т. 2. 

С. 470–471.
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17. Серафим (Кузнецов), игум. Мужской общежительный устав. С. 253–
254.

18. Эмилиан (Вафидис), архим. Толкование на подвижнические слова 
аввы Исаии. С. 99.

О монашеской келье
В уставе может быть выделена глава, посвященная монашеской ке-

лье, где желательно отразить следующее:
1) Монашеская келья для монаха место не только отдыха, но и, пре-

жде всего, духовного делания (молитвы и чтения).
2) Братия должны любить свою келью как место сокровенного пре-

бывания с Богом и стремиться проводить свободное время именно в 
келейном безмолвии.

3) По древней монашеской традиции в братские кельи не могут 
входить ни родственники, ни гости обители, ни другие братия, кроме 
игумена и тех, кому он благословит.

4) Обстановка кельи должна отличаться строгостью и простотой, в 
ней не следует хранить мирских книг и вещей.

5) Насельники призваны бережно относиться к келье и келейным 
принадлежностям.

Источники:
1. Положение о монастырях и монашествующих. VIII. 8.2.
2. Антоний Великий, прп. Устав отшельнической жизни // Поучения. 

С. 16.
3. Правила св. Макария Александрийского // Древние иноческие ус-

тавы. С. 205.
4. Исаак Сирин, прп. Слово 21 // Слова подвижнические. М.: Правило 

веры, 2006. С. 153–154, 349–440.
5. Ефрем Сирин, прп. Блаженства, пятьдесят пять глав // Творения: в 8 

т. Т. 1. Репр. воспр. изд. 1907 г. С. 342.
6. Авва Дорофей, прп. Душеполезные поучения. С. 135.
7. Феодор Эдесский, прп. Деятельные главы // Добротолюбие. Т. 3. 

С. 359.
8. Симеон Новый Богослов, прп. Слово 71 // Творения. Т. 2. С. 212.
9. Устав преподобного Кирилла Белоезерского // Древнерусские ино-

ческие уставы. С. 35–37.
10. Устав преподобного Павла Обнорского // Древнерусские иночес-

кие уставы. С. 246.



46

11. Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ч. 1. Гл. 12 // 
Великая стража. С. 569–570.

12. Серафим Саровский, прп. Наставления монашествующим и миря-
нам. Гл. 37 // Житие старца Серафима, Саровской обители иеромонаха, 
пустынножителя и затворника. С. 410.

13. Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев. Т. 1. 
С. 491.

14. Игнатий (Брянчанинов), свт. Полн. собр. творений. Т. 6: Отечник. 
С. 14, 80, 274.

15. Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для 
новоначальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 18, 19.

16. Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о молитве умной, сердечной и 
душевной // Полн. собр. творений. Т. 2. С. 214.

17. Письма игумении Таисии к новоначальной инокине о главнейших 
обязанностях иноческой жизни // Сочинения игумении Таисии (Соло-
повой). С. 212.

18. Арсений (Жадановский), еп. Схиигумения Фамарь. Внутреннее уст-
ройство скита // «Детки мои любимые…». Схиигумения Фамарь (княжна 
Марджанова): Воспоминания. Письма. Стихи / Сост. Сергей Фомин. М.: 
Паломник, 2002. С. 33.

19. Иоанн (Маслов), схиархим. Глинская пустынь: История обители 
и ее духовно-просветительная деятельность в XVI–XX веках. М.: Изда-
тельский отдел Московского Патриархата, 1994. С. 130.

О монастырской больнице
Согласно древним монашеским законоположениям, монастырь за-

ботится о каждом насельнике вплоть до его кончины, в том числе и 
при потере им трудоспособности по старости или болезни, предостав-
ляя ему полное содержание (келью, питание и, при необходимости, 
уход и медицинскую помощь). Заботливое отношение к немощным и 
пожилым насельникам, любовь к ним и попечение об их нуждах яв-
ляется признаком духовной зрелости братства и его подлинно мона-
шеского устроения, основанного на евангельских заповедях. Обитель 
берет на себя обязанность обеспечить каждому заболевшему брату 
лечение или в стенах обители, или в медицинских учреждениях. По-
этому в уставе было бы полезно рассмотреть данный вопрос в отде-
льной главе, отразив следующие положения:

— при монастырях обычно устраивают больницу (отдельный кор-
пус или, по недостатку места, особые кельи в братском корпусе);
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— желательно, чтобы больница имела несколько помещений: 1) по-
мещение для приема больных, куда братия могут обращаться в случае 
болезни и куда могут приходить на медицинские процедуры или за 
медикаментами; 2) помещение для временного пребывания заболев-
ших братий и 3) богадельню для тяжелобольных пожилых братий, 
которые нуждаются в особой пище и особом уходе.

На послушание больничных должны назначаться братия, которые 
отличаются сострадательностью, терпением, великодушием и забот-
ливостью.

В уставе также можно указать, что в больничном корпусе жела-
тельно иметь домовый храм для совершения богослужений.

Источники:
1. Положение о монастырях и монашествующих. VIII. 8.4.
2. Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… // Тво-

рения. Т. 2. С. 218.
3. Устав преподобного Пахомия // Древние иноческие уставы. С. 140.
4. Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. 

С. 625–626.
5. Правило святых отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 

старцев. Гл. 11 // Древние иноческие уставы. С. 198.
6. Диадox Фoтикийский, блж. Подвижническое слово // Добротолю-

бие. Т. 3. С. 37.
7. Феодор Студит, прп. Великое оглашение // Творения. Т. 1. С. 232–

233.
8. Феодор Студит, прп. Эпиграммы. К ухаживающему за больными // 

Творения. Т. 3. С. 857.
9. Хиландарский устав // Дионисий Тацис, свящ. Духовный урожай 

святой Эллады. С. 122.
10. Устав Русского на Афоне святого великомученика и целителя Пан-

телеимона общежительного монастыря. Ч. 2. Гл. 21 // Великая стража. 
С. 594.

О нестяжании
Нестяжание — один из трех главных обетов, который монах при-

носит при постриге в ознаменование того, что он отрекается от вся-
кого имущества, чтобы соделать ум и сердце чистыми от пристрас-
тия к вещам и шествовать по стопам Подвигоположника-Христа, не 
имевшего, где главы подклонити (Мф. 8, 20). Поэтому в уставе нестя-
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жанию традиционно посвящается отдельная глава. В ней было бы це-
лесообразно объяснить суть обета нестяжания и, по возможности, 
отразить следующие положения:

1) чтобы насельники могли исполнить обет нестяжания, монас-
тырь берет на себя заботу обо всех их нуждах: питании, одежде, ле-
чении и прочем;

2) вступивший в монастырь не имеет при себе денег: он либо пере-
дает их родственникам, либо отдает игумену, и они хранятся в непри-
косновенности до момента его пострига; после пострига монашест-
вующий уже не владеет никаким имуществом, поэтому до принятия 
пострига ему предоставляется свобода предварительно распорядить-
ся своим имуществом;

3) все, подаваемое монастырем, насельники принимают с благо-
дарностью и без ропота, не требуя для себя чего-то особенного;

4) если, в силу возложенного послушания (келаря, рухольного, эко-
нома и т. д.), брату вверены деньги для необходимых покупок, то же-
лательно хранить их не в келье, а в монастырской кассе;

5) ко всем монастырским вещам, как к посвященным Богу, монах 
относится без пристрастия, но с бережностью;

6) насельники не могут сами от себя подавать милостыню;
7) пожертвования или подарки, полученные от родственников, 

знакомых или кого-либо еще, брат передает игумену с тем, чтобы игу-
мен сам распорядился этой милостыней.

Источники:
1. 6-е правило Двукратного собора // Правила святых Поместных Со-

боров с толкованиями. С. 814–816.
2. Положение о монастырях и монашествующих. VIII. 8.7.
3. Матфей Властарь. Алфавитная синтагма. Буква М. Гл. 15. О монас-

тырях и монахах. С. 332–336.
4. Афанасий Великий, свт. Жизнь и деяния святой и блаженной учи-

тельницы нашей Синклитикии // У истоков культуры святости. М.: Па-
ломник, 2002. С. 294.

5. Устав преподобного Пахомия Великого // Древние иноческие уста-
вы. С. 100.

6. Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 638–
639.

7. Василий Великий, свт. Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. 
С. 374.
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8. Василий Великий, свт. Правила, кратко изложенные… Вопросы 163, 
168 // Творения. Т. 2. С. 265, 271–272.

9. Ефрем Сирин, прп. В подражание притчам // Творения. Т. 1. С. 117.
10. Иоанн Кассиан Римлянин, прп. О постановлениях киновитян // Пи-

сания. С. 28, 36.
11. Хиландарский устав. Гл. 37 // Дионисий Тацис, свящ. Духовный уро-

жай святой Эллады. С. 119.
12. Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления. Сло-

во 148 // Добротолюбие. Т. 4. С. 304, 137.
13. Феодор Студит, прп. Письма к разным лицам // Творения. Т. 3. С. 541.
14. Феодор Студит, прп. Послание к Николаю, ученику // Послания. 

Кн. 1. С. 36.
15. Житие преподобного Феодосия Печерского // Жития святых свя-

тителя Димитрия Ростовского. Кн. 9. Козельск: Издание Введенской Оп-
тиной Пустыни, 1992. С. 141.

16. Устав прп. Иосифа Волоцкого. О еже како подобает имети одежда 
и обуща и прочая вещи // Древнерусские иноческие уставы. С. 78, 80–81.

17. Общежительный устав прп. Корнилия Комельского // Древнерус-
ские иноческие уставы. С. 178–179.

18. Зосима (Верховский), прп. Поучение о послушании. Слово 5 // Трез-
вомыслие. Т. 1. С. 514.

19. Правила для Троицкого Одигитриевского женского общежития // 
Трезвомыслие. Т. 2. С. 153, 154–155.

20. Устав Глинской пустыни // Глинская Рождество-Богородицкая об-
щежительная пустынь. С. 132.

21. Игнатий (Брянчанинов), свт. Полн. собр. творений. Т. 6: Отечник. 
С. 329.

22. Макарий Оптинский, прп. Письма. Минск: Православное братство 
во имя архистратига Михаила, 2002. С. 419–420.

23. Софроний (Сахаров), архим. Об основах православного подвижни-
чества // Рождение в царство непоколебимое. М.: Свято-Иоанно-Предте-
ченский монастырь: Паломник, 2000. С. 150–151.

24. Устав Благовещенского общежительного женского монастыря в 
Ормилии // Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставления. С. 131.

О священнослужителях обители
При разработке данной главы важно учитывать, для мужского или 

женского монастыря пишется устав. В уставе для мужского монасты-
ря необходимо указать:
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1) критерии, по которым определяются насельники, достойные 
священного сана;

2) порядок возведения в сан (представление архиерею, прошение 
и т. д.);

3) где совершаются хиротонии (желательно в самом монастыре);
4) добродетели, которым прилежат священнослужители (молитва, 

благоговение, смирение и т. д).
В данной главе целесообразно указать, что священство по своей 

сути является ответственным и самоотверженным служением Богу 
и ближним, которое не следует воспринимать как почесть и искать 
самому. Братия, уже имеющие священный сан и несущие труды по 
окормлению мирян, не должны забывать о своем главном делании — 
хранении ума, пребывании с Богом. Игумен призван прилагать все-
мерное попечение об этом.

В уставе желательно отметить, что все богослужения в монастыре 
должны совершаться преимущественно насельниками обители. При 
необходимости, в частности при большом числе паломников, допус-
кается, по благословению епархиального архиерея, служение в монас-
тыре других клириков епархии. Служащие в монастыре священники 
всё делают по благословению игумена.

В уставе для женского монастыря могут быть отражены следую-
щие положения:

1) священнослужители назначаются в монастырь Святейшим Пат-
риархом/епархиальным архиереем;

2) насельницы монастыря, воздавая уважение к священному сану, 
должны относиться к священнослужителям с почтением, благогове-
нием и скромностью;

3) выбор духовника для сестер требует тщательного совета и рас-
суждения, следует учитывать его возраст, пастырский опыт и духов-
ную зрелость;

4) игумения и священнослужители призваны тщательно заботить-
ся о сохранении в обители единения и мира.

В уставе как для мужского, так и для женского монастыря в главе 
о священнослужителях важно также указать следующее: расписание 
богослужений, порядок совершения молебнов, панихид и прочих 
церковных чинопоследований, очередность служения священнослу-
жителей утверждает игумен или игумения монастыря. При этом игу-
мен призван с особым вниманием относиться к семейным священ-
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нослужителям, входящим в состав монастырского клира, заботясь о 
том, чтобы у них было время для пребывания с семьей, ежегодный 
отпуск и необходимые средства для содержания семьи.

Источники:
1. Правило 10-е Сардийского собора // Правила святых Поместных 

Соборов с толкованиями. С. 321–325.
2. Положение о монастырях и монашествующих. VII. 7.2.
3. Жизнь преподобного Пахомия // Древние иноческие уставы. С. 22.
4. Василий Великий, свт. Слово подвижническое и увещание об отре-

чении от мира… // Творения. Т. 2. С. 136.
5. Василий Великий, свт. Правила, кратко изложенные… Вопрос 110 и 

111 // Творения. Т. 2. С. 255, 256.
6. Иоанн Златоуст, свт. О священстве // Творения: в 12 т. Т. 1. Кн. 2. 

Репр. воспр. изд. 1898 г. М.: Православная книга, 1991. С. 431, 471.
7. Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 644.
8. Ефрем Сирин, прп. О священстве // Симфония по творениям препо-

добного Ефрема Сирина. М.: Дар, 2008. 343.
9. Феогност Синайский, прп. О деятельной и созерцательной жизни // 

Добротолюбие. Т. 3. С. 429.
10. Филарет Глинский, прп. О должности духовника, служащего ино-

киням // Трезвомыслие. Т. 2. С. 162–164.
11. Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. М.: Дар, 

2007. С. 1015.
12. Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадт-

ского. С. 574–575, 577.
13. Серафим (Кузнецов), иеромон. Женские иноческие уставы. С. 156.

О духовном образовании
В главе важно указать, что игумену необходимо иметь попечение о 

том, чтобы монашествующие знали православное вероучение и дог-
маты Церкви.

Далее в главе должны быть указаны основные источники духовно-
го образования насельников:

— чтение творений святых отцов, для чего необходимо создание в 
монастыре хорошей библиотеки;

— регулярное проведение для насельников лекций по основным 
церковным дисциплинам, желательно в стенах обители.

Согласно определению Освященного Архиерейского Собора 
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Русской Православной Церкви 2011 года, насельники монастыря 
в возрасте до 40 лет должны получить богословское образование 
на уровне полубакалавриата. При этом игумен должен заботиться 
о том, чтобы получение знаний содействовало братии в научении 
христианским добродетелям и стяжании истинно христианского 
духа.

Монашествующие, готовящиеся к рукоположению, должны иметь 
образование, полученное в духовной семинарии, духовной академии 
или ином духовном учебном заведении. При этом важно отметить, 
что образование желательно получить до поступления в монастырь, 
поскольку неизбежно связанное с обучением пребывание в миру 
будет расстраивать внутреннее расположение брата. Если же в ду-
ховное учебное заведение поступает насельник монастыря, для него 
предпочтительнее заочная форма обучения.

Источники:
1. Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Право-

славной Церкви 2011 года «О вопросах внутренней жизни и внешней де-
ятельности Русской Православной Церкви», п. 25.

2. Положение о монастырях и монашествующих, п. 8.5.3.

Раздел 6. Отношения с внешним миром

О выходах из обители
Общежительный монастырь призван создать условия, способству-

ющие исполнению обета отречения от мира. Для того чтобы регла-
ментировать выходы насельников в мир, в устав может быть включе-
на отдельная глава.

В главе будут уместны изречения святых отцов, вдохновляющие 
братий неисходно пребывать в обители как в спасительном ковчеге, а 
также говорящие о том, насколько важно удаление от мира для веду-
щих внимательную жизнь.

Также в этой главе желательно отразить следующие положения:
— выходы из обители в мир должны совершаться с рассуждением 

и только по благословению игумена, который должен проявлять осо-
бую рассудительность при рассмотрении подобных просьб, допуская 
выходы братий только по неотложным обстоятельствам;

— желательно, чтобы все послушания исполнялись братией внут-



53

ри обители, а труды, требующие постоянного общения с миром, по-
ручались мирским сотрудникам.

Целесообразно включить в эту главу основные пункты о поведе-
нии братий во время выходов в мир:

— о внутреннем трезвении,
— о хранении монашеского устроения, скромности и богобоязнен-

ности.
Кроме того, важно упомянуть о правильном поведении насельни-

ков по возвращении в обитель, например о том, чтобы не пересказы-
вать братиям мирских впечатлений и новостей.

Источники:
1. 46-е правило VI Вселенского собора // Правила святых Вселенских 

Соборов. С. 437–440.
2. Положение о монастырях и монашествующих. VIII. 8.8.
3. Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Вопрос 

39 // Творения. Т. 2. С. 207.
4. Правила для общежительников, или самый Устав св. Василия Вели-

кого. Гл. 13 // Древние иноческие уставы. С. 421–422, 424.
5. Устав преподобного Пахомия Великого // Древние иноческие уста-

вы. С. 143.
6. Правила св. Макария Александрийского // Древние иноческие ус-

тавы. С. 207
7. Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 649–

650.
8. Варсануфий Великий и Иоанн, прпп. Руководство к духовной жизни. 

Ответ 353. С. 243.
9. Исаия Отшельник, прп. Слово 3 // Слова духовно-нравственные 

преподобных отцов наших Марка Подвижника, Исаии Отшельника и 
Симеона Нового Богослова. М.: Паломник; Правило веры, 1995. С. 214.

10. Устав монастыря Пантократор в Константинополе // Дмитриевс-
кий А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиоте-
ках православного Востока. С. 673.

11. Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления. Сло-
во 91 // Добротолюбие. Т. 4. С. 205.

12. Феодор Студит, прп. Эпиграмма к брату, отправляющемуся на 
послушание за пределы монастыря // Творения. Т. 3. С. 861–862.

13. Устав преподобного Кирилла Белозерского // Древнерусские ино-
ческие уставы. С. 35.
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14. Общежительный устав преподобного Корнилия Комельского // 
Древнерусские иноческие уставы. С. 179.

15. Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ч. 1. Гл. 11. 
О неисхождении без благословения игумена из монастыря и из келлии 
безвременно друг к другу // Великая стража. С. 568–569.

16. Хиландарский устав // Дионисий Тацис, свящ. Духовный урожай 
святой Эллады. С. 111.

17. Паисий (Величковский), прп. Устав. Гл. 7 // Трезвомыслие. Т. 2. С. 45.
18. Серафим Саровский, прп. Духовные наставления мирянам и ино-

кам // Радость моя. С. 615.
19. Игнатий (Брянчанинов), свт. О нестяжании // Полн. собр. творе-

ний. Т. 5. С. 22.
20. Паисий (Величковский), прп. Устав. Гл. 7 // Трезвомыслие. Т. 2. С. 45.
21. Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии // Эмили-

ан (Вафидис), архим. Слова и наставления. С. 127–128.

О принятии посетителей
Поскольку монастыри исконно являются для мирян местом палом-

ничества, то целесообразно поместить в монастырском уставе отде-
льную главу о принятии посетителей.

В этой главе можно отразить основные принципы монашеского 
гостеприимства, такие как:

— почтительность братии к каждому приходящему в обитель,
— устроение гостиницы или особых помещений для проживания 

и питания паломников.
Желательно упомянуть о том, что для приема паломников назнача-

ются гостиничные братия, которые призваны относиться к паломни-
кам со всей заботливостью и вниманием.

В данной главе желательно также отметить, что прием паломни-
ков не должен нарушать монашескую атмосферу обители. Игумену 
следует ограждать братию от тесного общения с мирянами, чему мо-
жет содействовать: выделение для братии внутренней территории; по 
возможности, исполнение всех работ внутри монастыря самими бра-
тиями; правило о том, чтобы братия не посещали без благословения 
гостиницу и кельи паломников.

Глава о принятии посетителей имеет особое значение для тех 
обителей, которые принимают большое число паломников. В таком 
случае можно более подробно описать и четче регламентировать де-
ятельность монастыря в этом отношении.
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Источники:
1. Устав преподобного Пахомия Великого // Древние иноческие уста-

вы. С. 141–142.
2. Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 636–

637.
3. Правило святых отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 

старцев. Гл. 8 // Древние иноческие уставы. С. 197, 199.
4. Палладий Еленопольский, еп. Об авве Аполлосе // Лавсаик. Клин: 

Фонд «Христианская жизнь», 2001. С. 141–142, 143.
5. Устав Глинской пустыни. Гл. 23 // Глинская Рождество-Богородиц-

кая общежительная пустынь. С. 134.
6. Паисий (Величковский), прп. Устав. Гл. 14 // Трезвомыслие. Т. 2. С. 49.
7. Силуан Афонский, прп. Писания // Старец Силуан Афонский. С. 356.
8. Соколов И. И. Состояние монашества в Византийской Церкви… 

С. 271–273.

Отношение к родственникам по плоти
В монастырском уставе традиционно содержится глава об отноше-

нии к родственникам.
В этой главе будет уместно привести изречения святых отцов об 

отречении от мира для желающих монашеского жития. Отречение от 
мира, в частности, выражается в том, что монашествующие вверяют 
своих родных попечению Божию и не стремятся часто видеться с ними.

В главе можно также привести основные правила общежительных 
монастырей, которые касаются общения с родственниками, напри-
мер, о том, что встречаться с родственниками дозволяется с благо-
словения игумена в особо отведенном помещении (желательно вне 
братской территории).

Источники:
1. Новелла Юстиниана 133, 3 (см.: Матфей Властарь. Алфавитная 

синтагма. С. 332).
2. Положение о монастырях и монашествующих. VIII. 8.6.
3. Древний Патерик. Глава 13. Репр. с изд. 1899 г. М.: Изд-во Московс-

кого Патриархата, Планета, 1991. С. 248–249.
4. Антоний Великий, прп. Устав отшельнической жизни. Гл. 4 // Поу-

чения. С. 15.
5. Василий Великий, свт. Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. 

С. 356–358.
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6. Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Вопро-
сы 32, 33. Творения. Т. 2. С. 196–197.

7. Василий Великий, свт. Слово подвижническое и увещание об отре-
чении от мира… // Творения. Т. 2. С. 127.

8. Устав преподобного Пахомия Великого // Древние иноческие уста-
вы. С. 143.

9. Правила для общежительников, или самый Устав св. Василия Вели-
кого. Гл. 15 // Древние иноческие уставы. С. 432.

10. Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 637.
11. Нил Синайский, прп. Подвижнические письма. Письмо 249. М.: 

изд-во свт. Игнатия Ставропольского, 2000. С. 436
12. Иоанн Лествичник, прп. Слово 3. Гл. 22 // Лествица. С. 54.
13. Устав преподобного Кирилла Белозерского // Древнерусские ино-

ческие уставы. С. 35.
14. Общежительный устав преподобного Корнилия Комельского // 

Древнерусские иноческие уставы. С. 179.
15. Хиландарский устав // Дионисий Тацис, свящ. Духовный урожай 

святой Эллады. С. 111.
16. Зосима (Верховский), прп. Поучение о послушании. Слово 2 // Трез-

вомыслие. Т. 1. С. 624, 626, 628.
17. Соколов И. И. Состояние монашества в Византийской Церкви… 

С. 271–273.

О внешнем служении монастыря
Если при монастыре действуют миссионерские, благотворитель-

ные или просветительские учреждения, их деятельность можно опи-
сать в данной главе. Желательно указать то, что братия дают этим 
учреждениям нужное направление и осуществляют общее руководс-
тво, а также то, что основным служением монастыря миру являются 
молитва и пример богоугодной жизни.

Источники:
1. 4-е правило IV Вселенского собора // Правила святых Вселенских 

Соборов с толкованиями. С. 165–170.
2. Положение о монастырях и монашествующих. IX.
3. Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Вопрос 

15 // Творения. Т. 2. С. 176–177.
4. Исаак Сирин, прп. Подвижнические наставления // Добротолюбие. 

Т. 2. С. 799.



57

5. Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1993. С. 340.
6. Серапион Тмуитский, свт. Послание к монашествующим // Творе-

ния древних отцов-подвижников. С. 60.
7. Иоанн Лествичник, прп. Слово 26 // Лествица. С. 346.
8. Филарет Глинский, прп. // Письма Глинских старцев. М.: Самшит-

издат, 2006. С. 14.
9. Амвросий Оптинский, прп. Письма к монашествующим. Письмо 

143. С. 187.
10. Силуан Афонский, прп. Писания // Старец Силуан Афонский. 

С. 348–349.
11. Серафим, иеромон. Первый Всероссийский съезд монашествую-

щих 1909 года. Воспоминания участника. М.: Изд-во им. свт. Игнатия 
Ставропольского, 1999. С. 326.

12. Паисий Святогорец, прп. Письма. Призвание монаха. М.: Издатель-
ский дом Святая Гора, 2011. С. 24–25, 28–29.

13. Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставления. С. 112.

Раздел 7. Заключение

В заключении желательно написать, какое значение имеет хране-
ние устава для каждого брата и для монастыря в целом. Монастырс-
кий устав:

1) помогает исполнять заповеди;
2) освобождает сердце монаха от страстей;
3) укрепляет ревность к монашеской жизни;
4) делает жизнь братства более стройной и упорядоченной, что ве-

дет к процветанию и благоустроению монастыря;
5) объединяет всю братию в духовную семью, укрепляет единство;
6) соединяет каждого монаха и весь монастырь духовными узами с 

преподобными отцами, поучения которых легли в основу устава.
В заключении также желательно указать, что устав следует пери-

одически прочитывать во время трапезы или в общих собраниях 
братства.

Источники:
1. Последование малаго образа, еже есть мантия // Требник монашес-

кий. С. 25–26.
2. Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления. // 

Добротолюбие. Т 4. С. 56–57, 60, 79–80, 340.
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3. Феодор Эдесский, прп. Деятельные главы. Гл. 48 // Добротолюбие. 
Т. 3. С. 357.

4. Хиландарский устав // Дионисий Тацис, свящ. Духовный урожай 
святой Эллады. С. 125.

5. Устав Леушинского монастыря. // Сочинения игумении Таисии (Со-
лоповой). С. 237.

6. Зосима (Верховский), прп. Поучение о послушании. Слово 2 // Трез-
вомыслие. Т. 1. С. 487.

7. Зосима (Верховский), прп. Поучение о послушании. Слово 31 // Трез-
вомыслие. Т. 1. С. 579.
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ΙΙΙ. ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ВНУТРЕНННЕГО УСТАВА 
ОБЩЕЖИТЕЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ

В уставе определяются основы жизни как мужских, так и женских 
монастырей. Для облегчения текста используется терминология, 
касающаяся только мужских монастырей: игумен, братство, брат, 
схимонах, монах, послушник, трудник. За исключением оговоренных 
случаев, положения устава относятся также к игумении, сестричес-
тву, сестрам, схимонахине, монахине, послушнице, труднице.

ОГЛАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО УСТАВА 
ОБЩЕЖИТЕЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ

1. О цели монашеской жизни
2. Краткие сведения о монастыре

1) Основные вехи истории монастыря
2) Каноническое подчинение
3) Приписные к обители монастыри, храмы, скиты и подворья

3. Управление монастырем
1) Игумен
2) Духовный собор

4. Принятие в монастырь
1) Условия принятия в монастырь
2) Испытательный срок
3) Постриг и степени монашеской жизни
4) Монашеские одежды
5) О покидающих обитель

5. Об устроении общего монашеского жития
1) Об общежительном укладе
2) О богослужении
3) О молитве
4) О чтении
5) О духовном руководстве
6) О добродетели послушания
7) Об отношениях между братиями
8) О послушаниях и трудах братии
9) Об епитимиях
10) Об общей братской трапезе
11) О монашеской келье
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12) О монастырской больнице
13) О нестяжании
14) О священнослужителях обители
15) О духовном образовании

6. Отношения с внешним миром
1) О выходах из обители
2) О принятии посетителей
3) Отношение к родственникам по плоти
4) О внешнем служении монастыря

7. Заключние
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1. О цели монашеской жизни

Священная обитель во имя…
исповедует православную веру, принимая без малейшего искаже-

ния все догматы и правила Церкви, и во всем руководствуется на-
ставлениями святых отцов;

является общежительной и соблюдает все правила, издревле уста-
новленные святыми отцами для общего монашеского жития;

имеет целью духовное совершенствование и спасение во Христе 
всех собравшихся в ней братий, достигаемое через покаянное, молит-
венное и подвижническое житие, устроенное в полном согласии со 
Священным Писанием и монашеским преданием.

Главными условиями, содействующими этому святому намерению, 
являются: добровольное и неуклонное исполнение евангельских за-
поведей, любовь к молитве и богослужению, соблюдение монашеских 
обетов нестяжания, девства и послушания.

Монашеские обеты основываются на слове Божием и на опыте и 
наставлениях святых отцов.

Принося обет нестяжания, монахи избирают вольную нищету 
ради того, чтобы стяжать подлинное богатство — Христа5.

В обете девства монахи свидетельствуют, что для них нет иной 
любви, кроме любви Божественной, нет никого вожделеннее, чем 
Господь6.

Исполнение обета послушания заключается в отречении от своей 
воли и следовании воле Божией. Послушание способствует искорене-
нию страстей, сила и жизнь которых сосредоточены в испорченной 
воле человека7. Благодаря решительному отсечению своей воли, мо-
нах обретает истинную свободу в Боге8, мир совести, чистоту ума и 
нерассеянную молитву.

Исполняя эти обеты, монахи освобождаются от привязанности к 
земному и от своей греховной воли, обретают возможность всецело 
посвятить себя служению Богу и ближним и стяжать чистоту сердца.

5 Игнатий (Брянчанинов), свт. О нестяжании // Полн. собр. творений. Т. 5. 
С. 250.
6 Григорий Богослов, свт. Слово 4 // Творения: в 2 т. М.: Сибирская Благо-
звонница, 2007. Т. 1. С. 81–82.
7 См.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Избранные письма. Письмо 282. С. 377
8 Иоанн Лествичник, прп. Слово 4 // Лествица. С. 60.
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2. Краткие сведения о монастыре

1. Основные вехи истории монастыря

(полное название монастыря) ________________________ основан

(кем) _______________

(когда)_______________________

Другие значительные события в истории монастыря
В советское время был закрыт в _______ году.
Монашеская жизнь возобновлена в_______ году. Монастырь был 

вновь открыт решением Священного Синода от __________.

2. Каноническое подчинение
______________ монастырь является ставропигиальным (епар-

хиальным) и находится под каноническим управлением Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси (правящего архиерея 
____________ епархии).

Имена Святейшего Патриарха и епархиального архиерея ежеднев-
но возносятся во время всех монастырских богослужений.

Святейший Патриарх/епархиальный архиерей и Священный Си-
нод осуществляют общее наблюдение за монашеской жизнью в оби-
тели.

Монашеская община живет в Церкви и для Церкви, всецело по-
винуясь Божественным заповедям, священным канонам и преданиям 
святых отцов, пребывая под каноническим управлением Святейшего 
Патриарха/епархиального архиерея, благословением которого освя-
щаются все важные события в жизни монастыря: утверждается ус-
тав монастыря и состав Духовного собора, а также изменения в них, 
по представлению игумена совершаются рукоположения и постриги 
братии, представляется на рассмотрение Священного Синода канди-
датура на должность игумена монастыря и т. д.

В своей деятельности обитель руководствуется правилами святых 
апостолов, святых Вселенских и Поместных Соборов и святых отцов, 
Уставом Русской Православной Церкви, решениями Архиерейских 
Соборов и Священного Синода, касающимися жизни монастырей и 
монашества, гражданским уставом, Положением о монастырях и мо-
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нашествующих и настоящим уставом монастыря, а также указами и 
распоряжениями епархиального архиерея9.

При необходимости в устав может быть включена следующая гла-
ва:

3. Приписные к обители монастыри, храмы, скиты и подворья
При монастыре создан приписной монастырь во имя ________ 

_______, расположенный в ____________________ епархии, г./селе 
____________________. Ответственность за управление приписным 
монастырем несет игумен настоящего ставропигиального монасты-
ря, которому игумен приписного монастыря подчиняется в главных 
вопросах управления.

Монастырь имеет следующие приписные храмы и часовни, освя-
щенные в честь _____________________ и расположенные в ______ 
_______________. Ответственность за надлежащее совершение бого-
служений и треб в этих храмах возлагается на игумена обители.

Для монашествующих, желающих сугубого молитвенного под-
вига и уединения, при монастыре создан скит во имя ________ 
_____________, расположенный в ___________________. Скит уп-
равляется скитоначальником, который подчиняется игумену монас-
тыря. Основным занятием братии скита является совершение устав-
ных богослужений и сугубое духовное делание (богомыслие, молитва, 
чтение Священного Писания и святоотеческих книг), а также рукоде-
лие. Монашествующие скита могут заниматься и другими видами де-
ятельности в той мере, в какой это не препятствует скитскому укладу 
жизни. Доступ в скит паломников, особенно лиц противоположного 
пола, воспрещен/ограничен.

При монастыре открыты подворья во имя ___________________ 
____, в г./селе _________________________. Их цель — миссионерс-
кая / хозяйственная / представительская / (если иная, то указать). 
Насельники, проживающие на подворьях, во всем руководствуются 
внутренним уставом обители. При этом, если подворье имеет статус 
юридического лица, для него оформляется собственный гражданс-
кий устав. Деятельность подворий, не имеющих статуса юридическо-
го лица, регламентируется гражданским уставом и внутренним уста-
вом монастыря.

9 См.: Положение о монастырях и монашествующих. V. 5.1. 
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3. Управление монастырем

1. Игумен
Игумен — отец всего братства, главный руководитель общежития, 

и в монастыре «все держится этим отцом. Если он хорош — то и в 
обители все хорошо, если неисправен — то и в обители не ищи по-
рядка и добра»10.

Прежде всего, игумен должен обладать способностями к духовно-
му руководству, чтобы опытным словом учить братию главнейшим 
монашеским добродетелям.

Игумен монастыря, обладая духовной и административной влас-
тью, как отец воспитывает братьев словом и примером своей жиз-
ни. Он призван подавать «пример всякой заповеди Господней»11 и 
точного соблюдения устава обители12, «чтобы все, что он ни говорит 
и ни делает, могло быть для братства вместо закона и правила»13. 
Его служение — быть образцом для братии во всех сторонах монас-
тырской жизни: в отношении к богослужению и молитве, в аскети-
ческом делании и любви к братии, в наружном поведении и скром-
ности жизни14. В  монастыре все совершается по благословению 
игумена. Через послушание игумену насельники учатся принимать 
волю Божию, приобретают свободу от страстей и рассуждение по 
Богу.

Имя игумена каждый день возносится за монастырским богослу-
жением по следующей форме:

— на великой ектении и на сугубой ектении после поминовения 
Патриарха и епархиального архиерея: «О всечестном отце нашем игу-
мене (имярек) со еже во Христе братией святыя обители сея»;

— на литургии на великом входе: «Всечестнаго отца нашего игуме-
на (имярек) со еже во Христе братией святыя обители сея»;

— на многолетнах по великом отпусте: «Великаго господина и отца 

10 Правила для общежительников, или самый Устав св. Василия Великого. 
Гл. 1 // Древние иноческие уставы. С. 276.
11 Правила для общежительников, или самый Устав св. Василия Великого. 
Гл. 1 // Древние иноческие уставы. С. 277.
12 Феодор Студит, прп. Завещание преподобного отца нашего и исповедника 
Феодора, игумена Студийского. Об игумене // Творения. Т. 2. С. 508.
13 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве // Творения. Т. 2. С. 141.
14 См.: Положение о монастырях и монашествующих. V. 5.1.
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нашего…, всечестнаго отца нашего игумена (имярек) с братией свя-
тыя обители сея».

Игумен должен ревностно исполнять свои обязанности, помня, 
что от его усердия и духовного преуспеяния во многом зависит бла-
гоустроение вверенной ему обители.

Духовное руководство братией
Игумен управляет братьями с рассуждением и уважением, без при-

нуждения, но с любовью, все совершает как родитель своих законных 
детей15, «якоже доилица греет своя чада» (1 ФеС. 2, 7).

— Он наставляет братий в общих и частных беседах. Насельни-
ки должны иметь возможность обращаться со своими трудностями 
и недоумениями к игумену, которому надлежит принимать каждого 
для личного общения. (Для женских монастырей: Такие беседы с игу-
менией не следует отождествлять с таинством Исповеди ни по форме, 
ни по содержанию).

— Совершает исповедь братий либо вверяет насельников обители 
попечению братских духовников, если таковое установление принято 
в монастыре. (Для женских монастырей: Исповедь сестер принимает-
ся служащим в монастыре священником).

— Определяет для каждого брата молитвенное правило, круг чте-
ния, меру всех телесных и духовных подвигов.

— Использует всякое средство, ведущее к духовному возрастанию 
братий, и заботится, чтобы в их сердцах всегда сохранялся дух мира 
и радования о Христе16.

Забота о богослужении
— Игумен отвечает за благолепие храмов обители, за чинность 

церковных монастырских служб.
— Регулярно посещает богослужения, а также заботится о том, чтобы 

их по возможности неопустительно посещали насельники обители, за 
исключением несущих неотложные послушания или тяжело больных.

— Наблюдает за тем, чтобы братия регулярно исповедовались и 
причащались Святых Христовых Таин.

Забота о благочинии
— Стремясь сохранить общежительный уклад монастыря и благо-

15 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. С. 371.
16 Подробнее об обязанностях игумена как духовного отца — в главе «О ду-
ховном руководстве».
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образие монашеской жизни, игумен заботится о точном исполнении 
устава обители всеми братиями, прививает им любовь к уставу и мо-
нашеским правилам.

— Заботится о том, чтобы в обители царила атмосфера любви, еди-
нения и мира.

— С духовным рассуждением распределяет послушания и назнача-
ет должностных лиц (принимая во внимание духовную пользу каж-
дого брата, а также его способности, образование, духовное устрое-
ние и здоровье).

— Ни священный сан, ни монашеский чин не освобождают насель-
ников от необходимости труда. Игумен, если ему позволяют возраст и 
состояние здоровья, должен первым подавать в этом пример братии.

— Совместно с Духовным собором определяет достойных к пос-
тригу и рукоположению, затем испрашивает на это благословение у 
Святейшего Патриарха/епархиального архиерея.

Попечение о вещественных нуждах братства
Игумен во всем поступает с духовной распорядительностью, ра-

зумно благоустраивая хозяйственную деятельность обители17.
— Заботится о братской трапезе, жилье, одежде, условиях быта, ле-

чении и всем прочем.
— Особое внимание оказывает немощным и больным, с любовью 

«поддерживая каждый член братства, немощствующий по душе и 
телу»18.

В административном и экономическом управлении игумену помо-
гают члены Духовного собора, «предоставляя [игумену] возможность 
без развлечения пребывать в служении слова и заботе о братиях»19.

Управление внешнемонастырскими делами
— Игумен представляет монастырь перед всяким20 церковным, об-

17 Ἔνταλμα διδόμενον τοῖς ἡγουμένοις // Ῥάλλης, Ποτλής. Σύνταγμα τῶν θείων 
καὶ ἱερῶν κανόνων. Τ. 5. Ἀθήνῃσιν, 1855. Σ. 570–571.
18 Правила для общежительников, или самый Устав св. Василия Великого. 
Гл. // Древние иноческие уставы. С. 279.
19 Никита Стифат, прп. Жизнь и подвижничество иже во святых отца наше-
го Симеона Нового Богослова // Симеон Новый Богослов, Никита Стифат. 
Аскетические произведения в новых переводах. С. 140. 
20 Взаимодействие с представителями государственной власти осуществля-
ется в соответствии с Основами социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви.



67

щественным, частным юридическим или физическим лицом, перед 
налоговым, банковским, казначейским или любым другим органом 
или службой, сообщаясь с ними непосредственно или через своих до-
веренных лиц.

— Ходатайствует перед Святейшим Патриархом/епархиальным ар-
хиереем о награждении монастырского духовенства и мирских лиц.

В целом игумен не оставляет своим попечением ни один вопрос, 
связанный с благоустроением братства; участвует во всей повседнев-
ной жизни монастыря: посещает уставные богослужения, возглавля-
ет монастырскую трапезу21, знает, что происходит на послушаниях и 
в обители в целом. Недопустимо проживание игумена вне стен обите-
ли22; он неотлучно находится в монастыре, без крайней необходимос-
ти не «оставляя собственное стадо»23 и отлучаясь только тогда, когда 
этого требуют неотложные нужды обители24. На время своего отсутс-
твия игумен может оставить своим заместителем наиболее рассуди-
тельного из старшей братии.

Игумен монастыря должен быть готов самоотверженно исполнять 
свое послушание ради пользы обители до конца жизни. В случае ос-
вобождения игумена от должности или его кончины обязанности 
настоятеля временно исполняет один из старших братий, который 
утверждается Священноначалием в должности исполняющего обя-
занности игумена.

Определяя кандидата на должность игумена, Святейший Пат-
риарх/епархиальный архиерей, в соответствии со святоотеческой 
традицией и практическим опытом Церкви, после совета с братией 
предлагает на рассмотрение Священного Синода через Синодальный 
отдел по монастырям и монашеству кандидата по возможности из 
числа насельников обители25.

В отдельных случаях — при начале монашеской жизни обители, в 
случае нестроений или разногласий среди насельников — Святейший 
Патриарх/епархиальный архиерей может выдвинуть кандидата без 

21 См.: Положение о монастырях и монашествующих. V. 5.1. 
22 См.: Положение о монастырях и монашествующих. V. 5.1. 
23 Феодор Студит, прп. Завещание преподобного отца нашего и исповедника 
Феодора, игумена Студийского. Об игумене // Творения. Т. 2. С. 509.
24 Симеон Новый Богослов, прп. Слово 88 // Творения. Т. 2. С. 467.
25 См.: Положение о монастырях и монашествующих. V. 5.1.
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совета с братией, поставив об этом в известность Синодальный отдел 
по монастырям и монашеству.

2. Духовный собор
Игумен руководит обителью совместно с Духовным собором. «На-

стоятель, являя собой образ смиренномудрия и во всем согласного и 
единомысленного союза духовной любви, должен всякое дело начи-
нать и творить не сам по себе, без совета, но собирая искуснейших в 
духовном рассуждении братьев»26.

Членами Духовного собора являются игумен, основные должност-
ные лица монастыря и, в случае необходимости, некоторые по опыт-
ности и благочестию достойнейшие из числа братьев. Состав Ду-
ховного собора, а также изменения в нем утверждаются Святейшим 
Патриархом/епархиальным архиереем по представлению игумена.

Духовный собор собирается в случае необходимости по пригла-
шению игумена и под его председательством для решения наиболее 
важных вопросов, касающихся жизни обители.

Суждению Духовного собора подлежат следующие вопросы:
— зачисление в послушники, постриги братии;
— представление к рукоположению достойных и способных к при-

нятию священного сана насельников;
— изменение распорядка повседневной жизни братства;
— рассмотрение серьезных проступков;
— исключение неисправимых из обители;
— введение новых учреждений в монастыре, необходимых для 

пользы обители;
— открытие и упразднение монастырских подворий и скитов;
— открытие новых направлений в хозяйственной деятельности и 

наблюдение за тем, чтобы все послушания исполнялись в строго свя-
тоотеческом духе;

— распоряжение имуществом монастыря;
— изменения в духовной или хозяйственно-экономической де-

ятельности монастыря.
Духовный собор во главе с игуменом может, в случае необходимос-

ти, рассмотреть вопрос о внесении изменений в устав обители при 
условии, что эти изменения не затрагивают основ общежительного 
монашеского устроения и не вредят духу и исконным традициям 

26 Паисий (Величковский), прп. Устав. Гл. 3 // Трезвомыслие. Т. 2. С. 42.
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братства. Решения собора принимаются большинством голосов и 
становятся обязательными для исполнения всем братством обители 
после утверждения их игуменом, а в случаях, предусмотренных Ус-
тавом Русской Православной Церкви, Положением о монастырях и 
монашествующих и епархиальным уставом,  — после утверждения 
Святейшим Патриархом/ епархиальным архиереем.

4. Принятие в монастырь

1. Условия принятия в монастырь
Согласно 43-му правилу VI Вселенского собора, никакое звание и 

никакой прежний образ жизни не препятствует христианину оста-
вить мир и вступить в монашество.

Однако принимать в обитель следует с рассуждением, после вни-
мательного рассмотрения того, стремится ли человек, желающий 
поступить в монастырь, к истинному монашеству и служению Богу. 
Тех, кто желает укрыться в обители от житейских тревог, не следует 
принимать, но разъяснять им сущность монашеского образа жизни 
и трудности прохождения этого пути. Перед тем как дать благосло-
вение человеку на проживание при монастыре в качестве трудника, 
игумен проводит с ним собеседование, выясняет у него обстоятельс-
тва его жизни.

Запрещается принимать в братство монастыря:
— лиц несовершеннолетних;
— связанных узами брака при живой супруге;
— родителей, имеющих малолетних детей, нуждающихся в их 

опеке;
— пребывающих под судом или следствием;
— обремененных долговыми обязательствами;
— лиц, состояние физического или психического здоровья кото-

рых делает их неспособными к пребыванию в общежитии27.

2. Испытательный срок
Трудничество
Для принятия в братство необходимо пройти предварительный 

этап монастырской жизни — трудничество, во время которого взыс-
кующий монашеской жизни знакомится с монастырским уставом, ис-

27 См.: Положение о монастырях и монашествующих. VI. 6.1. 
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пытывает себя, готов ли он от всего сердца принять дух обители, ее 
правила и традиции.

При вступлении на степень трудничества новопришедший в мо-
настырь предоставляет документы, удостоверяющие его личность. 
Трудник живет в монастыре отдельно от братий, трудится на благо 
обители, исполняя все поручаемые ему послушания, во всем подчи-
няется уставу монастыря, но в состав братства еще не входит.

Период трудничества продолжается не менее одного года.

Послушничество
Если трудник покажет свою готовность вступить в братство мо-

настыря и с любовью исполнять его устав, то по истечении опреде-
ленного срока его принимают в разряд послушников для прохожде-
ния послушнического искуса.

Послушники участвуют в монастырских трудах и в литургической 
жизни обители, изучают Священное Писание, основные аскетические 
творения, учатся подвизаться во внутреннем монашеском делании.

От вступающих в монастырь не должно требовать никакого взноса. 
Даже если вступающий сам пожелает пожертвовать что-либо монас-
тырю, следует проявлять рассуждение в этом вопросе и желательно 
не принимать от него пожертвование до тех пор, пока брат не пройдет 
соответствующий искус и не будет удостоен пострига.

Принадлежащее ему имущество и деньги послушник может либо 
передать своим родственникам, либо отдать монастырю на хранение. 
Все, с чем брат вступил в обитель, хранится в неприкосновенности до 
его пострига.

Испытательный период, согласно 5-му правилу Двукратного со-
бора, составляет три года, но может быть сокращен или увеличен в 
зависимости от благонравия новоначальных. Возможно также со-
кращение этого периода для выпускников духовных учебных заве-
дений, для лиц, ранее работавших в синодальных и епархиальных 
учреждениях, и тех, кто был известен своей благочестивой жизнью 
до вступления в обитель. Испытательный срок может быть также 
сокращен в случае серьезной болезни, представляющей опасность 
для жизни.

За время искуса должно быть испытано следующее:
— имеет ли послушник доверие и искреннее послушание игумену;
— есть ли у послушника единодушие с братством и стремление 

соблюдать все правила монашеского общежития;
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— готов ли он оставить привязанность к родственникам и иму-
ществу, собственное желание и мнение и пребывать в послушании 
игумену и братии;

— стремится ли к стяжанию смирения;
— имеет ли готовность к безропотному терпению искушений и 

других трудностей и решимость к твердому пребыванию в подвиге 
монашеской жизни;

— любит ли богослужение, молитву, чтение священных книг и мо-
настырские труды;

— имеет ли готовность бороться с греховными помыслами и страс-
тями;

— не страдает ли серьезными психическими расстройствами, ко-
торые сильно воздействуют на его волю.

Если же послушник и после продолжительного пребывания в мо-
настыре не принимает установлений монашеской жизни и духа оби-
тели, не хранит устав, нарушает единство братства, тогда ему не будет 
на пользу жизнь в монастыре. Тот, кто склонен к ропоту, не оказывает 
послушания, настаивает на своем мнении, упрекает и осуждает игу-
мена или руководство обители, развращает души, разбивает братство 
на партии, учиняет раздоры, не может быть допущен к постригу и 
прохождению последующих степеней монашеской жизни.

3. Постриг и степени монашеской жизни
После прохождения искуса послушник может быть удостоен пост-

рижения в рясофор, а в дальнейшем в мантию и великую схиму. Пос-
тригом называется чинопоследование, во время которого пострига-
емому в знак отречения его от мира постригают власы и дают новое 
имя, что знаменует начало новой жизни28.

Решение о пострижении того или иного брата принимается игу-
меном совместно с Духовным собором. По получении благословения 
Святейшего Патриарха/епархиального архиерея постриг совершает-
ся монашествующим в священном сане, получившим благословение 
Священноначалия.

Перед постригом брат с покаянием тщательно исповедуется и сми-
ренно испрашивает прощения у братии. Кроме того, до вступления 
своего в братство взыскующий монашеской жизни должен объявить 
игумену о той собственности, которой обладает. Решение о том, как 

28 Имя при постриге может не изменяться.
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распорядиться этой собственностью, принимает постригающийся в 
монашество по обсуждении с игуменом.

Новопостриженный, в соответствии с традициями обители, при 
постриге вручается либо игумену29, либо одному из опытных в ду-
ховной жизни братий монастыря30. Игумен нарекает имя новопост-
риженному.

Прежде пострижения в монашество над послушником может 
быть совершено последование облачения в рясу, включающее в себя 
пострижение волоС.  Этот чин именуется «постригом в рясофор». 
В соответствии с Постановлениями Архиерейского Совещания 2015 
года, утвержденными Архиерейским Собором 2016 года, «рясофор 
является приуготовительным этапом к принятию монашества. „Чин, 
бываемый на одеяние рясы и камилавки“ включает в себя постриже-
ние власов и облачение постригаемого в рясу, пояс и клобук (а также 
апостольник для женщин). Облаченный в рясу и клобук приуготовля-
ет себя к монашеским обетам и к сопричтению „лику инокующих“».

При постриге в монашество (мантию) постригаемый приносит 
пред Богом обеты послушания, девства и нестяжания. Монах получа-
ет при постриге новое имя, облекается во все монашеские одежды и 
призывается к верности монашеским обетам до конца жизни31.

Схимничество, являясь высшей степенью монашества, предпола-
гает и высшую степень отречения от мира, сугубое исполнение мона-
шеских обетов и более продолжительное молитвенное правило.

4. Монашеские одежды
Подобно тому как воины, поступая на военную службу, облекаются 

в воинские доспехи, так и монах, как добр воин Иисус Христов (2 Тим. 
2, 3), облекается в особые одежды. «Облачение в монашеские одеж-
ды — это таинство, как и возлагание венцов в браке. Ты надеваешь 
монашеское одеяние вместо венцов. И так уневещиваешься Христу, 
давая обет девства до конца жизни»32. Черное монашеское облачение 
называется «одеждою покаяния»33 и является символом отречения от 

29 Игумен является восприемником при постриге согласно 2-му правилу 
Двукратного Собора.
30 См.: Положение о монастырях и монашествующих. VI. 6.4.
31 См.: Положение о монастырях и монашествующих. X. 10.1.1, 10.1.2.
32 Старец Иосиф Афонский. Изложение монашеского опыта. С. 112–113.
33 Новая Скрижаль, или объяснение о церкви, литургии и всех службах и 
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мира и сокрушения о грехах. Все части монашеского облачения име-
ют свое символическое значение.

Послушник получает первую монашескую одежду — подрясник.
При постриге в рясофор благословляется ношение рясы, пояса и 

клобука (камилавки), в женских монастырях — также апостольника.
При постриге в мантию (малую схиму) постригаемый облачает-

ся во власяницу, подрясник, рясу, мантию, пояс, сандалии, параман, 
клобук (камилавку).

Особые монашеские одежды возлагаются на постригаемых в ве-
ликую схиму — куколь, аналав, большой параман. Монашествующие 
при постриге получают также и четки как напоминание о своем глав-
ном делании — непрестанной молитве.

5. О покидающих обитель
Трудник или послушник, проходящий испытательный срок, свобо-

ден вернуться в мир. Однако он не должен оставлять обитель тайно, 
а только с согласия игумена. Оставление монастыря трудником или 
послушником (в том числе — послушником, получившим благосло-
вение на ношение некоторых монашеских одежд) не влечет за собой 
каких-либо канонических прещений или епитимий.

Рясофор, оставивший монастырь и ушедший в мир, подлежит епи-
тимии. Если уход из монастыря совершается тайно, без ведома игу-
мена или архиерея, либо путем обмана, это приводит к каноническим 
последствиям, связанным с недопущением к принятию священного 
сана.

Монаху, как посвятившему себя Богу, следует сознавать великую 
ответственность, которую он на себя принял. Согласно правилам Все-
ленских и Поместных Соборов34, монашествующим предписывается 
неисходно пребывать в тех монастырях, где они отреклись от мира 
и были пострижены. И если монах захочет оставить обитель, игумен 
должен всеми силами увещевать его, напоминая о необратимости 
данных Богу обетов, о высоте монашеского звания и о небесном воз-
даянии тем, кто терпеливо переносит все искушения, как говорится 

утварях церковных, Вениамина, архиеп. Нижегородского и Арзамасского. 
М.: Изд-во православного братства свт. Филарета, митр. Московского, 1999. 
С. 244.
34 См. 4-е правило IV Вселенского собора, 21-е правило VII Вселенского со-
бора, 4-е правило Двукратного собора.
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о том в чинопоследовании монашеского пострига: «Алкати имаши и 
жаждати, досаду же подъяти и укоризну, поношение же и гонение, и 
инеми многими отяготитися скорбьми, имиже сущий по Бозе живот 
начертавается. Егда же сия вся постраждеши, радуйся, рече Господь, 
яко мзда твоя многа есть на небесех»35.

В случае, когда увещания не достигают цели, по решению Духовно-
го собора может быть испрошено у Святейшего Патриарха/епархи-
ального архиерея благословение отпустить брата из обители. Вопрос 
об епитимии, налагаемой на брата, покинувшего обитель, решается 
Святейшим Патриархом/епархиальным архиереем.

В том случае, когда какой-либо брат в обители по небрежению или 
непослушанию начнет нарушать устав монастыря или своим ропо-
том и недовольством заражать братий, игумену следует с терпением 
и любовью его вразумлять. Если надежды на покаяние брата нет и 
соблазн для всего братства слишком велик, игумен с Духовным со-
бором может принять крайнее решение об исключении его из монас-
тыря. В этом случае решение Духовного собора подлежит утвержде-
нию Святейшего Патриарха/епархиального архиерея. Исключение из 
монастыря применяется в качестве крайней формы наказания, когда 
другие меры воздействия не приносят результата.

Переход из монастыря в другую обитель возможен только с согла-
сия обоих игуменов и по благословению епархиальных архиереев, к 
епархиям которых принадлежат монастыри.

5. Об устроении общего монашеского жития

1. Об общежительном укладе
Согласно опыту Церкви и святоотеческому преданию, наиболее 

предпочтительной формой устроения жизни в монастыре является 
общежитие (киновия)36.

Монашеское общее житие предполагает объединение всех насель-
ников обители в одну духовную семью, все члены которой с любовью 

35 Последование малаго образа, еже есть мантия // Требник монашеский. 
С. 30–31.
36 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. С. 352–
354; Феодор Студит, прп. Поучение 5 // Огласительные поучения и завеща-
ние. С. 34–35; Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления, 
94 // Добротолюбие. Т. 4. С. 212.
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подчиняются единому духовному руководителю — игумену, участву-
ют в совместных трудах и молитвах, имеют общую трапезу и имущес-
тво. Это уподобляет киновию союзу Господа Иисуса Христа с апос-
толами37, а также первохристианской общине, где у всего множества 
уверовавших было одно сердце и одна душа и никто ничего не назы-
вал своим (см. Деян. 4, 32)38.

В благоустроенном общежительном монастыре есть все условия 
для того, чтобы душа, посвятившая себя Богу, достигла освящения39. 
И если братство живет подлинно общежительной жизнью, то это ве-
дет каждого брата к чистоте, бесстрастию и святости.

2. О богослужении
Богослужение — это центр монастырской жизни. Оно созидает в 

обители особый монашеский дух — дух постоянного памятования о 
Боге. Богослужение возгревает в братиях ревность по Богу и напол-
няет смыслом все их повседневные занятия.

Совместная молитва за богослужениями освящает и духовно объ-
единяет братство. Богослужебный ритм полагается в основание всего 
монастырского уклада, благодаря чему жизнь монашествующих ста-
новится подражанием жительству ангелов, вместе непрестанно сла-
вословящих Бога.

Богослужение помогает братиям ощущать единство Христовой 
Церкви и постигать церковное Предание, поскольку в богослужебных 
текстах содержится все «христианское догматическое и нравственное 
богословие», так что тщательно внимающий церковным молитвам 
может «научиться всему нужному для православного христианина на 
поприще веры»40.

37 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. С. 352; 
Феодор Студит, прп. Поучение 5 // Огласительные поучения и завещание. 
С. 35.
38 Благословение и освящение новосозданного монастыря // Освящение 
храма. М.: Издательский Совет РПЦ, 2006. С. 184, 186; Феодор Студит, прп. 
Письма к разным лицам // Творения. Т. 3. С. 570; Ефрем Сирин, прп. Поуче-
ние 48 // Творения: в 8 т. Т. 2. Репр. воспр. изд. 1908 г. С. 203–204.
39 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления, 18 // Добро-
толюбие. Т. 4. С. 60.
40 Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о церковной молитве // Полн. собр. 
творений. Т. 2. С. 169.
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В обители совершается полный суточный круг богослужений: ве-
черня, повечерие, полунощница, утреня, часы. Божественная литур-
гия служится по возможности ежедневно.

Участие в богослужениях является священной обязанностью игу-
мена и монашествующих41. Уклоняющиеся от церковной службы 
лишают себя средства, доставляющего духовное преуспеяние. Если 
брат вынужден из-за неотложного послушания или по болезни про-
пустить богослужение, пусть испросит на это благословение игуме-
на.

Важным условием для жизни во Христе является участие в таинс-
твах Исповеди и Причащения. Поэтому братиям с благословения игу-
мена полезно по возможности часто приступать ко причащению Свя-
тых Христовых Таин42, поскольку, по словам святых отцов, «чем чаще 
кто приступает к Богу в Причащении, столь более и просвещается, и 
согревается, и освящается»43.

Богослужение в храмах обители совершается по церковно-бого-
служебному Уставу  — Типикону, с соблюдением традиций Русской 
Православной Церкви и монастыря.

Согласно наставлениям святых отцов, которые предостерегают 
монашествующих от тесного общения с миром44, и в соответствии 
с древними монашескими традициями, для молитвы братий может 
быть выделен особый храм и/или отдельное место в храме, чтобы, не 

41 Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о церковной молитве // Полн. собр. 
творений. Т. 2. С. 166.
42 См. толкование Зонары и Вальсамона на 9-е Апостольское правило 
(Правила святых апостол и святых отец с толкованиями. С.  28–29) и тол-
кование на то же правило прп. Никодима Святогорца в греческой «Корм-
чей» (Πηδάλιον. Σ. 12–13). См. также: Никодим Святогорец, прп., Макарий 
Коринфский, митр. Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении 
Святых Христовых Таин; Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово в Великий Чет-
верток на Литургии // Полн. собр. творений. Т. 4. С. 121–122.
43 Никодим Святогорец, прп., Макарий Коринфский, митр. Книга душепо-
лезнейшая о непрестанном причащении Святых Христовых Таин. С. 167.
44 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве // Творения. Т. 2. С. 142–
143; Он же. Правила, пространно изложенные… Вопрос 6 // Творения. Т. 2. 
С. 164–166; Антоний Великий, прп. Правила духовным детям своим, мона-
хам, 7 // Поучения. С. 65; Он же. Устав отшельнической жизни. Гл. 125, 126 // 
Поучения. М., 2010. С. 31.
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смешиваясь с богомольцами, братия могли молиться более углублен-
но и нерассеянно45.

При богослужении соблюдаются правила внешнего поведения, 
предписанные церковным уставом и преданием, а также традициями 
обители: поклоны при входе в храм и выходе из него, чинное и благо-
говейное стояние и т. п.

3. О молитве
Главнейшим деланием монахов является молитва, «все прочие де-

лания служат или приготовительными, или способствующими средс-
твами для молитвы»46.

Братия призваны творить молитву по возможности непрестанно: 
за богослужением в храме, на келейном правиле и за любым делом в 
течение всего дня — едят ли, пьют ли, сидят ли, служат ли, шествуют 
ли путем, или другое что делают47.

Весь уклад жизни в монастыре должен помогать братиям стяжать 
непрестанную внутреннюю молитву. С  этой целью в обители уста-
навливается определенный распорядок дня, гармонично сочетающий 
труды, молитву и отдых48.

Определенное время (вечером, ночью или утром до богослужения) 
отводится на келейное правило. Правило назначается игуменом каж-
дому брату индивидуально в соответствии с внутренним устроением 
брата, его телесной и душевной крепостью49. В правило может вхо-
дить молитва Иисусова, совершаемая по четкам, земные и поясные 
поклоны, чтение различных молитвословий, Священного Писания и 
творений святых отцов.

Братиям со своей стороны важно прилагать все усилия, чтобы не 
пропускать и не сокращать свое правило, помня, что и один раз ли-

45 Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Правило 6 // 
Творения. Т. 2. С. 164–166.
46 Игнатий (Брянчанинов), свт. О  существенном делании монаха // Полн. 
собр. творений. Т. 2. С. 138.
47 См.: Каллист и Игнатий Ксанфопулы, прпп. Наставление безмолвствую-
щим, в сотне глав. Гл. 21 // Добротолюбие. Т. 5. С. 365.
48 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // Доброто-
любие. Т. 4. С. 397.
49 Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о келейном молитвенном правиле // 
Полн. собр. творений. Т. 2. С. 163.
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шиться его значит потерять нечто великое50. Молитва очищает ум от 
греховных помыслов и освящает его, привлекает благодать Божию и 
искореняет страсти, соединяет с Богом.

Братия призываются к совершению своего правила с терпением и 
к стойкости в искушениях, которым подвергаются делатели молитвы: 
будь то внутренняя брань51 или соблазн оставить свое правило ради 
трудов и иных занятий52.

Монашествующие ради сохранения молитвенного духа «не вносят 
в обитель мирских бесед»53 и избегают любых праздных разговоров.

4. О чтении
Важнейшим монашеским деланием, наряду с молитвой, святые 

отцы называют чтение Божественных писаний, говоря, что «единс-
твенно те монахи достойно носят имя монахов, которые воспитаны, 
вскормлены святым чтением»54.

Прежде всего, братия призваны с усердием изучать Священное 
Писание, в особенности Евангелие55. Чтение Священного Писания и 
святоотеческих творений традиционно входит в монашеское келей-
ное правило.

Из всех святоотеческих писаний монашествующим следует наибо-
лее предпочитать те, которые соответствуют общежительному обра-
зу жизни и руководствуют к деятельному прохождению монашеского 
подвига. Таковы, например, «Душеполезные поучения» аввы Доро-
фея, «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника, Добротолюбие, 
сочинения святителя Игнатия (Брянчанинова), оглашения преподоб-
ного Феодора Студита, «Руководство к духовной жизни» преподоб-

50 Симеон Благоговейный, прп. Подвижническое слово. Гл. 17 // Добротолю-
бие. Т. 5. С. 70.
51 Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Обозрение духовной брани. Гл. 7, п. 181 // 
Добротолюбие. Т. 2. С. 119.
52 Игнатий (Брянчанинов), свт. О падших ангелах // Полн. собр. творений. 
Т. 5. С. 291–293.
53 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // Доброто-
любие. Т. 4. С. 205.
54 Игнатий (Брянчанинов), свт. О монашестве. Разговор между православ-
ными христианами, мирянином и монахом // Полн. собр. творений. Т. 1. 
С. 453.
55 Наставления и чудеса преподобного Серафима Саровского. С. 23.
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ных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, творения преподоб-
ных Ефрема Сирина и Иоанна Кассиана Римлянина. Выбор книг, в 
особенности аскетических творений, совершается монашествующим 
с совета и благословения игумена. 

Трезвенное и внимательное чтение книг святых отцов освещает 
монашествующему путь духовной жизни, возгревает ревность, учит 
правильному пониманию Евангелия, приносит утешение в скорбях, 
собирает ум и приготовляет его к молитве56. По словам святых отцов, 
«чтение писаний отеческих — родитель и царь всех добродетелей»57.

Монашествующие также могут изучать книги по догматике, экзе-
гетике, истории Церкви, богослужебному уставу и другие.

Чтение светских книг для монашествующих неполезно; на чтение 
литературы, необходимой для исполнения послушания (например, 
книг по медицине), должно испрашивать благословение игумена.

Игумену следует прилагать особое попечение о монастырской биб-
лиотеке.

5. О духовном руководстве
Духовное руководство братиями осуществляет игумен58. Как апос-

толы во всем повиновались Спасителю и пребывали в духовном еди-

56 [Паисий (Величковский), прп. Послание к Афанасию] // Четвериков Сер-
гий прот. Правда христианства. С. 88; Игнатий (Брянчанинов), свт. О чтении 
Евангелия и Отеческих писаний // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 47; Господин 
Каллист Тиликуд. О безмолвнической жизни, 6 // Добротолюбие. Т. 5. С. 465; 
Игнатий (Брянчанинов), свт. О чтении святых отцов // Полн. собр. творений. 
Т. 1. С. 103; Он же. Полн. собр. творений. Т. 6: Отечник. С. 5; Исаак Сирин, 
прп. Слово 56 // Слова подвижнические. М., 1993. С. 286.
57 Игнатий (Брянчанинов), свт. О чтении святых отцов // Полн. собр. творе-
ний. Т. 1. С. 104.
58 См.: Правило 2 Двукратного собора; Никита Стифат, прп. Жизнь и под-
вижничество иже во святых отца нашего Симеона Нового Богослова // 
Симеон Новый Богослов, Никита Стифат. Аскетические произведения в 
новых переводах. С. 140; Завещание преподобного отца нашего и исповед-
ника Феодора, игумена Студийского. Об игумене // Феодор Студит, прп. 
Творения. Т. 2. С. 510; Τυπικὸν τῆς σεβασμίας μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου 
τῶν Ἡλίου Βωμῶν ἤτοι τῶν Ἐλεγμῶν // Дмитриевский А. А. Описание литур-
гических рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока. 
С. 745–746.
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нении с Ним, так и монашеское братство подвизается под духовным 
водительством игумена, являющего собой образ Христа59.

Игумен един со своим братством, как отец с детьми: его любовь, 
молитва и отеческая забота обнимает все братство. Он вдохновляет 
братий собственным примером жизни и передает им свой духовный 
настрой: его мирный и радостный дух «просветляет лица [братий] и 
превращает монастырь в рай»60.

Согласно с исконной монашеской традицией, все братия исповеду-
ются у предстоятеля (игумена)61. Насельники должны иметь возмож-
ность обращаться со своими трудностями, недоумениями и смуще-
ниями к игумену62. Это служит залогом единства братства: «Одним и 
тем же пастырем пасомы и ведомы, братия единое мудрствуют, еди-
ное помышляют и зодчеством Духа в единое тело под одной главой 
сочетаются»63.

(Для женских монастырей: Сестры призваны прибегать к сове-
там игумении относительно прохождения монашеского жительства 
и борьбы со страстями64. Это служит залогом единства сестринства: 
одной и той же духовной матерью «пасомы и ведомы, [сестры] единое 
мудрствуют, единое помышляют и зодчеством Духа в единое тело под 
одной главой сочетаются»65.

59 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. С. 366; 
Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 595.
60 Нектарий Эгинский, свт. Письмо игумении Ксении // Амвросий (Фонт-
рие), архим. Святитель Нектарий Эгинский. С. 92.
61 Из Евергетидского устава, гл. 5 (см.: Ὁ πρόλογος τοῦ Τυπικοῦ. Ἔκθεσις καὶ 
ὑποτύπωσις τοῦ βίου τῶν ἐν τῇ μονῇ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐεργέτιδος 
μοναχῶν // Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, храня-
щихся в библиотеках православного Востока. С. 636).
62 См.: Положение о монастырях и монашествующих. VII. 7.3.
63 Из Евергетидского устава, гл. 5 (см.: Ὁ πρόλογος τοῦ Τυπικοῦ. Ἔκθεσις καὶ 
ὑποτύπωσις τοῦ βίου τῶν ἐν τῇ μονῇ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐεργέτιδος 
μοναχῶν // Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, храня-
щихся в библиотеках православного Востока. С. 636).
64 См.: Положение о монастырях и монашествующих. VII. 7.3.
65 Из Евергетидского устава, гл. 5 (см.: Ὁ πρόλογος τοῦ Τυπικοῦ. Ἔκθεσις καὶ 
ὑποτύπωσις τοῦ βίου τῶν ἐν τῇ μονῇ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐεργέτιδος 
μοναχῶν // Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, храня-
щихся в библиотеках православного Востока. С. 636).
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Личные беседы игумении с насельницами не следует отождест-
влять с таинством исповеди ни по форме, ни по содержанию. Испо-
ведь сестер принимается служащим в монастыре священником66).

Согласно канонам Церкви и «Положению о монастырях и мона-
шествующих», игумен, как духовный наставник братства, является 
восприемником братий при постриге67; восприемником может быть 
также один из опытных в духовной жизни братий обители68.

Настоятель воспитывает братство в строго православном духе69, 
поддерживает в нем дух послушания священноначалию.

Игумен любит всех братий равною мерою70, но поскольку все они 
имеют разное душевное устроение и телесную крепость, то игумен к 
каждому из них находит особый подход и каждому подает подходя-
щее духовное врачевство, сообразуясь с пользой и устроением каж-
дого71.

Игумен определяет для каждого брата келейное правило, круг чте-
ния, меру воздержания и прочих подвигов; решает, как часто ему 
приступать ко причащению Святых Христовых Таин72.

Игумен назидает братий как наедине, так и в общих беседах. Регу-
лярные общие беседы с игуменом созидают в братстве дух единомыс-
лия и взаимной любви, вдохновляют монашествующих на духовный 
подвиг, сплачивают братий с их духовным отцом и между собой73. 
Прежде всех добродетелей он научает братий истинному послуша-
нию, как основанию монашеского подвига.

66 См.: Положение о монастырях и монашествующих. VII. 7.3.
67 Правило 2-е Двукратного собора; Положение о монастырях и монашест-
вующих. VI. 6.4.
68 См. Положение о монастырях и монашествующих. VI. 6.4.
69 Иоанн Лествичник, прп. Слово к пастырю // Лествица. С. 502.
70 Завещание преподобного отца нашего и исповедника Феодора, игумена 
Студийского. Об игумене // Феодор Студит, прп. Творения. Т. 2. С. 508.
71 Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ч. 2. Гл. 1. О долж-
ностях игумена // Великая стража. С. 571; Правила для Троицкого Одигитри-
евского женского общежития // Трезвомыслие. Т. 2. С. 152.
72 См.: Ὁ πρόλογος τοῦ Τυπικοῦ. Ἔκθεσις καὶ ὑποτύπωσις τοῦ βίου τῶν ἐν τῇ μονῇ 
τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐεργέτιδος μοναχῶν // Дмитриевский А. А. Опи-
сание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного 
Востока. С. 619–620).
73 Феодор Студит, прп. Великое оглашение // Творения. Т. 1. С. 686. 
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Прилежа молитве, игумен становится для братии наставником во 
внутреннем молитвенном делании, поддерживает в них усердие к ке-
лейному правилу и побуждает к непрестанной памяти Божией в те-
чение дня.

«Игумен призван наблюдать за тем, чтобы между братьями царили 
мир и единодушие, и следить, чтобы поведение насельников везде и 
всегда было монашеским»74.

Если братство возрастет, игумен может назначить из числа испы-
танных братий одного или нескольких духовников, которые будут 
помогать ему в духовном окормлении насельников. При этом игумен 
остается для братий духовным отцом, который заботится о нуждах 
каждого и о каждом ежедневно молится, а духовники становятся его 
помощниками, окормляющими братию в одном духе с игуменом. При 
серьезных трудностях, возникающих в духовной жизни брата, духов-
ник обязан обратить на это внимание игумена или предложить брату 
открыть свое духовное состояние игумену. В случае возникновения 
затруднений во взаимоотношениях духовника и вверенного его по-
печению монаха игумен может передать руководство иному духов-
нику75.

6. О добродетели послушания
Основное правило монашеской жизни есть искреннее, сердечное 

послушание, которое брат оказывает игумену, «без его воли не делая 
даже и похвального»76.

Послушание умерщвляет падшую волю человека, искореняет в нем 
страсти77, дарует ему внутреннюю свободу78 и чистоту ума, делает его 
подражателем Самого Господа79. Послушание вводит монаха в живые 
отношения со Христом, подает ему Духа Святого и становится для 
него главной причиной освящения и преображения души.

Подвизающийся в монастыре призван творить послушание не 

74 Положение о монастырях и монашествующих. VII. 7.3.
75 См.: Положение о монастырях и монашествующих. VII. 7.3.
76 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве // Творения. Т. 2. С. 146.
77 Григорий Синаит, прп. Весьма полезные главы, расположенные акрости-
хами // Творения. С. 50.
78 Иоанн Лествичник, прп. Слово 4 // Лествица. С. 60.
79 Григорий Синаит, прп. Весьма полезные главы, расположенные акрости-
хами // Творения. С. 50.
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только внешне. По словам святых отцов, тот, кто слушается с неже-
ланием, в душе сохраняя недовольство, Богу не угоден80. Послушание 
приносит плод тогда, когда монах творит его с верой, усердием и по-
ниманием, что он слушается ради Христа81.

Истинное послушание возводит человека в подвиг самоотречения. 
И монашествующий не должен смущаться при неизбежных искуше-
ниях и бранях, но призван с мужеством и терпением переносить их.

Внутреннее, сердечное послушание  — обязательное условие для 
духовного преуспеяния. И именно тот брат, который постоянно от-
рекается от своей воли, более всех преуспевает в молитве. «Ничто так 
не способствует молитве, как послушание, умерщвляющее нас для 
мира и для самих себя»82.

Истинный послушник с любовью, свободой и радостью подчиня-
ется не только игумену, но и всем братиям в обители83, как и обещал 
он в чине пострига84. Он не доверяет собственному суждению и по-
тому никогда не настаивает на своем мнении и не поддается спорли-
вости.

Послушание — это также сознательное подчинение монастырским 
правилам и установлениям. Благодаря правильному внутреннему на-
строю, творящий послушание получает духовную пользу и освящает-
ся, исполняя любое вверенное ему дело.

Послушание есть важнейшее средство для созидания общего мо-
нашеского жития. Если все братия повинуются игумену как дети 
отцу, то в обители царит единение и братство становится истинной 
духовной семьей, где «любовь подчиняет свободных друг другу»85. И 
такой монастырь является школой святости и источником жизни для 
всех, кто с ним соприкасается.

80 Зосима Верховский, прп. Поучение о послушании // Трезвомыслие. Т. 1. 
С. 512.
81 Зосима Верховский, прп. Поучение о послушании // Трезвомыслие. Т. 1. 
С. 469, 513.
82 Игнатий (Брянчанинов), свт. О  существенном делании монаха // Полн. 
собр. творений. Т. 2. С. 148.
83 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. С. 352.
84 Последование малаго образа, еже есть мантия // Требник монашеский. 
С. 25.
85 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. С. 352.



84

7. Об отношениях между братиями
Основой отношений между братиями в киновии является еван-

гельская любовь. Такая любовь жертвенна, полна духовного благо-
родства и уважения к ближнему, она исключает вольность и дерзость 
в обращении друг с другом.

Любовь и смирение братий проявляются во всем, даже в самых 
незначительных вещах. Так, при встрече братья «приветливо кланя-
ются друг другу, почитая в ближнем образ Божий, почитая Самого 
Христа»86.

Каждый брат в обители призван с великодушием носить тяготы 
и терпеть немощи других. Господь потому и не дал всем одинаковой 
крепости, равных способностей и сил, чтобы снисхождением и любо-
вью взаимно восполнялись недостатки ближних.

В случае размолвки братия прилагают все усилия, чтобы прими-
риться друг с другом. Не желающий простить брата или испросить 
прощения не может приступить ко Святым Тайнам, пока не смягчит-
ся сердцем и не восстановит с братом мирных отношений.

Все члены братства, стремясь к истинной евангельской любви, не 
только не обсуждают чужие слова, поступки и немощи, но и вообще 
избегают праздного упоминания о тех, кто не присутствует при раз-
говоре.

Имея ко всем равную любовь, монах должен остерегаться частной 
дружбы, тайных встреч и собеседований, зная, что через это он не 
только открывает вход в свое сердце многим страстям, но и разруша-
ет единство братства. Подобные собеседования зачастую приводят к 
ропоту и осуждению порядков обители, а также «к празднословию, 
смехословию, к дерзости, чем истребляется в сердце страх Божий и 
благое произволение к подвижнической жизни»87.

Монахи, почитая своих братий как Самого Христа, ради них забы-
вают о себе и с радостью жертвуют собой. Они предпочитают скорее 
отдавать, нежели брать, прощают прежде, чем у них попросят проще-
ния, и, если нужно помочь, делают больше требуемого.

86 Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для новона-
чальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 20.
87 Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для новона-
чальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 18.
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8. О послушаниях и трудах братии
Монастырские труды не случайно называются послушаниями: 

«они соединены с отречением от своей воли» и упражнение в них до-
ставляет братии «истинное смирение и духовный разум»88.

Любое послушание в обители не является обыкновенной работой 
или видом деятельности. Это священное делание, имеющее сокровен-
ный смысл и цель — соединение монаха с Богом.

Монастырские послушания распределяются игуменом в соответс-
твии с нуждами общежития, способностями братий и, главное, ду-
ховной пользой каждого89.

Если на своем послушании брат подвергается постоянным соблаз-
нам и терпит душевный вред, то игумен должен позаботиться о пере-
воде его на другое послушание. Духовную пользу брата надо предпо-
честь вещественной выгоде обители, потому что человеческая душа 
дороже всего мира (см. Мф. 16, 26).

Служение каждого брата необходимо для всей обители, как для 
тела — служение каждого члена90. Поэтому братья призваны с радос-
тью принимать назначение на любое послушание, зная, что именно 
теми трудами, которые поручил им игумен, а не какими-либо ины-
ми, они могут наилучшим образом послужить обители и себе самим 
доставить духовную пользу91. В том числе пусть братия с ревностью 
берутся и за самые простые работы, ибо «все, делаемое ради Бога, не 
маловажно, но велико, духовно и достойно небес»92.

Каждый брат исполняет порученное ему дело с таким усердием и 
вниманием, «как если бы за ним наблюдал Сам Бог»93: трудится без 
лености, хранит память о Боге и любовь к братиям, которые трудятся 
рядом. Монах, трудящийся усердно ради Бога, «освящает тело, делает 

88 Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для новона-
чальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 9.
89 Правила для Троицкого Одигитриевского женского общежития. Гл. 29 // 
Трезвомыслие. Т. 2. С. 156.
90 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления. Слово 2 // 
Добротолюбие. Т. 4. С. 26–27.
91 Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Вопрос 41 // 
Творения. Т. 2. С. 208.
92 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. С. 367.
93 Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Вопрос 41 // 
Творения. Т. 2. С. 209.
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бесстрастной душу»94 и преуспевает в молитве — даже если несет су-
етное и тяжелое послушание.

Ни в каком деле монахам не следует искать личного выдвижения, 
признания своих способностей и заслуг. Братия должны остере-
гаться, «чтоб не увлечься пристрастием к рукоделию, не отдать ему 
слишком много времени, слишком много сил души и тела в ущерб 
молитве»95.

(Если в обители введена традиция ежегодной перемены послуша-
ний, то относительно ее может быть прописано следующее:

В монастыре соблюдается древняя святоотеческая традиция в на-
чале каждого года переменять братиям послушания (кроме тех, кото-
рые требуют особых навыков, умений или определенного образова-
ния) ради того, чтобы не было пристрастия к исполняемой работе и 
чрезмерного увлечения ею96).

Монастырские труды полезны и необходимы: они дают братии 
средства для жизни, укрепляют дух самоотречения, любовь между 
братиями и их единство, но они не должны становиться самоцелью97. 
Труд, направленный исключительно на возрастание имущества, яв-
ляется отклонением от монашеского пути.

9. Об епитимиях
Грех есть духовная болезнь, которая требует и духовного врачест-

ва. Одними из средств врачевания в Церкви с древних времен явля-
ются епитимии, как содействующие раскаянию, очищающие совесть 
и укрепляющие в добром произволении98.

Игумен назначает епитимии с рассуждением, сообразно духовно-
му устроению каждого брата, ибо как различны характеры и нравы, 

94 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // Доброто-
любие. Т. 4. С. 95.
95 Игнатий (Брянчанинов), свт. Полн. собр. творений. Т. 6: Отечник. С. 34.
96 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // Доброто-
любие. Т. 4. С. 121. 
97 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // Доброто-
любие. Т. 4. С. 278.
98 По древней традиции, назначает епитимии в монастыре только игумен. 
Практика, при которой епитимии могут налагать также и старшие братия, 
нередко приводит к расстройству отношений между братиями и нестроени-
ям в монастыре. 
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так различны и врачевательные приемы99. В качестве епитимий могут 
служить: поклоны или дополнительное молитвенное правило, пост, 
отлучение на определенный срок от причащения Святых Христовых 
Таин. Мера епитимии определяется тем, чтобы вести согрешающего к 
исправлению: слишком мягкая епитимия может привести к бесстра-
шию, а слишком строгая — к отчаянию100.

Особенного внимания требуют те случаи, когда кто-либо из на-
сельников грубо нарушает устав монастыря, смущая и соблазняя бра-
тию, и при этом не обнаруживает раскаяния и желания исправиться. 
Если он не принимает ни многократных увещаний игумена, ни обли-
чения перед братством, ни исправительных мер, но длительное время 
упорствует в непокорности, то его следует, как поврежденный член, 
отсечь от общего тела братства — чтобы «вред, тлетворно действуя на 
члены, соприкосновенные с больным, не разлился далеко»101.

Согрешающий должен принимать епитимии не как наказание, а 
как доброе и необходимое врачевство — без самооправдания, с кро-
тостью и терпением. Это будет благотворно и для него самого, и для 
всего братства, ибо в том монастыре, где «охотно приемлются и ис-
полняются епитимии», дьявол не может устроить никакой козни102.

10. Об общей братской трапезе
Общая братская трапеза есть продолжение богослужения103 и поэ-

тому требует к себе благоговейного отношения.
Общая трапеза не только зримо выражает единство братии, но и 

укрепляет это единство и приносит монахам особенную душевную 
пользу104. Поэтому очень важно, чтобы общую трапезу посещали игу-
мен и все насельники обители.

99 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // Доброто-
любие. Т. 4. С. 275.
100 Филарет Московский, свт. Мысли и изречения. С. 110.
101 Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Вопрос 28 // 
Творения. Т. 2. С. 193.
102 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // Доброто-
любие. Т. 4. С. 348.
103 Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для новона-
чальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 17.
104 Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для новона-
чальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 17.
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Братия приходят на трапезу в облачении и пребывают на ней в 
молчании, трезвении и непрестанной молитве, «внимая чтению, 
которое должно быть каждый день из житий святых и отеческих и 
учительных книг»105. На трапезе братия сидят в порядке пострига или 
поступления в монастырь.

Пища предлагается для всех одинаковая. По своему качеству она 
должна быть питательной и полезной, но в то же время достаточно 
простой. Игумен призван заботиться о качестве предлагаемой пищи 
и соответствии ее требованиям богослужебного устава. Он также 
имеет попечение о назидательности прочитываемых во время трапе-
зы поучений.

Братья с благодарностью и без ропота принимают все, что подает-
ся за трапезой, как дар Божий, почитая даже самую простую пищу за 
великое утешение106.

Мера воздержания в пище устанавливается игуменом для каждого 
брата особо, в соответствии с телесной и душевной крепостью каж-
дого. Братия, которые по болезни не могут принимать ту же пищу, 
что и все, на общей трапезе, по благословению игумена питаются от-
дельно, — например, за отдельным столом на общей трапезе или при 
монастырской больнице.

Монахи стараются не хранить и не вкушать пищу в кельях, чтобы 
в обители сохранялся общежительный дух. Братия, которые без ува-
жительной причины отсутствовали на общей трапезе, могут вкусить 
пищи только по благословению игумена.

В дни особых праздников на братскую трапезу могут приглашаться 
гости обители и паломники.

По древней традиции в монастырях по воскресеньям и празд-
ничным дням после трапезы совершается чин о Панагии. Этот чин 
освящения и вкушения Богородичной просфоры знаменует собой 
невидимое присутствие в монастыре Божией Матери, Ее любовь к 
монашествующим и покровительство им.

11. О монашеской келье
Время, оставшееся от церковного богослужения и несения послу-

шаний, монах по возможности проводит в келье. Пребывание в келье 

105 Паисий (Величковский), прп. Устав. Гл. 5 // Трезвомыслие. Т. 2. С. 43.
106 Феодор Студит, прп. Поучение 75 // Огласительные поучения и завеща-
ние. С. 268.
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отцы называют «корнем и основанием жизни иноческой»107, посколь-
ку именно там происходит сокровенное общение монаха с Богом, там 
закладываются основы его духовного преуспеяния.

Келья  — место не только отдыха, но и, по преимуществу, духов-
ного подвига. Давая своему телу необходимое отдохновение, мона-
шествующий употребляет значительную часть келейного времени на 
молитву и чтение — главные монашеские занятия108, воспитывающие 
и просвещающие душу.

По древней монашеской традиции в монашескую келью не могут 
входить ни родственники, ни гости обители, ни даже другие братия, 
кроме игумена и тех, кому он повелит.

Обстановка кельи должна быть простой и строгой, настраиваю-
щей на молитву. В ней не должно заводить различных предметов рос-
коши и всего, что способствует развлечению и обращает ум к миру, 
отвлекает от молитвы и духовного делания.

Лучшим украшением монашеской кельи служат книги Священно-
го Писания и святоотеческие творения. Светских же и душевредных 
книг отцы советуют монахам «отнюдь не читать и даже не иметь в 
келии»109.

Монах помнит, что и сама келья, и находящиеся в ней вещи прина-
длежат Богу, поэтому он не распоряжается монастырскими вещами 
по своему усмотрению, а пользуется ими с благодарностью и береж-
ностью.

12. О монастырской больнице
Заботливое отношение к немощным и пожилым насельникам, лю-

бовь к ним является признаком духовной зрелости братства. С древ-
ности в монастырях «о больных имелось самое нежное попечение»110.

Обитель берет на себя обязанность обеспечить каждому заболев-
шему брату необходимое лечение или в стенах монастыря, или, при 
необходимости, в медицинских учреждениях. Традиционно для бра-

107 Игнатий (Брянчанинов), свт. Полн. собр. творений. Т. 6: Отечник. С. 14, 
80, 274.
108 Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о молитве умной, сердечной и душев-
ной // Полн. собр. творений. Т. 2. С. 214.
109 Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для новона-
чальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 18.
110 Устав преподобного Пахомия // Древние иноческие уставы. С. 140.
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тий, которые по болезни нуждаются в особых условиях, в монасты-
рях устраивают больницы или отдельные кельи111. Также в обители 
желательно иметь богадельню, где пожилые братия могли бы полу-
чать постоянный уход.

На послушание больничных должны назначаться братия, которые 
отличаются сострадательностью, великодушием и заботливостью. 
Братия больничные служат больным с терпением, любовью и состра-
данием112, сами же больные принимают их услуги с благодарностью, 
«не опечаливая служащих излишними требованиями»113.

Пища больным приносится от общей трапезы, но по рекомендации 
врачей может приготавливаться отдельно, с учетом возраста больно-
го и состояния его здоровья114.

В больничном корпусе может быть устроен домовый храм для со-
вершения богослужений.

Монастырь заботится обо всех братиях до самой их кончины.

13. О нестяжании
В чине пострига монахи дают обет пребыть «до смерти в нестяжа-

нии и вольней Христа ради во общем житии сущей нищете, ничтоже 
себе самим стяжавая или храня»115. Это означает, что они «не имеют 
ничего собственного, как умершие для мира ради жизни сокровен-
ной во Христе»116.

Ко всем вещам в монастыре братия относятся бережно, «считая 
долгом поступать с ними, как со священными»117. Но в то же время 
они не привязываются к ним сердцем и не считают их своей собс-
твенностью, зная, что пристрастие и к малой вещи может отлучить 
ум от Бога118.

111 Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 626.
112 Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 626.
113 Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 625.
114 Феодор Студит, прп. Великое оглашение // Творения. Т. 1. С. 232.
115 Последование малаго образа, еже есть мантия // Требник монашеский. 
С. 25.
116 Матфей Властарь. Алфавитная синтагма. С. 336. См. также 6-е правило 
Двукратного собора.
117 Иоанн Кассиан Римлянин, прп. О постановлениях киновитян // Писания. 
С. 36.
118 Игнатий (Брянчанинов), свт. Полн. собр. творений. Т. 6: Отечник. С. 329.
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Чтобы монахи могли исполнить данный ими обет нестяжания, мо-
настырь берет на себя заботу обо всех нуждах братии: питании, одеж-
де, лечении и прочем. Поступающему в монастырь предоставляется 
свобода предварительно распорядиться своим имуществом.

Не имея никакой собственности, братия не могут подавать сами 
от себя милостыню вещественную, но зато могут обильно подавать 
милостыню духовную, то есть благодушно терпеть немощи ближне-
го119.

14. О священнослужителях обители
Для мужского монастыря:
Для совершения в монастыре Божественной литургии и других 

церковных служб, таинств и чинопоследований братия обители мо-
гут быть рукоположены в священный сан120. Игумен представляет к 
рукоположению насельников, принявших постриг и не имеющих ка-
нонических препятствий для принятия священного сана. Кандидаты 
для рукоположения утверждаются Святейшим Патриархом/епархи-
альным архиереем. Хиротонии по возможности совершаются в са-
мом монастыре в присутствии всей братии.

Рукополагаемые в диаконский или пресвитерский сан братия 
должны отличаться особенным благоговением, послушанием, бла-
горазумием и рассудительностью, любовью, смирением121, знанием 
Священного Писания и святоотеческих творений. По  определению 
канонов Церкви, рукополагаемых должны украшать «вера, благонра-
вие, постоянство и кротость»122.

Священнослужителю подобает особенно прилежать молитве, пос-
кольку ему Церковь вверяет сугубое молитвенное служение123. Свя-
щенство не является почестью, но высоким служением, требующим 
особой чистоты жизни, сугубой ответствености и самоотвержения. 
Братия, имеющие священный сан и несущие труды по окормлению 
мирян, не должны забывать о своем главном делании  — хранении 

119 Макарий Оптинский, прп. Письма. С. 419–420.
120 Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 644.
121 Василий Великий, свт. Слово подвижническое и увещание об отречении 
от мира… // Творения. Т. 2. С. 136.
122 Правило 10 Сардикийского собора.
123 Иоанн Златоуст, свт. О священстве // Творения. Т. 1. Кн. 2. С. 471; Симфо-
ния по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. С. 577. 
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ума, пребывании с Богом. Игумен призван прилагать об этом всемер-
ное попечение.

Все богослужения в монастыре совершаются преимущественно на-
сельниками обители. Служение в монастыре других клириков епар-
хии может допускаться по необходимости, в частности, при большом 
стечении паломников, и с благословения Святейшего Патриарха/
епархиального архиерея124.

Священнослужители обители во всем подчиняются указаниям Ти-
пикона и распоряжениям священноначалия монастыря125. Расписа-
ние богослужений, порядок совершения молебнов, панихид и прочих 
церковных чинопоследований, очередность служения священнослу-
жителей утверждает игумен монастыря126. При этом игумен призван 
с особым вниманием относиться к семейным священнослужителям, 
входящим в состав монастырского клира, заботясь о том, чтобы у них 
было время для пребывания с семьей, ежегодный отпуск и необходи-
мые средства для содержания семьи.

Для женского монастыря:
Священнослужители назначаются в монастырь Святейшим Пат-

риархом/епархиальным архиереем.
При выборе кандидатуры священнослужителя следует учитывать 

его возраст, пастырский опыт и духовную зрелость. Насельницы мо-
настыря, воздавая уважение священному сану, должны относиться 
к священнослужителям с почтением, благоговением и скромностью, 
видеть в них тех, кому Самим Богом вверено «предстояти непорочно 
жертвеннику Его, благовествовати Евангелие Царствия Его, прино-
сити дары и жертвы духовныя»127. Священнослужители и игумения 
призваны тщательно заботиться о сохранении в обители «единства 
духа в союзе мира» (Еф. 4, 3)128.

Расписание богослужений, порядок совершения молебнов, пани-
хид и прочих церковных чинопоследований, очередность служения 
священнослужителей утверждает игумения монастыря129.

124 См.: Положение о монастырях и монашествующих. VII. 7.3.
125 Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 644.
126 См.: Положение о монастырях и монашествующих. VII. 7.3.
127 Чин хиротонии пресвитерской // Чиновник архиерейского священнослу-
жения. УПЦ, Спасо-Преображенский Мгарский монастырь, 2008. Ч. 1. С. 217. 
128 См.: Положение о монастырях и монашествующих. VII. 7.3.
129 См.: Положение о монастырях и монашествующих. VII. 7.3.
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15. О духовном образовании
Одной из забот игумена должно быть попечение о том, чтобы мо-

нашествующие знали православное вероучение и имели твердые и 
здравые понятия о догматах Церкви. Прежде всего, игумен призван 
позаботиться о том, чтобы привить братиям навык к чтению творе-
ний святых отцов, а также о создании в обители хорошей библиоте-
ки. Уместно также регулярное проведение для насельников лекций по 
основным церковным дисциплинам, которые желательно организо-
вывать в стенах обители. Получение богословских знаний является 
обязательным для насельников. Освященный Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви 2011 года указал: «Внутреннее совер-
шенствование не только не противоречит, но и укрепляется бого-
словскими знаниями: каждому монаху и монахине в возрасте до 40 
лет желательно получить духовное образование, хотя бы на уровне 
училища [в настоящее время — полубакалавриата]»130.

Помня о том, что знание, не сопряженное с любовью, делается ис-
точником надмения (ср. 1  Кор.  8,1), игумен должен всячески забо-
титься о том, чтобы получение знаний содействовало братии в науче-
нии христианским добродетелям и стяжании истинно христианского 
духа.

Для мужских монастырей:
Монашествующие, готовящиеся к рукоположению, должны иметь 

образование, полученное в духовной семинарии, духовной академии 
или ином духовном учебном заведении. Желательно, чтобы образо-
вание было получено братом до поступления в монастырь, поскольку 
неизбежно связанное с обучением пребывание в миру будет расстра-
ивать его внутреннее расположение. Если человек поступает в духов-
ное учебное заведение уже будучи насельником монастыря, для него 
предпочтительнее заочная форма обучения.

6. Отношения с внешним миром

1. О выходах из обители
Монахам, как обещавшим Богу неисходно пребывать в своей оби-

тели, следует стремиться не покидать монастырь даже на краткое вре-
мя. Поэтому монахи должны нести труды внутри монастыря, а «на 

130 Определение о вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Рус-
ской Православной Церкви, п. 25
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такие дела, которые братиям без рассеяния ума, без выхода из монас-
тыря и без оставления безмолвия исполнять невозможно»131, настоя-
телю следует по возможности определять монастырских работников.

Если же кому-то из братии необходимо будет выйти из обители 
ради нужд послушания или по иной важной причине, то это совер-
шается только по благословению игумена, как учит святитель Василий 
Великий: «Настоятель обители имеет власть по усмотрению дозво-
лять необходимые выходы, а кому полезно, приказывать… оставаться 
дома»132. Так повелевают и отцы VI Вселенского Собора: «Избравшия 
подвижническое житие и определенныя в монастыри, отнюдь да не 
исходят. Аще же неизбежная некая нужда побудит их к сему, да дела-
ют сие по благословению и соизволению настоятельницы; но и тогда 
исходити должны не одне сами по себе, а с некоторыми старицами, и с 
первенствующими в монастыре, по повелению игумении. <…> Також-
де и мужи, проходящие житие монашеское, да исходят, когда настоит 
нужда, по благословению того, кому вверено начальство»133.

Игумен должен проявлять рассудительность при рассмотрении 
просьб братии о выходе за пределы монастыря, допуская подобные 
выходы только по неотложным обстоятельствам.

Во избежание соблазнов и искушений, насельникам желательно 
выезжать в мир не по одному, а в сопровождении другого брата, ко-
торый отличается духовной рассудительностью и твердостью мона-
шеского устроения134. Вне монастыря каждый брат должен с особым 
тщанием хранить внутреннее трезвение и оберегать свои чувства от 
мирских впечатлений, а исполнив дело, ради которого он был послан 
в мир, как можно скорее возвращаться в свою обитель135.

131 Паисий (Величковский), прп. Устав. Гл. 7 // Трезвомыслие. Т. 2. С. 45.
132 Правила для общежительников, или самый Устав св. Василия Великого. 
Гл. 13 // Древние иноческие уставы. С. 421.
133 46-е правило Трулльского собора // Правила святых Вселенских Соборов 
с толкованиями. С. 437–438.
134 На это, в частности указывает, устав Тавеннисиотского общежития (см.: 
Устав преподобного Пахомия Великого // Древние иноческие уставы. С. 143), 
а также правила св. Макария Александрийского (см.: Древние иноческие ус-
тавы. С. 207); устав императрицы Ирины (см.: Τυπικὸν Εἰρήνης τῆς Δουκαίνης, 
17 // PG 127, 1032D).
135 Правила для общежительников, или самый Устав св. Василия Великого. 
Гл. 13 // Древние иноческие уставы. С. 422.
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Относительно выходов из монастыря братиям также подобает 
твердо держаться правила — «не вносить в обитель мирских бесед, 
могущих смущать братию»136, и «не позволять себе сказать другому, 
что видел или слышал вне монастыря, потому что от этого большое 
разорение бывает в душах»137.

2. О принятии посетителей
Насельники обители призваны свято хранить древние традиции 

монашеского гостеприимства, с любовью и уважением относиться ко 
всем посетителям обители. Монастырь должен так принимать посе-
тителей, чтобы «время пребывания в обители стало для них временем 
душевного покоя, отрады и духовного обновления»138.

Желательно, чтобы для проживания паломников в монастыре 
были обустроены особые кельи. Пусть кельи и трапеза для посети-
телей монастыря приготовляются с сугубым попечением и усердием.

В то же время в обители следует создать условия для того, чтобы 
монахи поистине могли исполнить свой обет отречения от мира. По-
этому игумену подобает ограждать братию от тесного общения с ми-
рянами в стенах самой обители139. Желательно, чтобы у братии была 
своя внутренняя территория, где располагались бы братские кельи и 
послушания. Согласно древним монашеским уставам, вход посети-
телей на братскую территорию совершается лишь по благословению 
игумена140.

На послушания, связанные с приемом посетителей, следует назна-
чать братьев зрелого возраста, рассудительных и исполненных страха 
Божия, которые, с любовью служа ближним во имя Христово, могут 
сохранить свое монашеское устроение, не предаваясь рассеянности.

Насельникам обители, не занятым на послушании гостеприимс-
тва, в особенности новоначальным и юным, не следует без нужды 

136 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // Доброто-
любие. Т. 4. С. 205.
137 Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 650.
138 Инструкция монашествующей братии Белгородскаго Свято-Троицкаго 
первокласснаго мужскаго монастыря. [Б. м.,] 1914 г. Гл. 57.
139 Устав преподобного Пахомия Великого // Древние иноческие уставы. 
С. 141.
140 См.: Соколов И. И. Состояние монашества в Византийской Церкви… 
С. 271–273.
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вступать в общение с посетителями. Но в случаях, когда паломник 
сам обращается к брату, он должен дать ответ «со всею скромностию, 
страхом Божиим и теплою любовию»141.

3. Отношение к родственникам по плоти
Монашествующий призван отречься от мира и, вместо родства по 

плоти, обрести единение с братиями во Христе, которое крепче ес-
тественных уз142. Согласно преданию Церкви, родственники монахов 
находятся под особым попечением Божиим.

Частые свидания с родными и знакомыми и переписка с ними есть 
возвращение к мирской жизни, от которой монашествующие отрек-
лись143. Если насельнику необходимо встретиться с родственниками, 
позвонить им или написать письмо, это совершается с ведома игуме-
на144. При встречах следует помнить, что монашеские правила не поз-
воляют принимать посетителей в своей келье или на той территории, 
которая предназначена только для насельников145.

Если родственникам требуется помощь, пусть насельник скажет 
об этом игумену, а тот с любовью и страхом Божиим рассмотрит все 
обстоятельства, и в случае необходимости пусть братство примет на 
себя попечение о них.

4. О внешнем служении монастыря
 Служение миру монашествующие осуществляют, в основном, мо-

141 Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 649.
142 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. С. 358.
143 В уставе преподобного Антония Великого монаху заповедуется: «Не ходи 
смотреть, как живут родные твои, и им не позволяй приходить смотреть, как 
живешь ты, и даже совсем не видайся с ними» (Антоний Великий, прп. Устав 
отшельнической жизни. Гл. 4 // Поучения. С. 15).
144 Устав преподобного Венедикта // Древние иноческие уставы. С. 637; Ус-
тав прп. Кирилла Белозерского // Древнерусские иноческие уставы. С.  35; 
Хиландарский устав // Дионисий ТациС. Духовный урожай святой Эллады. 
С. 111; Общежительный устав прп. Корнилия Комельского // Древнерусские 
иноческие уставы. С. 179.
145 См.: Соколов И. И. Состояние монашества в Византийской Церкви… 
С. 271–273; Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные… Воп-
рос 33 // Творения. Т. 2. С. 197; Новелла Юстиниана 133, 3 (см.: Матфей Влас-
тарь. Алфавитная синтагма. С. 332); Устав преподобного Пахомия Великого 
// Древние иноческие уставы. С. 143.
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литвой, а также примером богоугодной жизни, основываясь на сло-
вах преподобного Иоанна Лествичника: «Свет монахов суть Ангелы, 
а свет для всех человеков — монашеское житие; и потому да подвиза-
ются иноки быть благим примером во всем»146.

Традиционной формой служения монашествующих миру являет-
ся также духовное пастырство. По благословению игумена иеромо-
нахи, обладающие духовным рассуждением, могут быть духовными 
наставниками для мирян, посещающих монастырь.

Формой миссионерского служения, доступной для монастырей, 
является забота о благолепии церковных служб и возрождение цер-
ковных искусств: иконописи, вышивки, пения. Возрождение церков-
ных искусств — это еще и возрождение особой, православной куль-
туры, и этим монастыри также служат миру.

Духовно-просветительская деятельность монастырей издревле за-
ключалась также в издании духовной литературы и распространении 
святоотеческого наследия. Она может выражаться и в организации 
при обителях воскресных школ и катехизаторских курсов.

Если при монастыре существуют миссионерские, благотворитель-
ные или просветительские учреждения, то можно включить в устав 
следующий фрагмент:

При монастыре действует __________________________________. 
Братия дают этому учреждению нужное направление и осуществляют 
общее руководство; в помощь братиям, для повседневного служения 
в учреждении, могут назначаться сотрудники из мирян. При назначе-
нии насельника обители на послушание, связанное с миссионерской 
или социальной деятельностью, необходимо учитывать, имеет ли он 
способности для этого служения, чувствует ли призвание к нему и не 
вредит ли оно его духовному устроению.

7. Заключение

Одной из главных святынь обители является ее устав, и в чине пос-
трига каждый монах обещается хранить «вся иноческаго общежи-
тельнаго жития уставы и правила от святых отец составленная и от 
настоятеля подаемая»147.

146 Иоанн Лествичник, прп. Слово 26 // Лествица. С. 346.
147 Последование малаго образа, еже есть мантия // Требник монашеский. 
С. 25–26.
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Исполняемый с любовью и усердием, устав возводит монаха к глав-
ной цели его жизни — христианскому совершенству и богоподобию. 
Тщательное соблюдение устава освобождает сердце монаха от грехо-
вных страстей, удаляет от мирских попечений, избавляет от самово-
лия, предохраняет от уныния и нерадения, укрепляет в монашеском 
подвиге. Повеления устава направляют всю жизнь монашествующего 
в русло евангельских заповедей и приводят его к духовной свободе о 
Христе148.

Хранение устава каждым братом является признаком духовного 
благополучия монастыря, и потому всем насельникам должно часто 
и со вниманием читать монастырский устав «ради напоминания за-
поведанного, пользы душ и усовершенствования в спасении»149. Устав 
следует также периодически прочитывать во время трапезы или в об-
щих собраниях братства.

Устав объединяет братию в духовную семью, где все соединены 
«некой золотой цепью» не только друг с другом150, но и с преподобны-
ми отцами, на поучениях которых устав основан151.

148 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // Доброто-
любие. Т. 4. С. 60.
149 Хиландарский устав // Дионисий ТациС. Духовный урожай святой Элла-
ды. С. 125.
150 См.: Ὁ πρόλογος τοῦ Τυπικοῦ. Ἔκθεσις καὶ ὑποτύπωσις τοῦ βίου τῶν ἐν τῇ 
μονῇ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐεργέτιδος μοναχῶν // Дмитриевский А. А. 
Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православ-
ного Востока. С. 636).
151 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления // Доброто-
любие. Т. 4. С. 56–57.
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Приложение 1
ИЗБРАННЫЕ СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

РАЗДЕЛ Ι
О цели монашеской жизни

1. Цель монашества и условия ее достижения

Василий Великий, свт.
Подвижническая жизнь имеет одну цель — спасение души, и поэ-

тому все, что может содействовать сему намерению, должно соблю-
дать со страхом как Божественную заповедь (Слово о подвижничест-
ве // Творения. Т. 2. С. 144).

Григорий Богослов, свт.
Тот монах, кто живет для Бога, и притом для Него единого; а мо-

настырь, по моему мнению, есть учреждение, которое имеет целью 
спасение (Определения, слегка начертанные // Творения. Т. 2. С. 175).

Иоанн Кассиан Римлянин, прп.
Конец нашего обета есть Царство Божие, а цель — чистота сердца, 

без которой невозможно достигнуть того конца (Собеседования еги-
петских подвижников. Собеседование 1 // Писания. С. 169).

Ефрем Сирин, прп.
Хочешь ли быть святым и непорочным храмом Божиим? Всегда 

имей в сердце своем образ Божий. Под образом же Божиим разумею 
<…> тот Божий образ, который непрестанно и чисто живописуется 
в душе добрыми делами, постами, бдениями, преспеяниями в добре, 
воздержанием, молитвами; и краски для сего небесного Владычнего 
образа суть преспеяния, чистые помыслы, совлечение всего земного, 
также кротость и честная всегда жизнь (О девстве // Творения. Т. 3. 
С. 70).

Иди по следам святых отцов, совершивших жизнь в чистом де-
встве, в честных подвигах, в молитве и посте. Возлюби подвижничес-
тво; возлюби молитву, которая есть собеседование с Владыкою (О де-
встве // Творения. Т. 3. С. 73).
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Старайся, брат, стать подражателем жизни и добродетели препо-
добных отцов; иди путем их жития, подвизайся, как и они, подвизай-
ся умом, подвизайся духом, подвизайся телом, будь подвижником и 
в одежде, будь подвижником и в пище, будь подвижником и в язы-
ке, будь подвижником и во взоре, будь подвижником и в помысле, 
будь подвижником и в смехе, чтобы во всем оказаться совершенным 
(О девстве // Творения. Т. 3. С. 73).

Дорофей авва, прп.
Были некоторые боголюбивые люди, которые по святом крещении 

не только пресекли действия страстей, но восхотели победить и са-
мые страсти и быть бесстрастными, каковы были святые Антоний и 
Пахомий и прочие богоносные отцы. Они имели благое намерение 
очистить самих себя, как говорит Апостол, от всякия скверны плоти 
и духа, ибо знали, что сохранением заповедей, как мы уже сказали, 
очищается душа и, так сказать, очищается ум, и прозревает, и при-
ходит в естественное состояние; ибо заповедь Господня светла, про-
свещающая очи. Они поняли, что, находясь в мире, не могут удобно 
совершать добродетели, и измыслили себе особенный образ жизни, 
особенный порядок провождения времени, особенный образ дейс-
твования,  — словом, монашеское житие, и начали убегать от мира 
и жить в пустынях, подвизаясь в постах, в бдениях, спали на голой 
земле и терпели другое злострадание, совершенно отрекались от оте-
чества и сродников, имений и приобретений: одним словом, распяли 
себя миру (Душеполезные поучения. С. 25).

Максим Исповедник, прп.
Монах тот, кто ум свой отдалил от чувственных вещей, и возде-

ржанием, любовью, псалмопением и молитвою непрестанно присе-
дит Богу (Главы о любви. Сотница вторая, гл. 54 // Добротолюбие. Т. 3. 
С. 203).

Никифор Уединенник, монах.
Потому-то монашеское житие и названо искусством искусств и 

наукою наук, что преподобное сие житие виновно для нас не каких-
либо подобно здешним вещам тленных благ… но обещает нам див-
ные некие и неизреченные блага, каких око не видало, о коих ухо не 
слыхало, кои и на сердце человеку не всходили (Слово о трезвении и 
хранении сердца многополезное // Добротолюбие. Т. 5. С. 261).
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Игнатий (Брянчанинов), свт.
Монахи сути те христиане, которые оставляют все по возможнос-

ти земные занятия для занятия молитвою, — добродетелью, высшею 
всех добродетелей, чтоб посредством ее соединиться воедино с Бо-
гом, как сказал апостол: Прилепляяйся Господеви бывает един дух с 
Господом. А как молитва заимствует свою силу из всех прочих добро-
детелей и из всего учения Христова: то монахи прилагают особенное 
тщание к исполнению евангельских заповедей, присовокупляя к ис-
полнению заповедей, обязательному для всех христиан, исполнение 
двух советов Христовых: совета о нестяжании и совета о безбрачии. 
Монахи жительством своим стремятся уподобиться жительству на 
земле Богочеловека: по этой причине святые иноки именуются  — 
преподобными (О монашестве. Разговор между православными 
христианами: мирянином и монахом // Полн. собр. творений. Т. 1. 
С. 420–460).

Самая цель монашества и есть обновление Святым Духом приняв-
шего монашество (О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником // 
Полн. собр. творений. Т. 1. С. 262).

Монашество не есть учреждение человеческое, а Божеское, и цель 
его — отдалив христианина от сует и попечений мира, соединить его, 
посредством покаяния и плача, с Богом, раскрыв в нем отселе Царс-
твие Божие (Избранные письма. С. 488).

Монашество в той степени важно, в какой оно приводит к совер-
шенному христианству (Избранные письма. С. 520).

Сущность монашеского жительства заключается в том, чтоб ис-
целить свою поврежденную волю, соединить ее с волею Божией, ос-
вятить этим соединением (Полн. собр. творений. Т. 5: Приношение 
современному монашеству. С. 72).

Монашество есть не что иное, как обязательство с точностью ис-
полнять евангельские заповеди… монашеская жизнь есть не что 
иное, как жизнь по евангельским заповедям, где бы она ни проводи-
лась, среди ли многолюдства или в глубочайшей пустыне (Полн. собр. 
творений. Т. 5: Приношение современному монашеству. С. 324).
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Феофан Затворник, свт.
Решимость [монаха] единому Господу принадлежать всем сущес-

твом своим есть таинственное сочетание с Господом (Черты иночес-
кой жизни в жизни великомученицы Екатерины // Феофан Затвор-
ник, свт. Простые истины сердца. С. 380).

Нектарий Эгинский, свт.
Монашеское жительство украшает образ и придает ему первона-

чальную красоту, оно приводит к блаженству, оно делает человека 
небошественным… оно причисляет к ангелам, оно являет человека 
богоподобным, оно возводит к божественному, оно усвояет Божест-
ву (перевод по: Δυονύσιος, μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν. Ἀνατολικὸς 
ὀρθόδοξος μοναχισμὸς κατὰ τὰ πατερικὰ κείμενα. Τ. Α´. Κέρκυρα, 2003. 
Σ. 409).

Жительство монаха — это непрестанный поиск Лица Божия и том-
ление по Нему, рачение крепкое и устремление к Нему неустанное 
(перевод по: Δυονύσιος, μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν. Ἀνατολικὸς 
ὀρθόδοξος μοναχισμός. Τ. Α´. Σ. 421).

Софроний (Сахаров), схиархим.
Конечная цель монашества  — уподобление, возможно полное, 

Христу (Духовные беседы. Т. 1. С. 28).

Молитва есть такое состояние, когда действительно мы можем со-
единиться с нашим Богом Творцом. И в этой молитве есть смысл мо-
нашества (Духовные беседы. Т. 2. С. 17).

Иоанн (Маслов), схиархим.
Монашеская жизнь — это не есть почетное звание или титул по-

чести, а это непрерывный подвиг доброделания, то есть труд над 
очищением своего ума и сердца от скверных помыслов и пожеланий. 
А цель в конечном своем существе должна сводиться к тому, чтобы 
воскресший Господь сподобил всех нас узреть Его в Царствии Небес-
ном (Маслов Н. В. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Его пастырская 
деятельность и богословское наследие. С. 251).

Старец Даниил Катунакский
Главная цель инока или инокини, отринувших мир и все его на-
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слаждения, есть Сам Господь (Устав общежительного пребывания на 
основании святых определений Церкви Христовой // Ангельское жи-
тие. С. 60).

Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Целью образования священно-общежительного сестричества из 
проживающих здесь сестер является восприятие Бога и сотрудничес-
тво Ему через точное подражание во плоти жившему Господу, через 
страдания многие и немалое упражнение; постоянное изучение за-
поведей Его; спасение душ и возводящее ввысь боголюбивое совер-
шенство и блаженное обожение.

<…> Священное общежитие представляет собой рассеянных чад 
Божиих, собранных воедино (Ин. 11, 52) и под Его крылом мирно пре-
бывающих в согласии. Это есть Небо на земле, которое призывает к 
богоначальному общению и радостному причастию благ Царствия 
Божия. Это не есть равнодушное соседство индивидуумов, но сбли-
жение душ, заботливое сотрудничество лиц, объединенных в единое 
тело, «любовно сорадующихся между собой Божественной радос-
тью», едиными устами и единым сердцем поклоняющихся Господу.

Монахини, в силу единообразного жития своего, смирения и трех 
монашеских добродетелей, которые есть девство, нестяжание и пос-
лушание, «друг друга возгревающе, храняще мир и согласие», при-
готовляют себя, дабы, подобно чистым зеркалам действия Божия 
(Прем. 7, 26), принимать просвещение Святаго Духа (см. в кн: Эмили-
ан (Вафидис), архим. Слова и наставления. С. 110–111).

2. Монашеские обеты

Мефодий Патарский, сщмч.
Подвиг девства есть величайшая и превосходнейшая жертва и дар, 

достойнее которого люди не могут ничего другого принести Богу. 
Никто еще не может назваться давшим великий обет Господу, а толь-
ко тот, кто всецело посвятил Богу самого себя (Пир десяти дев // Тво-
рения св. Григория Чудотворца и св. Мефодия епископа и мученика. 
С. 65).

Девство есть нечто чрезвычайно великое, дивное и славное и, если 
можно сказать откровенно, следуя священным Писаниям, оно — пи-
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томник нетления, цвет и начаток его. Оно только одно есть превос-
ходнейший и прекраснейший подвиг. Посему и Господь обещает вход 
в царство небесное тем, которые сами себя сделали девственниками… 
Ибо девство, хотя ходит по земле, но, нужно думать, касается небес 
(Пир десяти дев // Творения св. Григория Чудотворца и св. Мефодия 
епископа и мученика. С. 29).

Василий Великий, свт.
Кто произнес уже свой обет, тому надобно соблюдать себя для 

Бога, как одно из священных приношений, чтобы тело, посвященное 
Богу обетом, осквернив опять служением обыкновенной жизни, не 
подпасть суду за святотатство.

Говорю же это, имея в виду не один род страсти (как думают неко-
торые, поставляя подвиг девства в одном хранении тела), но страст-
ные расположения всякого рода, чтобы намеревающийся соблюдать 
себя для Бога не осквернил себя никаким мирским пристрастием. 
Гнева, зависти, памятозлобия, лжи, гордости, парения мыслей, раз-
говоров не вовремя, лености в молитве, пожелания иметь, чего нет, 
нерадения о заповедях, нарядных одежд, украшений лица, собраний 
и бесед, противных приличию и ненужных,  — всего этого столько 
нужно остерегаться посвятившему себя Богу обетом девства, что ему 
равно почти опасно как пребывать в грехе, от которого он отрекся, 
так и предаваться чему-либо одному из сказанного. Ибо все, делаемое 
по страсти, вредит некоторым образом душевной чистоте и препятс-
твует божественной жизни. Поэтому отрекшийся от мира должен то 
иметь в виду, чтобы себя, Божий сосуд, не осквернять никаким страс-
тным употреблением.

Особенно же надобно ему рассудить, что он, избравши жизнь ан-
гельскую, преступив меры естества человеческого, подчинил уже 
себя уставам жития бесплотных. Ибо ангельскому естеству свойс-
твенно быть свободным от брачного союза, не развлекаться никакою 
другою красотою, но непрестанно взирать на лицо Божие (Слово о 
подвижничестве // Творения. Т. 2. С. 139–140).

Дорофей авва, прп.
Заповеди Христовы даны всем христианам, и всякий христианин 

обязан исполнять их; они, так сказать, дань, должная царю. И кто, 
отрекающийся давать дани царю, избег бы наказания? Но есть в мире 
великие и знатные люди, которые не только дают дани царю, но при-
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носят ему и дары: таковые сподобляются великой чести, великих на-
град и достоинств. Так и отцы: они не только сохранили заповеди, но 
и принесли Богу дары. Дары же сии суть девство и нестяжание. Это 
не заповеди, но дары; ибо нигде не сказано в Писании: не бери жены, 
не имей детей. Так же и Христос, говоря: Продаждь имение твое (Мф. 
19, 21), не дал этим заповеди; но когда приступил к нему законник и 
сказал: Учителю благий, что благо сотворю, да имам живот вечный, 
Христос отвечал: ты знаешь заповеди: не убий, не прелюбодействуй, 
не укради, не лжесвидетельствуй на ближнего своего и проч. Когда 
же тот сказал: вся сия сохраних от юности моея, Господь присово-
купил: Аще хощеши совершен быти, иди, продаждь имение твое, и 
даждь нищим и проч. (Мф. 19, 21). Он не сказал: продай имение твое, 
как бы повелевая, но советуя, ибо слова: аще хощеши, не суть слова 
повелевающего, но советующего (Душеполезные поучения. С. 25–26).

Иоанн Лествичник, прп.
О, вы, которые решились вступить на поприще [послушания]; вы, 

которые… стремитесь добровольно продать себя в рабство, чтобы в 
замену оного получить истинную свободу… знайте, что вы покуси-
лись идти путем кратким, хотя и жестоким… Кто совершенно отвер-
гся самочиния… тот уже достиг цели, прежде нежели вступил в под-
виг (О послушании // Лествица. С. 60).

Максим Исповедник, прп.
Иное совершаемое нами для Бога, делается по заповеди, иное не 

по заповеди, но, так сказать, по вольному приношению. По запове-
ди, — когда мы любим Бога и ближнего, любим врагов, не прелюбо-
действуем, не убиваем, и прочее: за что, если мы то нарушаем, под-
вергаемся осуждению. Не по заповеди [то есть выше заповеди], когда 
храним девство, и ведем безбрачную жизнь, отчуждаемся от всякой 
собственности, отшельничествуем, и прочее. Сии действия имеют 
значение даров, чтобы, если по немощи не исполним какой заповеди, 
сими дарами умилостивить благого Владыку нашего (Главы о любви. 
Сотница четвертая, гл. 67 // Добротолюбие. Т. 3. С. 203, 240).

Феодор Студит, прп.
Апостол заповедует всем всегда радоваться о Господе. Радуются же 

обычно одни истинные монахи, которые не пекутся ни о жене, ни о 
детях, ни о рабах, ни о деньгах, ни об имуществе и ни о чем другом, о 
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чем пекутся плотолюбцы. Одно у них попечение, как угодить Господу; 
об этом же пещись и есть радоваться всегда о Господе. Ибо где брак, 
рабы и все рождающиеся отсюда хлопоты… там неудобно радоваться 
о Господе, когда сказанные выше вещи отвлекают ум от преподобной 
памяти о Боге, при коей только и возможно радоваться.

Состоя же в части радующихся о Господе, будем радоваться и 
сорадоваться всегда друг другу, чая за девство и нестяжание наше 
воздаяния от мздовоздаятеля Бога, обещавшего дать награду даже за 
чашу холодной воды, а не только за такие великие и преестественные 
деяния. Ибо воистину велико и преестественно есть дело девства: 
оно соприкасается с ангельским жительством и вводит человека в 
первоначальное состояние, имевшее место в раю, когда ни брака не 
было, ни рабства, но жизнь некая текла безнуждная и беспечаль-
ная (Подвижнические монахам наставления // Добротолюбие. Т. 4. 
С. 605).

Никифор (Феотокис), архиеп.
Послушание есть все твое обещание. Оно показывает, что ты хо-

чешь подражать Жениху твоему, Христу, и первому Учителю, и Уч-
редителю жизни, которую ты вознамерилась проходить. Он, возводя 
тебя на высокие вершины совершенства, украсит святыми нравами. 
Запечатлей в сердце твоем послушание, как некую драгоценность. 
Посему легок и сладостен тебе будет путь добродетели. Послушание 
превознесло Жениха твоего, как удостоверяет нас небошественный 
апостол: темже и Бог Его превознесе. Послушание вознесет и тебя в 
бессмертную славу Божию и в прерадостнейшее блаженство (Четы-
ре слова огласительных к монахине в день, в который она облеклась 
в ангельский образ // Никифор (Феотокис), архиеп. Благословенным 
христианам Греции и России. С. 180).

Паисий (Величковский), прп.
О законе и древности чина иноческого ясно засвидетельствуем, что 

он Самим Господом нашим Иисусом Христом узаконен и утвержден. 
Ибо Сам Господь жил без жены в девстве, житием чистым, в беднос-
ти и нестяжании. Также и апостолы Его, оставив отца и мать, жену и 
детей и все, что в мире, пошли вслед за Христом.

<…> Ради того иноки возненавидели житейскую суету, не связыва-
ют себя житейскими куплями, женой, детьми и домами. Богатством 
они себя не отягощают, чтобы удобнее послужить Господу и угодить 
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Ему, и потому избирают для себя лучшее блаженство. Ведь всякий 
женатый заботится о том, как угодить жене, также и жена — мужу, 
а неженатый заботится, как угодить Богу своему и Ему верно послу-
жить. К тому же знают они и то, что с женой жить — это по естеству, 
так живут и звери, и язычники. А жить без жены, в девстве и чисто-
те,  — это выше естества, ибо есть дело ангельское и житие святых 
угодников Божиих, которые всегда служат Господу (Поучение на пос-
трижение в монашеский чин // Трезвомыслие. Т. 2. С. 29–30).

Зосима (Верховский), прп.
Итак, смотри, возлюбленный брат! Если только носишь название 

послушника, какого духовного сокровища ты лишаешь себя, после-
дуя своей воле! Сам себя лишаешь свободного к Богу восшествия, 
приобретаемого послушанием без рассуждения (Поучение о послу-
шании. Слово 3 // Трезвомыслие. Т. 1. С. 508).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Нам назначен рай, небо, вечное блаженство, если будем жить здесь 

благочестиво, исполняя обеты, данные нами при крещении, пов-
торенные при пострижении в монашество, дополненные обетами 
нестяжания и девства (Беседа в понедельник первой недели Великого 
поста // Полн. собр. творений. Т. 4. С. 46).

Нестяжание есть один из обетов монашества; нестяжанием и де-
вством или непорочным вдовством монах отличается от мирянина, 
обязанного соблюдать все заповеди Христовы наравне с монахом: от-
вержение нестяжания есть отвержение монашества, — есть попрание 
обетов, данных при пострижении в монашество (Полн. собр. творе-
ний. Т. 6: Отечник. С. 403).

И малая вещь с пристрастием может повредить и отлучить ум от 
поучения в Иисусе (Полн. собр. творений. Т. 6: Отечник. С. 329).

Силуан Афонский, прп.
Послушливый предался воле Божией, и за это даруется ему свобо-

да и покой в Боге, и он молится чистым умом, а гордые и непослуш-
ливые не могут чисто молиться, хотя бы и много подвизались (Старец 
Силуан Афонский. С. 358).
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Софроний (Сахаров), схиархим.
Монашество прежде всего есть — чистота ума. Без послушания не-

возможно достигнуть ее, и потому без послушания нет монашества. 
Непослушник — не монах в подлинном смысле этого слова (Об ос-
новах православного подвижничества // Старец Силуан Афонский. 
С. 443).

Послушание  — основа монашества (Об основах православного 
подвижничества // Старец Силуан Афонский. С. 442).

Цель старца… не в том, чтобы освободить ученика от ответствен-
ности, но в том, чтобы научить послушника подлинно христианской 
жизни, и подлинной христианской свободе, для чего необходимо чрез 
подвиг послушания преодолеть в себе страсть любоначалия и влас-
толюбия (Об основах православного подвижничества // Рождение в 
царство непоколебимое. С. 137).

См. также книги, целиком посвященные обетам монашества:
1. Петр (Екатериновский), еп. Правила и практика православной 

аскезы. СПб.: Сатис, 2002.
2. О трех обетах монашества. Репр. воспр. изд. 1845 г. М.: Изд-во 

имени свт. Игнатия Ставропольского, [б. г.].

3. Красота монашеского жительства

Серапион Тмуитский, свт.
Блаженны вы, монашествующие, перед Богом, потому что, имея 

общую со всеми людьми природу, обладаете особым намерением, по-
мышляя о великом. Вы окрылили свой ум, воспаряя к одному только 
горнему, чтобы, со всем старанием изучив там божественные науки 
и познав пользу их, стать вам подобными ангелам, славу которых вы 
принимаете и блаженство которых вас ожидает (Послание к мона-
шествующим // Творения древних отцов-подвижников. С. 59).

Любовь — достояние ангельское — живет среди вас; мир — ограда 
небес — утвердился среди вас; образ жизни ваш, имеющих обыкнове-
ние всегда довольствоваться лишь необходимым, чужд сребролюбия. 
В постах вы усердны, и еще более усердны в молитвах, проводя дни 
свои в бдениях. Господь изрек: Да светит свет ваш (Мф. 5, 16), и ска-
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занное Им делается явным в ваС. Вы не любите мир сей и не храните 
того, что в нем. Блаженны вы для Бога! (Послание к монашествую-
щим // Творения древних отцов-подвижников. С. 60).

Сколь же великой честью преизобилует, сколь свято и сколь свя-
щенно ваше монашеское облачение! Какое духовное благоухание ис-
ходит от него! Сколь великое обетование избрали вы — ни одно слово 
не может выразить этого! Ибо оно есть обетование, неба достигаю-
щее; обетование, с Богом сочетающее; обетование, ангелам уподоб-
ляющее; обетование, образ Божий сохраняющее; обетование, к Богу 
приближающее; обетование, мир спасающее (Послание к монашест-
вующим // Творения древних отцов-подвижников. С. 64).

Иоанн Лествичник, прп.
Монах есть тот, кто, будучи облечен в вещественное и бренное 

тело, подражает жизни и состоянию бесплотных. Монах есть тот, кто 
держится одних только Божиих словес и заповедей во всяком вре-
мени и месте, и деле. Монах есть всегдашнее понуждение естества и 
неослабное хранение чувств. Монах есть тот, у кого тело очищенное, 
чистые уста и ум просвещенный. Монах есть тот, кто скорбя и бо-
лезнуя душею, всегда памятует и размышляет о смерти, и во сне и во 
бдении. Отречение от мира есть произвольная ненависть к вещест-
ву, похваляемому мирскими, и отвержение естества, для получения 
тех благ, которые превыше естества (Слово 1. Об отречении от жития 
мирского // Лествица. С. 27).

Свет монахов суть ангелы, а свет для всех человеков — монашес-
кое житие; и потому да подвизаются иноки быть благим примером 
во всем; никому же ни в чем же претыкание дающе, ни делами, ни 
словами (2 Кор. 6, 3) (Слово 26. О рассуждении помыслов // Лествица. 
С. 346).

Иоанн Златоуст, свт.
Уста монахов исполнены благоухания, таково настоящее их состо-

яние. А будущее их — какое слово может выразить? Какой ум может 
постигнуть? Их жребий ангельский неизреченное блаженство, неска-
занные блага (Толкование на святого Матфея евангелиста. Беседа 68 
// Творения. Т. 7. Кн. 2. С. 699).

Исаак Сирин, прп.
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Посвятить себя Богу и жить добродетельно есть одно из великих 
дарований Христовых (Слова подвижнические. М., 1993. С. 108).

Феодор Студит, прп.
Вы — граждане Иерусалима, жители рая, сопричастники хора ан-

гелов святых, если стоите в звании своем, пребываете верными ему, 
любите его всем сердцем, понуждаете себя на дела его, от всего же 
противного ему воздерживаетесь, — и всячески утесняете  себя (Под-
вижнические монахам наставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 36).

Ничего нет блаженнее нашей жизни, ничего нет возвышеннее 
нашего жительства; если только как называемся, так и живем, а не 
противное имени имеем жительство. Монах есть тот, кто на едино-
го взирает Бога, Бога единого желает, Богу единому прилежит, Богу 
единому угодить старается, мир имеет к Богу, и мира между другими 
виновником бывает (Подвижнические монахам наставления // Доб-
ротолюбие. Т. 4. С. 502).

Дадим славу Богу, что сподобились благую часть избрать, и как бы 
приседеть у ног Иucyca и слушать Слово Его. Другие пекутся и мол-
вят о многом, то есть о жене и детях, о стяжаниях и деньгах; а у нас 
одно попечение  — как угодить Господу. Иные воинствуют земному 
кесарю, и кесаревым повелениям, всячески до пролития крови, при-
нуждаются раболепствовать; у нас же произвольное воинствование, 
в коем со всею свободою исполняем мы заповеди Всецаря Христа, в 
надежде получения Царства Небесного нескончаемого. Иные пред-
принимают долгие и трудные путешествия для стяжаний ничтожных 
и непрочных; а нам предлежит, то днем, то ночью, притекать лишь в 
храм Божий, чтоб возносить там хвалы величию Божию, и чрез то 
приобретать не злато гибнущее, но духовные сокровища некрадомые 
и вечные (Подвижнические монахам наставления // Добротолюбие. 
Т. 4. С. 646).

Паисий (Величковский), прп.
Инок есть исполнитель всех заповедей Христовых, совершенство 

христианства, бездна смирения, столп терпения, непрестанное памя-
тование смерти, неоскудевающий источник слез, сокровище чистоты, 
осмеятель всего тленного, попратель всего приятного и соблазнитель-
ного в этом мире, добровольное самоумерщвление. Он — повседнев-
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ный мученик и понудитель своего естества, богоприятная жертва, 
присногорящий светильник премудрости духовной, ум просвещен-
ный, созерцатель всего видимого и невидимого, скоро восходящие 
моления, богомыслие, сердце чистое, неумолкающие уста хвалы Бо-
жией, жилище Святой Троицы, зрелище для ангелов и людей, устра-
шение для бесов.

Назван он иноком потому, что имеет иное жительство, не телесное, 
но духовное: у него иное делание, иной век, иная пища, иные одеяние 
и работа (Поучение на пострижение в монашеский чин // Трезвомыс-
лие. Т. 2. С. 29).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Кто были великие учители Церкви всех времен? монахи. Кто объ-

яснил с подробностью ее учение, кто сохранил ее предание для по-
томства, кто обличил и попрал ереси? монахи. Кто запечатлел своею 
кровью православное исповедание веры? монахи (О монашестве. Раз-
говор между православными христианами: мирянином и монахом // 
Полн. собр. творений. Т. 1. С. 430).

Мученичество и монашество — один и тот же подвиг, в разных ви-
дах. И мученичество и монашество основаны на одних и тех же изре-
чениях Евангелия; то и другое отнюдь не изобретено человеками, но 
даровано человечеству Господом; то и другое иначе не может быть со-
вершено, как всесильною помощью Божиею, действием Божией бла-
годати (О монашестве. Разговор между православными христианами: 
мирянином и монахом // Полн. собр. творений. Т. 1. С. 436).

РАЗДЕЛ II 
Краткие сведения о монастыре

2. Каноническое подчинение

Устав Русской Православной Церкви. Раздел XVII. Монастыри
2. Решение вопроса об открытии (упразднении) монастырей при-

надлежит Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Сино-
ду по представлению епархиального архиерея.

4. Ставропигиальные монастыри находятся под начальственным 
наблюдением и каноническим управлением Патриарха Московско-
го и всея Руси или тех синодальных учреждений, которым Патриарх 
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Московский и всея Руси благословит такое наблюдение и управле-
ние.

5. Епархиальные монастыри находятся под наблюдением и канони-
ческим управлением епархиальных архиереев.

8. Монастыри управляются и живут согласно положениям насто-
ящего Устава, гражданского Устава, Положения о монастырях и мо-
нашествующих и своего собственного устава, который должен быть 
утвержден епархиальным архиереем.

4-е правило IV Вселенского собора
Истинно и искренне проходящие монашеское житие да удостаива-

ются приличныя чести. Но поелику некоторые, для вида употребляя 
одежду монашескую, разстраивают церкви и гражданские дела, по 
произволу ходя по градам, и даже монастыри сами для себя состав-
лять покушаются: то рассуждено, чтобы никто нигде не созидал, и 
не основывал монастыря, или молитвеннаго дома, без соизволения 
епископа града. Монашествующие же, в каждом граде и стране, да бу-
дут в подчинении у епископа, да соблюдают безмолвие, да прилежат 
токмо посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, в которых 
отреклись от мира, да не вмешиваются ни в церковныя, ни в житейс-
кия дела, и да не приемлют в них участия, оставляя свои монастыри: 
разве токмо когда будет сие позволено епископом града, по необходи-
мой надобности. Да не приемлется также в монастырях в монашество 
никакой раб, без воли господина его. Преступающему же сие наше 
определение, определили мы быть чуждым общения церковнаго, да 
не хулится имя Божие. Впрочем епископу града надлежит иметь о мо-
настырях должное попечение (Правила святых Вселенских Соборов с 
толкованиями. С. 165–170).

17-е правило VII Вселенского собора
Некоторые из монахов, желая начальствовать, а послушания от-

метаясь, оставив свои монастыри, предприемлют создавать молит-
венные дома, не имея потребнаго к совершению оных. Если убо кто 
дерзнет сие творить, да будет ему возбранено от местнаго епископа. 
Если же имеет потребное к довершению: то преднамеренное им да 
приведется к концу. Сие же самое соблюдать и для мирян и для кли-
риков (Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. С. 706–
710).
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1-е правило Двукратного собора
…Святый собор определил: да не будет позволено никому созида-

ти монастырь без ведения и соизволения епископа, но с его ведением 
и разрешением, и с совершением подобающей молитвы, якоже древле 
богоугодно законоположено, монастырь да созидается (Правила свя-
тых Поместных Соборов с толкованиями. С. 790–796).

Номоканон XIV титулов
Титул 1, глава 35: О том, что клирики при богадельнях, монастырях 

и храмах мученических подчинены епископу города. Собора Халки-
донского правило 8 (Номоканон Константинопольского патр. Фотия 
с толкованием Вальсамона. С. 105).

Титул 11, глава 3: То же постановление (новелла 123, гл. 34) говорит, 
что епископ должен производить кого-либо в аббата или архимандри-
та какого-либо монастыря не непременно смотря по степени, но кото-
рого изберут монахи — все или более благонадежные из них, заявляя 
пред Евангелием, что не по дружбе или пристрастию избрали его, но 
потому что знают его как человека православного, и благонравного, 
и достойного управления, и способного сохранить монашескую дис-
циплину и благосостояние монастыря. То же самое нужно соблюдать 
и относительно женских монастырей и скитов (Номоканон Констан-
тинопольского патр. Фотия с толкованием Вальсамона. С. 426–427).

Титул 11, глава 4: О  том, что монах без причины не должен вы-
ходить из монастыря и заниматься мирскими делами и что монахи 
подчинены епископу… 2-е постановление 1-го титула новелл (новел-
ла 123, гл. 42) говорит, что епископ должен заботиться о том, чтобы 
монахи и монахини не скитались по городам (Номоканон Констан-
тинопольского патр. Фотия с толкованием Вальсамона. С. 429–430).

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Относительно поставления Аввы да соблюдается всегда закон, что-

бы поставлять того, кого изберет согласно все братство, в страхе Бо-
жием, по здравому совету. Во внимание при сем иметь достоинство 
жизни и степень умственного образования, хотя бы кто последнее 
имел место в числе братий. Если братья, в чаянии поблажки своим 
порокам, сообща изберут себе такого авву, который и сам не чужд тех 
пороков, — но об этом узнает какой-нибудь епископ, в чьей епархии 
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находится тот монастырь, или аввы других монастырей, или сосед-
ние христиане, то пусть все позаботятся воспрепятствовать исполне-
нию совета злых, и для дома Божия поставят добраго приставника, 
зная, что за это получат добрую награду, если совершать то чисто, по 
ревности Божией, как напротив — согрешат, если понебрегут о том 
(Древние иноческие уставы. С. 646).

Георгий (Капсанис), архим.
Вопрос пастырских полномочий и власти епископа в монастырях 

необходимо рассматривать не с точки зрения дисциплины и власти, 
но духовной и богословской. Каждый епископ в своей епархии — это 
живая икона Христа и видимый центр единства местной Церкви. Это 
отец, которому «надлежит имети о монастырях должное попечение»152.

Подчинение епископу ограждает монастырь от всякого рода цер-
ковного эгоцентризма, замкнутости и самодостаточности. Посредс-
твом епископа монастырь связан со всей епархией и всей Кафоличес-
кой Церковью. Но поскольку человеческая немощь и несовершенство 
легко могут стать причиной искажения понятия власти епископа в 
монастырях, священные каноны определяют соответствующую сфе-
ру полномочий епископов. Конкретно священные каноны определя-
ют следующее:

а) монахи должны пребывать под властью местного епископа «по 
преданию святых отец… и да не исторгаются, по дерзости, из-под 
управления своего епископа»153 (также они не могут отложиться от 
своего епископа прежде его соборного осуждения154);

б) для совершения монашеского пострига необходимо, по толкова-
нию Вальсамона и преподобного Никодима, иеромонаху иметь раз-
решение от епископа155;

в) монах не может основать монастырь или молитвенный дом «без 
соизволения епископа града»156;

г) основавший монастырь не может назначить настоятелем самого 
себя или кого-либо другого без ведения епископа157;

152 4-е правило IV Вселенского Собора.
153 8-е правило IV Вселенского Собора.
154 См. 13-е правило Двукратного Собора.
155 См. толкование на 39-е правило святых апостолов. Πηδάλιον. Σ. 58–59.
156 4-е правило IV Вселенского Собора.
157 См. 1-е правило Двукратного Собора.
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д) монах, оставляющий монастырь с тем, чтобы основать собствен-
ный молитвенный дом, возбраняется от этого епископом, в случае 
если не имеет потребного, чтобы совершить начатое158;

е) монах может отойти на отшельничество с ведения епископа пос-
ле трехлетнего его испытания в общежитии;

ж) монах, постриженный в монашество без присутствия игумена, 
который принимает его в послушание, передается на послушание в 
монастырь, какой посчитает нужным местный епископ159;

з) перевод монаха из одного монастыря в другой может произво-
дить только епископ160;

и) принятие на себя монахом мирских попечений и заботы о домах 
и чужих имениях разрешается только в том случае, если «по законам 
призван будет к неизбежному попечительству над малолетными, или 
епископ града поручит кому иметь попечение о церковных делах, или 
о сиротах, и вдовах безпомощных, и о лицах, которым особенно нуж-
но оказать церковную помощь, ради страха Божия»161;

к) для посещения монахами домов вдов и дев необходимо разреше-
ние епископа; посещение же возможно только в сопровождении лиц, 
«с которыми епископ или единые пресвитеры имеют вход к таковым 
женам»162.

На основании вышеприведенных священных канонов можно сде-
лать вывод, что епископ не должен вмешиваться во внутреннюю 
жизнь монастыря и заниматься пастырским окормлением монахов. 
Это дело возлагается на игумена монастыря. Епископ только следит 
за тем, чтобы жизнь обители протекала в русле традиции и не проти-
воречила священным канонам.

Фактическое вмешательство епископа предусматривается священ-
ными канонами в случаях, когда деятельность монахов выходит за 
пределы монастыря и затрагивает их отношения с другими членами 
Церкви (например, посещение дев, принятие на себя мирских попе-
чений и т. д.).

Судя по толкованию, которое дает Вальсамон на 1-е правило Двук-
ратного Собора, вопрос полномочий епископов в управлении мо-

158 17-е правило VII Вселенского Собора. 
159 См. 2-е правило Двукратного Собора.
160 См. 4-е правило Двукратного Собора.
161 3-е правило IVВселенского Собора.
162 38-е (47-е) правило Карфагенского Собора.
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настырями занимал Церковь и во времена Византийской империи. 
Действительно, оно проливает свет на проблему и указывает верное 
решение: «Думаю, что этим правилом не дано права епископу влас-
твовать над монастырем так, как бы он принадлежал его Церкви на 
праве собственности; но дозволяется только иметь епископские пра-
ва в нем. А  эти права суть следующие: суждение о душевных пог-
решностях, наблюдение над монастырскими властями, возношение 
его имени, поставление (σφραγίς) игумена. Итак, монастырь должен 
оставаться свободным, самоуправляющимся, не отчуждаемым и не 
могущим поступить в дар»163. Если отношения между монастырем и 
епархиальным владыкой формируются подобным образом, в рамках, 
указанных вышеприведенными правилами, то противоречия между 
ними будут сведены к минимуму. В таком случае монастыри смогут 
полностью сосредоточиться на своем служении, а монахи не будут 
давать повод к соблазнам и уклоняться от монашеской добродетели 
(Пастырское служение по священным канонам. С. 269–274.)

РАЗДЕЛ III
Управление монастырем

1. Игумен

Личные качества игумена

Василий Великий, свт.
Надобно, чтобы настоятель, помня заповедь апостола, который го-

ворит: будь образцом для верных (1 Тим. 4, 12), представлял в жизни 
своей ясный пример всякой заповеди Господней, так чтобы поучае-
мым не оставлял никакого повода почитать заповедь Господню не-
возможной для исполнения или удобно пренебрегаемой.

 И, во-первых (что есть самое главное), ему надобно, по любви 
Христовой, так преуспеть в смиренномудрии, чтобы когда и молчит, 
пример его дел служил уроком, поучающим сильнее всякого слова 
(Правила, пространно изложенные… Вопрос 43 // Творения. Т. 2. 
С. 211).

163 Цит. по: Правила святых Поместных Соборов с толкованиями. С.  794–
795.
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[Настоятель] должен быть мягкосерд, великодушно переносить, 
если кто, по неопытности, не выполнит какой-либо своей обязан-
ности, не потакать грехам, но с кротостью терпеть непослушных и 
со всем мягкосердием и с умеренностью давать им врачевства, быть 
способным изобрести способ врачевания, свойственный немощи, не 
с высокомерием делая выговор, но с кротостью увещевая и нака-
зывая, по написанному (2 Тим. 2, 25), быть рассудительным в делах 
настоящих, предусмотрительным в рассуждении будущего, иметь 
силу подвизаться вместе с крепкими, носить немощи бессильных, 
быть в состоянии все делать и говорить к усовершению живущих с 
ним (Правила, пространно изложенные… Вопрос 43 // Творения. Т. 
2. С. 212).

Вопрос 30. С каким расположением настоятели должны иметь по-
печение о братиях?

Ответ. Настоятеля да не надмевает сан, чтобы самому ему не ли-
шиться блаженства, обещанного смиренномудрию (см. Мф. 5, 3), или 
не возгордиться и не подпасть осуждению с диаволом (ср. 1 Тим. 3, 
6). Но да будет уверен в том, что попечение о многих есть служение 
многим. Как тот, кто прислуживает многим раненым, очищает гной 
у каждого с раны и оказывает им пособия по качеству повреждения, 
свое служение не считает поводом к превозношению, но скорее к 
уничижению, томлению и тяготе, тем более тот, кому поручено вра-
чевать недуги братства, как общий всех слуга и о всех обязанный дать 
отчет, должен много думать и беспокоиться. Таким образом достиг-
нет он цели, потому что Господь сказал: кто хочет быть первым, будь 
из всех последним и всем слугою (Мк. 9, 35) (Правила, пространно из-
ложенные… Вопрос 30 // Творения. Т. 2. С. 195).

Правило свв. отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 
старцев

Должно вам, отцы настоятели, являть себя такими, какими желает 
вам быть апостол, говоря: яко быти вам образ верующим. Должно вам 
и теплотою любви, и строгостью власти возводить души братий от 
земного к небесному, всячески назидая их, как говорит тот же апос-
тол: обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением и учением, и в 
другом месте: что хощете? С палицею ли прииду к вам, или с любовию 
и духом кротости? (Древние иноческие уставы. С. 195).
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Правила блж. Августина
Тот, кто управляет вами, должен радоваться не тому, что распоря-

жается со властью, но тому, что служит вам с любовью (перевод по: 
Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. 
Ἑρμηνεία στοὺς ὁσίους πατέρες Ἀντώνιο, Αὐγουστῖνο καὶ Μακάριο. 
Ἀθῆναι· Ἰνδίκτος, 2011. Σ. 344).

Игумен всем сердцем хранит уставы и внушает к себе уважение (пе-
ревод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ 
κανόνες. Σ. 346).

Иоанн Лествичник, прп.
1. Истинный пастырь есть тот, кто может погибших словесных 

овец взыскать и исправить своим незлобием, тщанием и молитвою.
2. Кормчий духовный тот, кто получил от Бога и чрез собственные 

подвиги такую духовную крепость, что не только от треволнения, но 
и от самой бездны может избавить корабль душевный.

3. Врач духовный есть тот, кто стяжал и тело и душу свободные от 
всякого недуга, и уже не требует никакого врачевства от других (Сло-
во к пастырю // Лествица. С. 471).

Симеон Новый Богослов, прп.
Внимай добре, отче духовный, и тщательно смотри за сердцем 

своим, особенно же очисти око ума своего и храни его чистым и не 
запорошенным, потому что при помощи его ты можешь и за серд-
цем своим смотреть добре и право обсуждать порученныя тебе дела, 
по настоятельству твоему, и особенно потребности отцев и братий, 
чтоб все устроять, как подобает. Ибо, как слышишь, собрание бра-
тий есть тело, а настоятель их голова. Как в теле прочия части каждая 
имеет свое одно дело, ноги, например, ходить, руки — брать и рабо-
тать, а голова — есть ссоюзение всего тела, так как в ней находятся 
все чувства, ум и самое слово: так в монастыре братия не все во всех 
добродетелях упражняются, но один в одной, другой в другой; поче-
му ты с трудом найдешь в брате две или три добродетели в одно и то 
же время; и в этом ничего нет дивнаго, потому что братия суть уды 
от части (1 Кор. 12, 27); но настоятель должен иметь все добродете-
ли, не душевныя только, но и телесныя… (Слово 88 // Творения. Т. 2. 
С. 463).
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Надлежит тебе, пастырю овец Христовых, стяжанною иметь вся-
кую добродетель и телесную, и духовную, так как ты — глава прочаго 
тела братий, — чтоб братия смотрели на тебя, как на первообраз доб-
ра и отпечатлевали в себе самих добрыя и богоподобныя черты твои 
(Слово 88 // Творения. Т. 2. С. 465).

Жизнь твоя должна быть пред лицем братий и отцев, как некий 
образец, чтоб братия брали с него пример (Слово 88 // Творения. Т. 2. 
С. 466).

Афанасий Афонский, прп.
После избрания же и утверждения игумена, хочу и желаю, чтобы 

он имел всякую власть и господство во всех делах духовных и теле-
сных, не останавливаемый и не препятствуемый никем, хорошо и бо-
голюбезно пас Духом Божиим свое во Христе сотоварищество (Заве-
щание. С. 447).

Серафим Саровский, прп.
Настоятель должен быть совершен во всякой добродетели и ду-

шевные свои чувства иметь обучены долгим учением в рассуждение 
добра и зла... Прежде рассуждения добра и зла человек не способен 
пасти словесных овец, но разве бессловесных, потому что без позна-
ния добра и зла мы действий лукавого постигать не можем. А потому 
настоятель, яко пастырь словесных овец, и должен иметь дар рассуж-
дения, дабы во всяком случае мог давать полезные советы каждому 
требующему его наставления (Духовные наставления мирянам и ино-
кам // Радость моя. С. 623–624).

Отличительным характером настоятеля должна быть любовь его к 
своим подчиненным; истинного бо пастыря, по словам Иоанна Лест-
вичника, показует любовь его к своему стаду. Ибо любовь принудила 
распяться на кресте Верховного Пастыря (Духовные наставления ми-
рянам и инокам // Радость моя. С. 623–624).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Для учреждения, поддержания и исправления монастырей необ-

ходимо, чтобы во главе их стали достойные мужи, изучившие Свя-
щенное Писание и писания святых отцов, образовавшие себя по ним, 
стяжавшие знание деятельное, живое, привлекшие в себя Божествен-
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ную благодать (О монашестве. Разговор между православными хрис-
тианами, мирянином и монахом // Творения. Т. 1. С. 453).

Ефрем Ватопедский, архим.
Монастырь должен быть таким, чтобы не оставлять впечатление 

воинской части. Монастырь — не военная тюрьма. Наоборот, монас-
тырь должен притягивать к себе молодых людей, которые потом там 
станут монахами и духовно сроднятся с игуменом-старцем.

Мы всегда подчеркиваем, что игумен в первую очередь является 
духовным отцом монастыря. Игумены и игуменьи прежде всего ду-
ховные отцы и матери. Потом — все остальное.

Иоанн Лествичник говорит в своем слове к пастырю: «Истинного 
пастыря укажет любовь; ибо из любви предал Себя на распятие Вели-
кий Пастырь». Игумен, чтобы вести других, должен стяжать истин-
ную любовь во Христе, потому что одной дисциплиной монастыри 
не управляются (Студент в университете пустыни. Минск: Братство в 
честь святого Архистратига Михаила, 2012. С. 41).

Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Халки-
дике

ΙΙ. РУКОВОДСТВО
Руководство, главным образом, доверено игуменье обители. 

По вопросам управления и организации она большей частью совеща-
ется с Советом старцев.

1. Игуменья
a) Игуменья — духовная мать сестричества.
Всяко творит, как мать «чад истинных», как кормилица нежно обхо-

дится с детьми своими (1 ФеС. 2, 7). Действует с советом (см. Притч. 
24, 4), то есть «со-мнением» других, но и с властью, с любовью прося, 
и с повелением (см. Тит. 2, 15), повелевая во всех вопросах духовных 
и телесных.

b) Игуменья, кроме своей духовной и подвижнической личной 
жизни, должна иметь:

Дух побуждающий, любовь деятельную, не взирая на лица, всеобъ-
емлющую, безграничную; различение помыслов и духов; достаточное 
образование; «благоразумие крепкое, нрав кроткий, слово полезное». 
Не должно быть суетности, спешки и волнения, но свобода внутрен-
няя и в поведении.

Она должна быть поучительной, приветливой и серьезной, всесто-
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ронней, нескандальной, безупречной, немечтательной, рассудитель-
ной, стойкой, «руководить с искусством» (см. в кн.: Эмилиан (Вафи-
дис), архим. Слова и наставления. С. 112–113).

Соколов И. И.
[Императрица] Ирина говорит следующее: «Я постановляю, что 

если смерть игуменьи будет ожидаема и предузнана, к ней приходят 
все сестры и общим мнением их и ее, как знающей о жизни и по-
ведении каждой монахини, избираются три инокини, украшенные 
жизнью, отличающиеся умом и рассудком, более других мудрые в 
попечении о душах и опытные в их врачевании, испытанные и засви-
детельствованные, будут ли они из должностных в монастыре лиц 
или из простых монахинь» (Состояние монашества в Византийской 
Церкви… С. 310–311).

Устав византийского монастыря Илиу Вомон (XII в.)
О выборе и поставлении игумена прежде всего нужно определить 

следующее. Если станет совершенно ясно, что управляющий ныне мо-
настырем игумен вскоре скончается, все братья с трепетом, благогове-
нием и облачившись в подобающее одеяние должны собраться к нему 
и напомнить, что необходимо решить, кто мог бы после его смерти 
богоугодно управлять монастырем. Игумен же, как нежно любящий 
отец, конечно, позаботится о том, чтобы оставить им в наследство 
достойного руководителя вместо себя, ведь он знает о жительстве и 
поведении каждого брата. Итак, игумен сам без лицеприятия и при-
страстий, помня, что Бог, испытующий сердца и утробы, невидимо 
следит за его выбором, изберет из всего братства трех человек, более 
других украшенных разумом и добродетелью, мудрых в управлении 
душ, таких, которых все признают более опытными, будь они из чис-
ла простых братий или из числа первенствующих в монастыре (пе-
ревод по: Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, 
хранящихся в библиотеках православного Востока. С. 717–718).

Василий Великий, свт.
Началовождем в благообразии жизни да будет поставлен один, 

избранный из прочих по испытании его жизни, нравов и благоуст-
роенного во всем поведения и по принятии во внимание, при этом 
предпочтении, лет его жизни (Слово о подвижничестве // Творения. 
Т. 2. С. 141).
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Настоятель не сам себе должен присвоять первенство, но быть из-
бран первенствующими в других обществах [братствах] и в предшес-
твовавшей жизни показать достаточные опыты своего благонравия. 
Ибо сказано: И таких надобно прежде испытывать, потом, если бес-
порочны, допускать до служения (1 Тим. 3, 10). Кто таков и так избран, 
тот да приемлет настоятельство и да установит благочиние в братс-
тве, распределив каждому занятия, кто к чему способен (Правила, 
пространно изложенные… Вопрос 43 // Творения. Т. 2. С. 212).

Устав прп. Иосифа Волоцкого
Епископ игумена или архимандрита коегождо монастыря не весма 

по степени и по старейшинству поставляет, но егоже мниси вси ра-
зумнейшие и преимущие изберут, святым Евангелием заклинающеся 
и глаголюще, яко не любви деля или иныя коея любо вещи избраша, 
но ведяща его правоверна и целомудрена и правления достойна и 
могуща хранити устав мнишеский и монастырское строение (Иосиф 
Волоцкий, прп. Духовная Грамота // Древнерусские иноческие уставы. 
С. 126–127).

Типикон Алексея Студита, принятый в Киево-Печерской лавре в 
XI веке

[Братия] общую молитву же и пост сотворивше, тепле Божество 
да умолят, яко достойнаго явити и пастырское поручити правление. 
По сем предлежащу святому Евангелию да изберут, егоже аще ведят 
и верою права, и житием целомудренна, и строению достойна и мо-
гущаго монашескую хитрость и все устроение монастырское сохра-
нити, и тридцать и три лет прешедша, и брачныя отнюдь беседы не-
причастна (Пентковский А. Типикон патриарха Алексия Студита в 
Византии и на Руси. С. 392–394).

Хиландарский устав
Когда же ваш игумен преставится ко Господу или по своей воле 

оставит игуменство, пусть эконом и экклесиарх выберут 10 или 12 
самых старших из братии; пусть они войдут в церковь и продумают, 
кого выбрать игуменом. И пусть он откроется не только их телесным 
очам, но и душевным; и чтобы вся братия знала, что он пребывает в 
добродетели, в праведности и преподобии и имеет свободу сказать: 
Придите, чада, послушайте мене. Страху Господню научу вас (ПС. 33, 
12). Возмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, ибо кроток есмь 
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и смирен сердцем и обрящете покой душам вашим (Мф. 11, 29). Да 
не будет наговора ради удовлетворения телесных похотей. Выйдя из 
церкви, объявите о том, кого выбрали, всем (см. в кн.: Дионисий (Та-
цис), свящ. Духовный урожай святой Эллады. С. 102).

Номоканон XIV титулов
Епископ должен производить… архимандрита какого-либо монас-

тыря не непременно смотря по степени, но которого изберут мона-
хи — все или более благонадежные из них, заявляя пред Евангелием, 
что не по дружбе или пристрастию избрали его, но потому что знают 
его как человека православного, и благонравного, и достойного уп-
равления, и способного сохранить монашескую дисциплину и благо-
состояние монастыря. То же самое нужно соблюдать и относительно 
женских монастырей и скитов (Номоканон Константинопольского 
патр. Фотия с толкованием Вальсамона. С. 426–427).

Паисий (Величковский), прп.
По согласному и единомысленному всего собора избранию и по 

совету умирающего настоятеля, и по благословению преосвященного 
митрополита должен быть таковой избран от общества братий, кото-
рый бы всех превосходил разумом духовным, знанием Священного 
Писания и общежительного устава, также послушанием, отсечением 
своей воли, любовью, кротостью, смирением и всеми добродетелями, 
могущий словом и делом подать братии добрый пример, саном свя-
щенства почтенный ([Устав прп. Паисия (Величковского)] // Четве-
риков Сергий, прот. Правда христианства. С. 114).

Никодим Святогорец, прп.
Епископ должен поставлять [игуменом] того, которого все мо-

нахи, или наиболее добродетельные, изберут, не по дружбе или для 
угождения, но зная, что выбирают православного, рассудительного и 
достойного хорошо управлять монастырем и монахами. То же самое 
относится и к избранию игумении в женском монастыре (цит. по: Ге-
оргий (Капсанис), архим. Пастырское служение по священным кано-
нам. С. 267–269).

Соколов И. И.
При избрании на должность настоятеля главное внимание обра-

щалось на личные достоинства избираемого. Михаил Аталиот, пред-
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писав поставлять в игумены его монастыря монаха, засвидетельство-
ванного в благочестии, страхе Божьем и смирении, прибавляет: «Я 
считаю смирение первой добродетелью; не имеющий смирения, хотя 
бы воскрешал мертвых, пусть не допускается к игуменству и отверга-
ется». «Хочу и желаю, — говорит святой Афанасий Афонский в заве-
щании, — по кончине моей оставить игуменом одного из нашего во 
Христе сообщества и братства, отличающегося между всеми словом, 
жизнью, делом, благоразумием и добродетелью». Лев, епископ Нав-
плии и Аргоса, рекомендовал избирать игуменом человека, который 
более других пользуется уважением и способен к управлению разум-
ным стадом,  — на котором остановились все или большинство из-
бирателей (Состояние монашества в Византийской Церкви… С. 314–
315).

Хартия Святой Горы
Статья 112
Избираемый в игумены должен обладать следующими качествами: 

а) отличаться добрым нравом, твердым благочестием, безукоризнен-
ным поведением, иметь церковное воспитание, разностороннее об-
разование и управленческие способности; б) быть не менее 40 лет; в) 
получить постриг на Святой Горе, при этом предпочтение отдается 
тем, кто был вписан в монахологий [список монахов] монастыря не 
менее 10 лет назад.

Никодим (Ротов), митр.
Настоятелями монастырей, духовными руководителями иноков, 

должны быть лица, имеющие не только административные способ-
ности, но достигшие определенной меры духовного опыта, ибо для 
монашествующих личный пример настоятеля имеет решающее зна-
чение. Настоятелей и настоятельниц монастырей должны избирать 
сами монахи (цит. по: Митрополит Никодим и Всеправославное 
единство. К 30-летию со дня кончины митрополита Ленинградского 
и Новгородского Никодима (Ротова). СПб.: Изд-во Князь-Владимир-
ского собора, 2008. С. 152).

Обязанности игумена

2-е правило Двукратного собора
Отнюдь никого не сподобляти монашескаго образа, без присуст-



125

вия при сем лица, долженствующаго прияти его себе в послушание, 
и имети над ним начальство и восприяти попечение о душевном его 
спасении. Сей да будет муж боголюбивый, начальник обители, и спо-
собный спасти душу новоприводимую ко Христу (Правила святых 
Поместных Соборов с толкованиями. С. 796–800).

Василий Великий, свт.
Настоятель обязан братии бдеть о душах их и пещись о спасении 

каждого, как повинный дать о них отчет, и пещись настолько, чтобы 
показывать свое тщание о них даже до смерти (Правила, пространно 
изложенные… Вопрос 25 // Творения. Т. 2. С. 192).

Наставник не иное что есть, как человек, который представляет 
собою лицо Спасителя, стал посредником между Богом и людьми и 
священнодействует пред Богом спасение покорных ему (Подвижни-
ческие уставы // Творения. Т. 2. С. 366).

Но и сам начальник должен, как отец, пекущийся о своих закон-
ных детях, обращать внимание на нужды каждого и по возможнос-
ти употреблять приличное врачевание и попечение и поддерживать 
с любовию и свойственным отцу доброжелательством каждый член, 
действительно немоществующий по душе или по телу (Подвижничес-
кие уставы // Творения. Т. 2. С. 371).

Устав прп. Пахомия Великого
Дело сего Аввы — неусыпно бодрствовать над всеми обителями, 

чтобы всюду строго соблюдались заведенные порядки, и братия бес-
препятственно преуспевали в духовной жизни (Древние иноческие 
уставы. С. 92).

Соответственно первому значению Аввы монастыря  — наблю-
дать порядки самому и всех держать в них, он все ведал в монастыре 
и все дела монастырские им ведены были. Заведенные порядки ис-
полнялись обычно, и были наблюдающие за тем по всем частям; но 
лица сии были назначаемы Аввою монастыря, который и наблюдал 
за их исправностью, судил и переменял. Эти лица ничего не могли 
делать кроме повеленного Аввою, коль скоро встречалось что новое, 
должны были спрашивать о том его. О движении дел монастырских 
каждое утро он делал распоряжения. Порядки в церкви и трапезе 
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им наблюдались. Все штрафы им назначались или утверждались. Он 
принимал в обитель и назначал принятому дом и занятие, судя по его 
способностям. Он делал передвижения братий из дома в дом, или со 
стола на стол. Все отлучки из обители им разрешались (Древние ино-
ческие уставы. С. 94–95).

Блюдя порядки, он [авва] вел всех к созиданию в духе… Сюда от-
носится долг вести беседы к братиям, сколько кто может, каждую 
неделю. К  беседам прилагались и собеседования, на которых реша-
лись недоумения, относительно ли понятий, или правил жизни. Кро-
ме этого общего руководства, даваемы были частные каждому лицу 
нужные, по спросу ли брата, или по усмотрению самого Аввы. Это на-
иважнейший способ руководства (Древние иноческие уставы. С. 95).

Авва Орсисий, прп.
Аввы, вожди монастырей! Каждый из вас с полком своим, ожидая 

пришествия Спасителя, должен стараться приготовить к смотру Его 
воинство, украшенное полным вооружением. Не делайте братиям 
прохлаждения в плотском, без оставления им в то же время обиль-
нейшего питания духовного; и опять, — не усиливайте обучения их 
духовному с крайним стеснением в плотском, то есть в пище и одея-
нии; но одинаково доставляйте им и духовную и плотскую пищу, не 
подавая никакого повода к нерадению (Преподобного Орсисия аввы 
Тавеннисиотского наставления // Древние иноческие уставы. С. 159).

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Авва, достойный главенства в монастыре, всегда должен помнить, 

как именуется, имя начальника оправдывать делами. Он в монастыре 
представляет, как верится, лицо Христа; почему ничего, кроме запо-
ведей Господних, не должен он ни внушать, ни учреждать, ни повеле-
вать, но всякое повеление его или учение да будет закваской Божест-
венной правды в душах учеников его.

Да помнит авва, что как об его учении, так и о послушании учени-
ков, — об обеих этих вещах на страшном суде Божием будет произве-
дено строгое рассмотрение, и да ведает, что на пастыря падает вина, 
если Домовладыка найдет в овцах пользы менее чем должно. Только 
тогда будет он свободен от вины, когда окажется, что он употреблял 
все пастырское попечение, а стадо оставалось беспокойным и непос-
лушным. Если к пагубным болезням своих овец пастырь заботливо 



127

прилагал врачевство, то он будет оправдан на суде Господнем, сказав 
с пророком Божиим: Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возве-
щал верность Твою и спасение Твое (ПС. 39, 11), а они презрением пре-
зрели меня. Тогда усугубится вина овец непокорных, и наказанием 
для них будет вечная смерть (Древние иноческие уставы. С. 595–598).

Иоанн Лествичник, прп.
Да мещет пастырь, как камнем, грозным словом на тех овец, ко-

торые по лености или по чревоугодию отстают от стада; ибо и это 
признак доброго пастыря…

Предстоятель должен молиться и о том, чтобы ко всем иметь со-
страдание и расположение соразмерно их достоинству…

В некоторых настоятелях бывает как бы природная стыдливость, 
по которой они часто молчат, когда и не должно молчать. В  таком 
случае да не отрицаются поступать так, как обыкновенные учители 
поступают с учащимися, и письменно излагать наставления, нужные 
для братии…

Когда овцы пасутся, пастырь да не перестает употреблять свирель 
слова, и особенно когда они преклоняются ко сну; ибо волк ничего 
так не боится, как гласа пастырской свирели…

Обучай их словом и собственным примером быть незлобивыми 
друг к другу; а против бесов мудрыми и осмотрительными…

От тебя не должно быть скрыто, какая цель у твоих овец во взаим-
ных их и дружественных между собою сношениях; ибо невидимые 
волки стараются чрез ленивых расстраивать тщательных…

Прежде всего оставляй сынам твоим в наследие непорочную веру и 
святые догматы, чтобы тебе не только сынов, но и внуков твоих при-
вести к Господу путем православия (Слово к пастырю // Лествица. 
С. 471–509).

Феодор Студит, прп.
Равным образом будь внимательна и к управлению подвластными 

сестрами, руководи ими о Господе со всяким долготерпением, состра-
данием, требуя исполнения должного. Не будь слишком строга, но 
будь подобна кормилице, которая холит своих детей, всецело пос-
вящая себя им, с готовностью отдать за них душу, а с другой сторо-
ны, не выпуская совсем бразды правления, ибо это бывает причиной 
распущенности, бесчиния и нелюбви к детям… И вообще они будут, 
как истинные дети по отношению к матери, как отдельные члены — к 
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голове, как цветы — к кусту (К Евфросинии-игумении // Послания. 
Кн. 1. С. 441–442).

Вверенную тебе паству паси свято, как мать духовная, а не как на-
чальствующая по-человечески, являясь сама образцом в исполнении 
заповедей. Не требуй от других сверх силы их, дели свою любовь по-
ровну между всеми, не прилепляйся ни к кому из сестер по кровной 
склонности… находящиеся под твоим начальством сестры должны 
сообщать тебе о своих стремлениях и о том, к чему каждая имеет 
больше наклонностей. А тебе предстоит принимать их: одну утешать, 
другую ободрять, иную предостерегать и всем предоставлять потреб-
ное. И не будь небрежна при этом, Бог поможет, Господь укрепит (К 
Евфросинии-игумении // Послания. Кн. 1. С. 448–449).

Управляй же, как начальствующая о Господе, и руководи паству 
свою, представляя собою пример всего доброго, чтобы тебе удосто-
иться сказать: вот я и дети, которых дал мне Господь (ИС. 8, 18). Бог 
вверил тебе души, отрекшиеся от мира, и к Нему ты должна привести 
их, как благоприятную жертву; за это тебе будет великая награда на 
небесах.

Поучай их, внушай им спасительные заповеди: любить одного толь-
ко Христа, а не плоть и кровь, быть нестяжательными и ничего не иметь 
собственного, не быть пристрастными и не оказывать особенной люб-
ви к своим близким, быть ревностными и не предаваться лености в 
подвижничестве (К игумении Игнийской // Послания. Кн. 2. С. 7).

Настоятельская должность есть величайшее дело. Наблюдай за 
подвластными тебе душами, ибо это — собрание невест Царя Небес-
ного, единого прекрасного и нетленного Жениха Христа, Который не 
одну невесту вверил тебе в день уневещения, союзом Духа Святого, но 
столько, сколько ты имеешь, будучи сама первою невестою… Смотри 
же, госпожа, внемли самой себе и невест Христовых соблюдай тща-
тельно: питай их чистым хлебом православия, напаяй струями добро-
детелей, чтобы они были тучными и прекрасными на вид, — говорю о 
красоте душевной, — чего и желает, как обещал святой Давид, Христос 
Бог наш (К Евфросинии-игумении // Послания. Кн. 2. С. 43–44).

Ты получил в управление паству Христову, бодрствуй, паси, тру-
дись, как Иаков, и в холод умственной ночи, и в жару дневную, ук-
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репляя ослабевшее, возвращая заблудшее, перевязывая сокрушен-
ное, молитвами отгоняя духовных хищников, во всех случаях являя 
собою образец добрых дел, чтобы благоугодным пастырством сделать 
себя достойным небесного царства (Монаху Филиппу // Послания. 
Кн. 2. С. 373–374).

Братия и отцы! Мне подобает и необходимо, насколько это воз-
можно, проявлять по отношению к вам свое попечение, усердие и 
заботу — словом, делом, напоминаниями, увещаниями, наставлени-
ями, одобрениями, собственным примером, указанием на образцы 
добродетели других, чтобы таким путем я мог направить вас к божес-
твенному желанию и к нашей цели, то есть к благоугождению Богу 
(Монастырский устав. Великое оглашение. Ч. 1. С. 55).

Приди, отец и брат, кто бы ты ни был, вот я пред Богом и избран-
ными Его ангелами вручаю тебе все о Христе братство, дабы ты его 
принял... Итак, отверзи сердце твое милосердием, восприми всех с 
милостию, воспитай их, преобрази их, соверши их о Господе. Изост-
ри ум твой проницательностию, возбуди усердие твое мужеством; 
утверди свое сердце верою и надеждою; иди вперед братии во вся-
ком добром деле; ратуй за них против мысленных врагов, защищай, 
наставляй; введи их в место добродетели, соделай их наследниками 
земли бесстрастия (Монастырский устав. Великое оглашение. Ч. 1. 
Завещание. О настоятеле. С. 48).

Симеон Новый Богослов, прп.
При этом и труба твоя да не знает никогда покоя, но непрестанно 

да издает глас: одним братиям предсказывай меч, т. е. гнев Божий, 
грядущий на упорных сынов противления, чтоб их исправить, или, 
если не послушаются, свою душу избавить от страшнаго гнева Божия; 
других вразумляй, учи и подвигай на всякое добро; но и тех, которые 
требуют обличения и укора, не оставляй без внимания, но обличай 
их благовременно и безвременно, запрещай им и всячески старайся 
отклонить их от недобрых поступков, как заповедует тебе божествен-
ный Павел. Милостивость свою являй равно ко всем братиям, и лю-
бовь тоже одинаковую имей ко всем, но честь воздавай каждому по 
добродетели его, как подобает, и мужу добродетельному и духовному 
не предпочитай даже и того, кого первым имеешь по устроению мо-
настыря (Слово 88 // Творения. Т. 2. С. 465).
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Пекись о душах, кои имеешь под своим смотрением, как о собс-
твенных членах, и будь каждый день готов живот свой положить за 
них, если потребуется, и никакого дела мира сего не предпочитай 
любви к братьям. Так как ты всем другим предпочтен и поставлен 
пасти словесных овец Христовых, то надлежит тебе, по слову Господа, 
быть ниже всех мудрованием и смирением, еже по Богу, как сильно-
му — носить немощи немощных, как врачу — врачевать болезни бра-
тий, которые заболевают душею, как пастырю — возвращать опять в 
стадо овча отбившееся и заблудшее, — то, которое хорошо, старайся 
сделать преуспевающим в добродетелях, а которое паршиво и не по-
дает надежды на уврачевание, то отдели от стада, чтоб не запаршиве-
ли и другия овцы (Слово 88 // Творения. Т. 2. С. 459–470).

Хиландарский устав
Нужно причащаться Божественных Таин, приняв прощение от 

игумена… А впадающие в эти страсти [гнев, ропот, осуждение, ложь 
и тому подобные погрешности] пусть поспешат через исповедь и по-
каяние отступить от них и пусть причащаются один раз в неделю, 
или же не причащаются — по решению игумена, ибо об этом должен 
заботиться игумен. И не похвально, чтобы кто-то пребывал без При-
частия без ведома игумена. Таковые будут осуждены как исполняю-
щие свою волю (см. в кн.: Дионисий (Тацис), свящ. Духовный урожай 
святой Эллады. С. 89–90).

Божественный Василий говорит так: «Покоряющийся, хотящий 
показать нужное преуспеяние и привыкающий жить по заповеди 
Господней не должен оставлять скрытым ни одно движение души, 
но должен открыто исповедовать своему игумену все сокровенное 
своего сердца». Поступая так, братия, мы не только освободимся от 
своих грехов, но и в дальнейшем будем твердыми. Ибо говорит прп. 
Иоанн Лествичник: «Исповедь, как некая узда, удерживает душу от 
греха». Настолько полезно исповедание своих грехов. Ободряемые в 
дальнейшем все смело будем прибегать к нему. Игумену или тем, кого 
он сочтет подходящим для принятия помыслов, заповедуем, чтобы 
исповедание было ежедневным. А великое, первое исповедание пост-
ригающему власы должен провести только отец, и никто другой, или 
игумен, как мы писали выше, чтобы он знал все и каждому дал нуж-
ное лекарство. И сие должно быть так (см. в кн.: Дионисий (Тацис), 
свящ. Духовный урожай святой Эллады. С. 94).
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Советую всем, братия, после того, как будет поставлен над вами 
игумен, поспешить рассказать ему обо всех движениях своих душ и 
исповедать ваши вредные для души помыслы, чтобы таким образом 
он сразу запечатлел в себе вашу любовь и расположение (см. в кн.: 
Дионисий (Тацис), свящ. Духовный урожай святой Эллады. С. 106).

И ты, духовный отец и наставник этого освященного стада, будь 
смиренным и милостивым к братии, показывая все отеческое благо-
воление. И прошу тебя: обо всем пекись, все храни и все терпи, помо-
гай, поучая, напоминая, уча и утешая, больных исцеляя, немощных 
утверждая, малодушных ободряя, согрешающих обращая, семьдесят 
семь раз прощая — по слову Господню (Мф. 18, 22) (см. в кн.: Диони-
сий (Тацис), свящ. Духовный урожай святой Эллады. С. 107–108, 114).

Об обязанности игумена поучать братию благочинию после тра-
пезы.

Также пусть игумен присматривает за пением в церкви, вхожде-
нием в трапезную и пусть блюдет братию на всяком месте. Сидящих 
вместе без причины и ведущих праздные беседы пусть по-братски 
поучает и исправляет, уговаривая их идти в свои кельи и творить мо-
литву и рукоделие (см. в кн.: Дионисий (Тацис), свящ. Духовный уро-
жай святой Эллады. С. 114).

Паисий (Величковский), прп.
Для управления вотчинами и монастырскими работниками насто-

ятель должен иметь опытного во всем брата, способного без преступ-
ления заповедей Божиих и без разорения своей души хорошо управ-
лять этими делами, чтобы сам настоятель, будучи свободен от всего, 
мог с бо́льшим удобством заниматься духовным попечением о ду-
шевном спасении братьев и о всяком церковном и общежительном 
благочинии (Устав // Трезвомыслие. Т. 2. С. 46).

Филарет Московский, свт.
Смотрительница должна пещись о внутреннем благоустройстве 

Общежития в отношении к благочестию, благонравию и хозяйству.
Как мать и старшая сестра Общежития, она управляет прочими в 

духе любви и кротости, тщательно остерегаясь пристрастия и слабо-
сти прочих нарушающих порядок…

Она неопустительно наблюдает, чтобы всякое дело в Общежитии, 
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как-то: общая молитва, работа, стол и тому подобное, начиналось по 
ее назначению или с ее позволения…

В ведении смотрительницы находится дом, земля, домашние и хо-
зяйственные вещи и запасы, деньги, словом, всякая собственность 
заведения; и она обязана стараться о целости и наилучшем употреб-
лении того, что заведение имеет, и удобнейшем приобретении того, в 
чем оно имеет нужду (Правила святителя Филарета для Борисо-Глеб-
ского женского общежития в Аносине // Женская Оптина. С. 71).

Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
Игумен должен:
1) быть, по правилам святых отец, самому духовным отцем всем и 

искусен в житии иноческом, добре ведать разум Писания и устав мо-
настырский, уметь носить немощи немощных с терпением, врачевать 
душевные болезни с благоразумием, показывать всюду собой пример 
бескорыстия и братолюбия и, кратко сказать, будучи первым, быть в 
делах душевного спасения всем слугою, светильником света и солию 
благоразумия, слово животно в себе имуще;

2) наставлять вверенную ему братию на путь истинный по званию 
и обязанности каждого внутренней духовной жизни, а наипаче стар-
ших и высшие должности проходящих, дабы они по воле Божией и 
по правилам общежития с рачением исполняли свои обязанности, 
содействовали бы ему в общем спасительном деле и советом, и при-
мером своим…

6) тщательно и самому лично, и чрез наместника и прочих долж-
ностных наблюдать, чтобы братия, а паче монашествующие ни под 
какими предлогами не были отвлекаемы от церковного богослужения 
никакими хозяйственными работами, кроме необходимых случаев…

10) пещись о сбережении и приведении в лучшее состояние как 
церковного и монастырского имущества, так и всех принадлежнос-
тей, а из зданий, что необходимо нужно, то делать вновь или исправ-
лять починкою, не допуская отнюдь до дальнейших ветхостей;

11) иметь попечение о денежных суммах обители, вести оным 
подробную запись и хранить в казнохранилище обители, где также 
должны быть хранимы важные документы монастырские и исправ-
ные описи монастырского имущества…

14) в исполнении должности своей непременно руководствоваться 
в уставе сем положенными правилами, дабы не подать повода к само-
вольству другим, а в необыкновенных случаях, на которые в уставе 
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сем не найдется решения, обращаться к источникам, из коих избраны 
в устав правила, как-то: к слову Божию, правилам и учению святой 
Церкви, или к совету собора, или же к высшему церковному начальс-
тву (см. в кн.: Великая стража. С. 571–573).

Серафим (Кузнецов), игум.
Настоятель прежде всего сам должен строго соблюдать введенные 

в монастыре устав и правила, чтобы не дать повода и возможности 
нарушать их другим, памятуя слова апостольские: Образ буди верным 
(1 Тим. 4, 12).

На обязанности настоятеля лежит:
Всемерно поддерживать во вверенном ему монастыре строгую дис-

циплину и образцовый порядок…
Первейшей и самой главною заботой настоятеля должно быть спа-

сение душ врученного ему братства, по слову Господа: Ищите пре-
жде Царствия Божия и правды Его, сия вся приложится вам (Мф. 6, 
33). Поэтому забота о материальных нуждах братства должна быть 
поставлена на второй план… В своих заботах о душах братии насто-
ятель… весьма внимательно должен следить, чтобы вся братия очи-
щала совесть свою таинством покаяния и причащалась святых Таин, 
по установленному в монастыре порядку и, по возможности, чаще.

Другим, не менее важным предметом, на который должна быть 
обращена забота настоятеля — является церковное богослужение… 
Неопустительное и благоговейное участвование в совершении оного 
или присутствование при оном должно быть поддерживаемо и при-
мером и побуждением настоятеля.

Попечение о хозяйстве и экономическом процветании монасты-
ря. К этой категории обязанностей настоятеля относятся: попечение 
о усовершенствовании земледелия, о постройках… а равно о приго-
товлении содержания и одежды на все братство и т. п. (Мужской об-
щежительный устав. С. 60–68).

На основании указа св. Синода от 28 мая 1892 г. за №7, заведывание 
всей хозяйственной частью в монастыре вверяется настоятельнице 
при участии старших сестер, что же касается административного и 
духовно-нравственного управления монастырем, то такое на основа-
нии сего же указа вверяется единолично настоятельнице (Женские 
иноческие уставы. Ч. 1. Гл. 1. С. 61).
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Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Игуменья
c) Вслед за решением Собрания старцев она скрепляет документ 

печатью, подписываясь: «иже со мною во Христе сестрами». Игуме-
нья представляет монастырь перед всяким церковным, хозяйствен-
ным, общественным, частным юридическим или физическим лицом, 
перед налоговым, банковским, казначейским или любым другим ор-
ганом или службой, сообщаясь с ними или напрямую или через ее 
доверенных лиц.

d) Заботится о развитии и возрастании сестер. Игуменья обязуется 
находиться в монастыре, покидая его лишь тогда, когда нужды обите-
ли или неотложные отношения с внешним миром заставляют ее это 
сделать.

Сама же, «закон Божий постоянно исследуя, ни о чем земном ника-
кого слова не творит», воодушевляет сестер богоприлично, от души, 
работать как для Господа (Кол. 3, 23), увещевая их непрестанно сло-
вом Божиим, как всякий книжник, наученный Царству Небесному, 
подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и 
старое (Мф. 13, 52), так что игуменья «да считается ангелом Божиим, 
а не человеком в общении среди них пребывающим». Она соединя-
ет сестер с Богом, как «отвечающая пред лицом Спасителя», так что 
монахиня при виде ее «думает, что видит Самого Христа… и верит, 
что с Ним пребывает, и Ему с безусловной верой следует» (см. в кн.: 
Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставления. С. 112–113).

Житие прп. Пахомия Великого
Когда он [авва Петроний, настоятельствовавший после святого 

Пахомия Великого] уже был близок к тому, чтобы испустить дух, 
спрашивал он их, кого бы они хотели видеть отцом вместо него. И 
когда они сказали, что это его забота, назначил он им авву Орсисия 
(Хосроев А. Л. Пахомий Великий. Из ранней истории общежительно-
го монашества в Египте. С. 268).

За два дня до своей смерти созвал он [святой Пахомий] других от-
цов монастырей и прочих глав и говорит им: «Вот, видите, Господь 
посещает меня. Так вот, выберите себе сильного в Господе, чтобы он 
вас направлял» (Хосроев А. Л. Пахомий Великий. Из ранней истории 
общежительного монашества в Египте. С. 267).
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Феодор Студит, прп.
Кого общим избранием боголепно поставите в настоятели по пред-

варительному отеческому совету, и кого будет желать все братство, на 
избрание того и я соизволяю (Завещание // Огласительные поучения 
и завещание. С. 340).

Серафим (Кузнецов), игум.
Настоятель общежительного монастыря должен быть избираем, 

по возможности, из братии того же монастыря и лишь в крайних 
случаях, когда не находится никого, достойного на сей высокий и от-
ветственный пост, можно избрать настоятеля из другого монастыря, 
известного строгостью жизни братии и обязательно — общежитель-
ного (Мужской общежительный устав. С. 57).

Номоканон XIV титулов
Епископ должен производить… архимандрита какого-либо монас-

тыря не непременно смотря по степени, но которого изберут мона-
хи — все или более благонадежные из них (Номоканон Константино-
польского патр. Фотия с толкованием Вальсамона. С. 426–427).

Афанасий Афонский, прп.
Пусть [блюститель лавры] поставит им игумена — кого укажет Бог, 

и выберет он вместе со старейшими из братии. Участвующих в сове-
те… для выбора игумена братии должно быть не более пятнадцати 
человек. А лучше и менее того. Не потому мы удаляем от совета дру-
гих, что они недуховны или неумны (благодатью Божиею все суть и 
духовны, и полезны, и благоразумны). Но так как при большом коли-
честве людей из-за различия свойств и мнений каждого одни стали 
бы выбирать одного, другие другого, то я и счел справедливым, как 
выше сказано, чтобы немного было избирателей (Завещание. С. 447).

Игумен должен быть готов нести свое послушание до конца жизни

Типикон Григория Пакуриана (XI в.)
Глава 5
…[Настоятель], если он живет в праведности, согласно указаниям, 

составленным нами… должен оставаться на руководящей должнос-
ти до конца своей жизни (перевод по: Pakourianos. Typikon of Gregory 
Pakourianos for the Monastery of the Mother of God Petritzonitissa // 
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Byzantine Monastic Foundation Documents. Vol. 1. Dumbarton Oaks 
Research Library and Collection. Washington, D. C. 2000. P. 529).

Типикон Михаила Атталиата для монастыря Христа Всеми-
лостивого в Константинополе (XI в.)

 «Я желаю, чтоб в игумены выбирался из среды монахов человек, 
засвидетельствованный в благочестии и страхе Божьем и смирен-
ный… Он… утверждается… по избранию монахов… но пусть пре-
жде пред лицом Бога и монахов обещается, что будет соблюдать мои 
наставления и распоряжения до смерти» (цит. по: Соколов И. И. Со-
стояние монашества в Византийской Церкви… С. 310).

Устав монастыря Илиу Вомон (XII в.)
Если игумен пребывает неизменен, в достаточной мере держась 

добродетели, ради которой и был удостоен своего сана, пусть никогда 
его не отстраняют от этой власти и не меняют его (перевод по: Дмит-
риевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в 
библиотеках православного Востока. С. 722).

Паисий (Величковский), прп.
…Я, последнейший, со всем своим собором молю Преосвященно-

го нашего Великого Господина, архиепископа и митрополита, бого-
любивых епископов и весь освященный собор о том, чтобы в нашем 
общежитии этот чин был утвержден крепко и непоколебимо и чтобы 
после смерти одного настоятеля — другого со стороны на должность 
настоятеля не присылали. Но, по согласному, единомысленному из-
бранию всего собора, по совету умирающего настоятеля и по бла-
гословению Преосвященного митрополита, должен быть избран из 
общества братьев и поставлен [в настоятели] такой брат, который в 
разуме духовном, в знании Священного Писания и общежительных 
уставов, а также в послушании и отсечении своей воли и рассужде-
ния, в любви, кротости, смирении и во всех добродетелях превосхо-
дит остальную братию, может сам словом и делом подать пример для 
пользы братьев (Устав // Трезвомыслие. Т. 2. С. 51).

Хартия Святой Горы
Статья 115
Игумен избирается пожизненно, за исключением случаев если он 

сам откажется от должности или окажется неспособным исполнять 
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свои обязанности и не исправится после неоднократных замечаний 
Духовного собора в его отклонениях. В последнем случае он отстра-
няется от должности по решению духовного собора и большинством 
голосов имеющих право голоса членов братства, письменно свиде-
тельствующих о таком своем решении.

Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Игуменья избирается пожизненно (см. в кн.: Эмилиан (Вафидис), 
архим. Слова и наставления. С. 113).

Панайотакос Панаотис
Игумен общежительного монастыря издревле избирался на по-

жизненное служение (перевод по: Παναγιωτάκος Π.  Σύστημα τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου. Τ. Δ. Τὸ Δίκαιοντῶν Μοναχῶν (Система цер-
ковного права. Т. 4. Монашеское право). Ἀθῆναι, 1957. Σ. 366).

Конидарис Иоаннис
Игумена избирает братство монастыря, единогласно или боль-

шинством голосов, всем братством или какой-то его частью. Избран-
ный монахами игумен «проручествуется», возводится в сан игумена 
епископом, то есть епископ таким образом утверждает его избра-
ние. Игумен остается на вершине монастырской иерархии пожиз-
ненно, до своей смерти (перевод по: Κονιδάρις Ι. Νομική θεώρηση τῶν 
μοναστηριακῶν τυπικῶν (Аспекты монастырских уставов с точки зре-
ния канонического права). Αθήνα, 2003. Σ. 194).

Троянос Спирос
Должность избранного (а не назначенного) игумена монастыря по-

жизненна и только по решению церковного суда после проведения 
расследования игумен может быть лишен ее (перевод по: Τρωϊάνος Σ. 
Παραδόσεις ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου (Традиции церковного права). Σ. 
333–334).

В каких случаях игумен может быть смещен с должности

Устав монастыря Илиу Вомон
Если игумен пребывает неизменен, в достаточной мере держась 

добродетели, ради которой и был удостоен своего сана, пусть никог-
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да его не отстраняют от этой власти и не меняют его. Если же время 
покажет его негодным и неподходящим для этого служения… если 
окажется, что он живет дурно, но он начнет удерживаться от зла и 
приступит к добродетели, ведущей к лучшему и спасительному, пусть 
игуменствует. Но если он останется таковым, не удаляясь от зла, пусть 
даже и не совершая больших грехов, то мы желаем, чтобы, в случае 
общего вашего согласия и совещания в монастыре об этом, этот не-
годный был смещен с игуменства и вновь состоялось избрание и пос-
тавление другого игумена (перевод по: Дмитриевский А. А. Описание 
литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного 
Востока. С. 722).

Типикон Михаила Атталиата для монастыря Христа Всеми-
лостивого в Константинополе

Настоятель или управляющий не должен быть устранен от своей 
должности, если он не изобличен в ереси или плотском грехе, если не 
признан явно виновным в предательстве или… в презрении к Цер-
кви Божией… или в учинении беспорядков (перевод по: Attaleiates. 
Rule of Michael Attaleiates for his Almshouse in Rhaidestos and for the 
Monastery of Christ Panoiktirmon in Constantinople // Byzantine Monastic 
Foundation Documents. Vol. 1. P. 346).

Хиландарский устав
Если же время покажет его [избранного игумена] как неспособно-

го и не приносящего пользу… посовещайтесь сообща и вместе реши-
те, что лучше, и уберите этого неподобающего с попечения о вас, будь 
он игумен или эконом (см. в кн.: Дионисий (Тацис), свящ. Духовный 
урожай святой Эллады. С. 103).

Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Игуменья, обличаемая Советом как живущая и действующая не 
в согласии с канонами или показавшая себя неспособной к своему 
христоподобному служению, может быть низведена большинством 
(2/3) голосов от всех членов Совета. Решение о низведении, принятое 
назначенной Советом главной сестрой (из числа сестер), подтверж-
дается большинством голосов членов созванного внеочередного соб-
рания (см. в кн.: Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставления. 
С. 114).
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3. Духовный Собор

Василий Великий, свт.
Вовсе никому не входить в любопытные исследования о действиях 

настоятеля, и не любопытствовать о том, что делается, кроме тех, ко-
торые и по степени, и по благоразумию близки к настоятелю, и кото-
рых сам он по необходимости допустит к совещанию и рассуждению 
о делах общих, повинуясь наставлению сказанного: все делай с совета 
(Сирах. 32, 21) (Правила, пространно изложенные… // Творения. Т. 
2. С. 215).

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Авва пусть делает все со страхом Божиим и с соблюдением прав-

ды, зная, что всеконечно о всех судах своих даст отчет Богу, — Судье 
Праведнейшему. Если же надобно делать что-либо незначительное 
на пользу монастыря, то пусть авва пользуется советом только стар-
ших братий, как написано: Без рассуждения ни делай ничего, а когда 
сделаешь, не раскаивайся (Сирах. 32, 21) (Древние иноческие уставы. 
С. 598–599).

Феодор Студит, прп.
[Давай] назначение каждому лицу, как рассудишь со старшими 

братиями, и требуй отчет по каждому послушанию (Завещание. Запо-
веди настоятелю, 22 // Огласительные поучения и завещание. С. 339).

Не делай ничего и не распоряжайся по собственному произволу 
ни в чем: ни относительно путешествия, ни относительно продажи и 
покупки, ни относительно принятия или извержения брата, ни отно-
сительно изменения должности, ни в каком-либо другом из телесных 
дел, так же, как и в случае душевных проступков, без совета с пре-
восходящими всех знанием и благочестием, братиями, одного, двух, 
трех или и большего числа, в зависимости от случая, как заповедано 
Отцами (К Николаю, ученику // Послания. Кн. 1. С. 35–38).

Во всяком деле относительно душевных и телесных нужд ты ниче-
го не должен делать или предпринимать по собственному решению… 
В зависимости от предлежащего дела, прибегай к совету одного или 
двух братьев, или трех, или больше. Эту заповедь даю вам по-отечес-
ки и сам ее исполнял (Монастырский устав. Великое оглашение. Ч. 1. 
С. 52).
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Устав прп. Иосифа Волоцкого
…А еже колицем где подобает быти старейшим и соборным брати-

ям число, имже подобает Настоятелю спострадати, или не сущу На-
стоятелю, Божественная Писания не везде подобно глаголют: но инде 
убо тако, инде же инако…

Спомогают же [Настоятелям] Иконом и Еклисиарх и Преимущая 
братия разумом и достоинством…

Святый Феодор Студийский повелевает десяти быти соборным 
братиям, имущим правления монастырская, кроме Настоятеля и 
Иконома. Святый же Афонасий Афонский десятим повеле быти иму-
щим попечение о церковном и о трапезном и о монастырском благо-
чинии, кроме Настоятеля и Иконома…

Сих убо Божественное Писание нарицает Преимущую братию до-
стоинством и разумом; по нашему же обычаю нарицаются Соборная 
братия. И сия убо они Божественнии отцы не просто, ниже яко при-
лучися творяща, но по свидетельству Божественных Писаний.

Егда будет Настоятель во обители, тогда вся братия о всех духов-
ных делех и о внешних делех да приходят прежде к Настоятелю, потом 
же к Келарю да к Казначею. Келарь же да Казначий с Игуменом сове-
туют; аще будет дело обычно, и они три то дело управят со служеб-
ники их, под ними сущими; аще ли будет дело требующе инех совета, 
Настоятель же призывает Келаря и Казначея и Соборную братию, и 
о всем советуют и глаголют, и вся дела монастырская управливают 
вси купно (Иосиф Волоцкий, прп. Духовная Грамота // Древнерусские 
иноческие уставы. С. 127, 128, 148).

Паисий (Величковский), прп.
Настоятель должен всякое дело начинать и творить не сам по себе, 

без совета, но собирая искуснейших в духовном рассуждении бра-
тьев и по совету с ними, исследуя и Писание, да не будет что-либо 
противно Богу, Божественным заповедям и Писанию, — так следует 
начинать и творить многие важнейшие дела (Устав // Трезвомыслие. 
Т. 2. С. 42).

Устав Пантелеимонова монастыря
Собор монастырский есть как бы некая священная дума, в которй 

по предложению игумена обще с ним рассматриваются и решаются 
все главнейшие дела управления монастырского. Он есть установле-
ние не новое, а древнее, имеющее указание в правилах Василия Ве-
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ликаго, смотри в ответе на вопрос 48, глаголющий, яко не подобает 
любопытствовати о строительстве настоятелеве, но своему делу вни-
мати. Ответ: дабы кто неудобно в таковую страсть испытания на свой 
и прочих вред впадал, оное всеконечно в братстве хранимо быть до-
стоит; то есть, во-первых, никому не испытывать о настоятельском 
строительстве, ниже любопытствовати о делах, кроме тех, которые 
и степению, и разумом ближайшие суть настоятелю, ихже и в совет, 
и в рассмотрение о общих делах непременно сей прияти имеет, по-
каряяся совету рекшаго: С советом вся твори (см.: Сир. 32, 21). Это 
прямо указывает, чтобы игумен имел в помощь себе опытных совет-
ников, избираемых им самим по его усмотрению. Что и называется 
его священною думою, или собором, которому дается и увещательная 
власть, как тот же святый Василий Великий на вопрос 27 (яко подоба-
ет и наставлятелю увещаему быти от старших братий, аще когда-либо 
погрешит) ответом объясняет: «А якоже настоятель должен есть на 
вся братство наставляти, тако паки и прочим подобает, аще когда-ли-
бо настоятель в каковом погрешении подозрен будет, увещавати его. 
Но дабы благочиние не повреждалось, то тем, иже возрастом и разу-
мом других превосходят, власть таковаго увещания давати достоит. И 
аще будет что достойно исправления, то и брата пользовати имамы, 
и чрез него самих себе; понеже того, иже есть аки правило жизни на-
шея и своею правостию строптивость нашу обличати долженствует, 
на правый путь обратили бы. Аще же неции всуе о нем смущалися, 
то уверени бывше чрез объявление ложнаго мнения, от подозрения о 
нем приятаго избавятся».

Собор при игумене состоит по преимуществу из должностных лиц: 
наместника, духовника, казначея, благочиннаго, ризничаго и проч., а 
в случае нужды и из других по опытности, благочестию и благора-
зумию достойнейших братий, назначаемых по усмотрению игумена, 
наместника и духовника.

Собор имеет свои заседания по назначению игумена, и каждому из 
членов онаго предоставляется право объявлять свое мнение при об-
щем суждении о предложенном деле, которое и решится по большинс-
тву голосов на основании слова Божия, церковных и общественных 
постановлений и согласно с правилами, в сем Уставе изложенными.

Дела, подлежащия суждению собора, главнейшим образом суть 
следующия.

1. Новыя учреждения в монастыре, признаваемыя для пользы она-
го нужными по нравственной части.
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2. Перемена или избрание вновь должностных лиц монастырских: 
наместника, духовника, казначея и проч.

3. Избрание к пострижению в монашество достойных и желающих 
сего сана братий.

4. Определение в число братства желающих поступить в оное пос-
триженцев других монастырей и увольнение из монастыря монашес-
твующих, недостойных быть в оном, или по их прошениям.

5. Покупка вновь и переделка старых церковных и ризничных ве-
щей драгоценных.

6. Построение новых, значительной цены, необходимо нужных к 
благосостоянию монастыря зданий.

7. Назначение денежных сумм, определяемых ежегодною потреб-
ностию на общественное монастырское содержание.

8. Суждение о неисправляющихся братиях и определение им явна-
го пред всем братством наказания по праву, монастырям предостав-
ленному.

9. Решение просящимся на временное пребывание в монастыре 
из других монастырей о принятии их в оный или о непринятии и об 
увольнении их из онаго.

10. В уреченное время свидетельствование всего церковнаго и мо-
настырскаго имущества по описям.

11. Забота об имениях и дачах, вне обители находящихся, также 
приготовление и закупки для обители более значительных предметов.

12. Возможное вспомоществование из монастырскаго достояния 
требующим онаго бедным и нищим, а паче монастырям.

Примечание. В случае несогласия игумена с собором в важных слу-
чаях игумен имеет относиться за решениями к высшему церковному 
начальству. В малых делах игумен удерживает за собою свободу свое-
го действия по правилу Василия Великаго (Ответ 48). Именно: приня-
тие в монастырь мирян, желающих быть монахами, пострижение их 
и удаление из обители. Избрание для хиротонии (см. в кн.: Великая 
стража. С. 573–576).

Паисий Святогорец, прп.
Православная Церковь всегда устраивала свою жизнь посредс-

твом Соборов. Это православный дух: в Церкви должен действовать 
Священный Синод, а в монастырях — Собор Старцев. Предстоятель 
Церкви и Синод должны принимать решения вместе. Настоятель или 
игуменья монастыря должны принимать решения вместе с Духовным 
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Собором обители. И настоятель или игуменья монастыря в отноше-
нии остальных членов Духовного Собора — тоже первые среди рав-
ных (Слова. Т. 1. С. 344).

Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Совет
a) Совет старцев состоит из шести членов, главенствующих или 

старших сестер, и он является управляющим органом и выражает дух 
и традицию сестричества. Решением Совета количество его членов 
может быть определено иным образом.

Совет старцев как управляющий орган юридического лица обще-
жития имеет также название — Управляющий комитет или админис-
тративный совет.

b) Первый Совет старцев образовался из двух старших сестер, из-
бранных игуменьей, еще двух, избранных сестричеством, и двух, из-
бираемых от уже избранных старших сестер.

c) В дальнейшем избрание старшей сестры будет происходить пос-
редством предложения игуменьи и решением Совета. Выбранная та-
ким образом сестра занимает в порядке старшинства избрания свое 
иерархическое место.

d) Совет является официальным совещательным органом игуме-
ньи и уполномочен осуществлять связи общежития с главенствую-
щим монастырем Симонопетра, участвует во всей жизни и деятель-
ности сестричества, главным же образом занимается вопросами 
управления, экономики, имущества, финансов общежития и его свя-
зей с третьими лицами — как физическими, так и юридическими.

В нормальном режиме Совет собирается игуменьей и под ее пред-
седательством регулярно заседает один раз в неделю, внеочередные 
собрания происходят лишь по необходимости. В случае запрещения 
или отсутствия игуменьи председательствует ее заместитель. Когда 
же таковой нет, Совет назначает председательствующую.

e) Старшие сестры назначаются пожизненно. Но возможно заме-
щение какой-либо из них после порицания, вынесенного Советом 
старцев через голосование его членов или в случае прошения об от-
ставке самой старшей сестры.

f) В начале каждого года избираются две или три старших сестры 
в качестве старост: одна избирается игуменьей, а другая или две дру-
гих — Советом.
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g) Вместе с игуменьей они составляют часто собираемый испол-
нительный орган Совета, который заботится о гармоничной деятель-
ности общежития (см. в кн.: Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и на-
ставления. С. 114–115).

РАЗДЕЛ IV
Принятие в монастырь

1. Условия принятия в монастырь

Прежняя жизнь не препятствует избрать монашество

43-е правило VI Вселенского собора
Позволительно христианину избрать подвижническое житие, и, по 

оставлении многомятежной бури житейских дел, вступить в монастырь, 
и пострищися по образу монашескому, если бы и обличен был в каком-
либо грехопадении. Ибо Спаситель наш Бог рек: грядущаго ко Мне не 
изжену вон. Понеже убо монашеское житие изображает нам жизнь по-
каяния, то искренно присоединяющагося к оному одобряем; и никакой 
прежний образ жизни не воспрепятствует ему исполнить свое намере-
ние (Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. С. 429–431).

Иоанн Лествичник, прп.
Никто не должен, выставляя тяжесть и множество грехов своих, 

называть себя недостойным монашеского обета, и ради своего сла-
дострастия мнимо унижать себя, вымышляя извинения в грехах сво-
их: ибо где много гнилости, там нужно и сильное врачевание, которое 
очистило бы скверну; а здоровые не поступают в больницу (Слово 1. 
Об отречении от жития мирского // Лествица. С. 34–35).

Георгий (Капсанис), архим.
Грехи ни для кого не могут быть препятствием к принятию мона-

шеского образа, при условии искреннего покаяния (Пастырское слу-
жение по священным канонам. С. 260).

В монашество лучше вступать в юности

Игнатий (Брянчанинов), свт.
К наукам человеческим должно приступать с свежими способ-
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ностями, с полною восприимчивостью, с неистраченною душевною 
энергией: тем необходимее все это для успешного изучения науки из 
наук — монашества. Монаху предстоит борьба с естеством. Наилуч-
ший возраст для поступления на эту борьбу есть юношеский. Он еще 
не окован навыками; в нем произволение имеет много свободы!

Опыт свидетельствует, что лучшие монахи суть те, которые всту-
пили в монашество в нежной юности. Большинство монахов нашего 
времени состоит из вступивших в монашество в юности. В лета зре-
лого возраста вступают очень немногие, а в старости очень редкие. 
Вступившие в монастырь в зрелых или преклонных летах очень часто 
не выдерживают монастырской жизни, и возвращаются в мир, даже 
не поняв, что значит монашество (О монашестве. Разговор между 
православными христианами: мирянином и монахом // Полн. собр. 
творений. Т. 1. С. 445–446).

Вступление в монастырь

Устав прп. Пахомия Великого
Принимали его [новоначального] в гостиницу, и им должен был 

заняться или сам гостинник, или кто либо из состоящих под ним бра-
тий. Его заставляли изучить молитву Господню, если он не знал ее, 
и несколько псалмов. Чрез это обнаруживалось, насколько он имеет 
усердия к занятию Божественными вещами. Между тем осведомля-
лись, кто он и чего ради оставляет мир; не сделал ли чего худого и, 
страхом гонимый, убежал из своего места, чтоб на время укрыться 
в обители; или не состоит ли он в чьей власти (не раб ли чей); также 
готов ли он отрешиться от всяких родственных чувств, и от всякого 
пристрастия к имуществу, и ко всему, что оставляет в мире, чтобы 
по вступлении в обитель, душа его не была отвлекаема помыслами за 
ограду ее.

Удостоверясь таким образом, что и намерение его решительно, и 
отрешение от всего полно, и любовь в Божественному сильна, и что 
препятствий никаких нет, — что, следовательно, можно принять его 
в обитель, рассказывали ему затем о всех порядках монастырских, 
как держать себя в доме, в церкви, в трапезе, и какие несут, послу-
шания, чтоб наперед знал, что встретит внутри. При этом, вероятно, 
осведомлялись и о том, знает ли он какое мастерство из уместных в 
обители, и если не знает, к какому более способен и склонен (Древние 
иноческие уставы. С. 103–104).
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Правила прп. Пахомия
Если кто-нибудь подойдет к воротам монастыря с желанием от-

речься от мира и примкнуть к числу братьев, то не может он свободно 
войти, но прежде должны доложить отцу монастыря, а пришедший 
должен несколько дней оставаться снаружи перед входом в монас-
тырь… Он должен основательно доказать, что он не сделал ничего 
плохого и что не пришел сюда на короткое время… и что может от-
речься от своих родителей и отказаться от собственности (Хосро-
ев А.Л. Пахомий Великий. Из ранней истории общежительного мона-
шества в Египте. С. 402–403).

Правило св. отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 
старцев

Покажем вам и то, как должно испытывать тех, которые, оставляя 
мир, желают вступить в обитель. Надо, чтоб они прежде всего обна-
жились от всех стяжаний века сего. Пусть и бедный кто приходит, 
есть и у него стяжания, от которых должен он обнажиться. Это те, на 
которые Премудрость указывает у Сираха, говоря: убога горда и бо-
гата лжива ненавидит душа моя (25, 4). Итак, настоятельствующему 
Авве должно со всем вниманием держать такое правило: когда кто 
приходит из мира, первее всего пусть сложит с себя бремя гордости 
и по испытании да будет принят (Древние иноческие уставы. С. 196).

Феодор Студит, прп.
Когда мы принимаем братьев из другого монастыря или мирян для 

пострижения в монашество, то недели две или три оставляем их в 
монастырской гостинице, — для наблюдения и ознакомления с мо-
настырем. И если пришедший останется тверд в своем решении, то 
игумен, после того как засвидетельствовал пред ним об имеющем 
совершиться, лишь тогда вводит его в обитель и причисляет к своей 
пастве, причем приходящий, с разрешения игумена, совершает глубо-
кий поклон пред братьями, а братия молятся за него (Монастырский 
устав. Великое оглашение. Ч. 1. С. 9).

Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

С рассуждением принятие приходящих  — дело воистину апос-
тольское, и введение таковых в обитель должно происходить с боль-
шой тактичностью и вниманием, с испытанием «временем и опыт-



147

ным деланием», с проверкой их духовного состояния, мнения и 
суждения.

Вначале желающих монашества временно принимают на неогра-
ниченный срок как гостей, и также иностранцев, уже постриженных 
в монашество; приходящих после тяжелого опыта впечатлений мир-
ской жизни или от безразличия к жизни или от неведения и недо-
статочности монашеского воспитания. Хорошо, если предшествует 
некий временной период, в течение которого кандидаты часто посе-
щают обитель в определенные дни или периоды и остаются в ней.

Всякая желающая войти в состав сестричества в качестве послуш-
ницы подает прошение игуменье, которая предлагает его для одоб-
рения Совету старцев (см. в кн.: Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и 
наставления. С. 117–118).

2. Испытательный срок

До пострига необходим период искуса

5-е правило Двукратного собора
Никого не сподобляти монашескаго образа, прежде нежели трех-

летнее время, предоставленное им для испытания, явит их способ-
ными и достойными таковаго жития, и сие повелел собор всемерно 
хранить, разве когда приключившаяся некая тяжкая болезнь понудит 
сократити время испытания, или разве кто будет муж благоговейный, 
и в мирском одеянии провождающий жизнь монашескую. Ибо для та-
коваго мужа к совершенному испытанию довлеет и шестимесячный 
срок. Аще же кто поступит вопреки сему: то игумену, по лишении 
игуменства, состояние подчиненности да послужит наказанием за от-
ступление от порядка; поступивший же в монашество да предастся в 
другой монастырь, в котором строго соблюдается устав монашеский 
(Правила святых Поместных Соборов с толкованиями. С. 808–814).

Василий Великий, свт.
Вознамерившийся повиноваться Христу и поспешающий к нище-

толюбивой и неразвлеченной жизни истинно достоин удивления и 
ублажения. Но прошу, пусть не делает сего без испытания, пусть не 
воображает себе жизни удобосносной и спасения без борьбы, а луч-
ше пусть наперед упражняется в благоискусном терпении скорбей 
телесных и душевных, чтобы, ввергнув себя в неожиданные борения 
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и потом не имея силы противостоять встретившимся испытаниям, 
опять со стыдом и посмеянием не устремиться назад к тому, от чего 
бежал, с осуждением души возвращаясь в мир и делаясь для многих 
соблазном, подавая всем повод заключать о невозможности жить о 
Христе (Слово подвижническое и увещание об отречении от мира… 
// Творения. Т. 2. С. 125).

Как Господь наш Иисус Христос пришедшего юношу спрашивал о 
прежней жизни, и, узнав, что приобрел он некоторые успехи, велел ис-
полнить и то, чего еще не доставало к совершенству, и по исполнении 
приглашал следовать за Собою (Мф. 19, 16–21); так и нам, конечно, 
надобно изведывать предшествовавшую жизнь приходящих, и тем, 
которые сделали уже некоторые успехи, передать совершеннейшее 
в уроках, а тех, которые оставляют жизнь порочную, или из состоя-
ния безразличия стремятся к строгой жизни боговедения, надлежит 
испытать, каковы они нравом, не оказываются ли непостоянными и 
опрометчивыми в суждениях (Правила, пространно изложенные… 
Вопрос 10 // Творения. Т. 2. С. 173).

Иоанн Лествичник, прп.
Прежде довольного рассмотрения, которое и у мирских благо-

разумно употребляется, руки (к пострижению) ни на кого скоро не 
возлагай, чтобы некоторые из овец, пришедшие к нам, в неведении, 
со временем достигши полного разума, и не стерпев нашей тяготы 
и зноя, снова не обратились в мир; за что будут отвечать пред Богом 
возложившие на них руку прежде времени (Слово к пастырю // Лес-
твица. С. 492).

Феодор Студит, прп.
Относительно отречения от мира и пострижения, — так как и об 

этом нужно сказать, — отказывать не безопасно, ибо Господь гово-
рит: Приходящего ко Мне не изгоню вон; но и принимать просто, без 
разбора и постригать без испытания не благочестиво. Ибо, если ни-
какой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить 
военачальнику, то не тем ли более в богоизбранном воинстве? Надо-
бно проститься со всем, нужно обнажиться от всего, должно отка-
заться от всего: и пристрастий, и домашних, и друзей, и родных, и 
отойти добровольно от всего мира тому, кто намеревается истинно 
последовать Христу, — и таким образом настраиваться и готовиться 



149

к богоугодной и богоустроенной монашеской жизни. И потом, вы-
держав испытание и искус в добродетели, при свидетельстве многих 
удостоиться монашеского совершенства и сделаться одной из овец 
Христовых. Без приготовления же и без наставления постригаться, 
как сказано нами, опасно и весьма гибельно и для постригаемого, и 
для постригающего (К архимандриту Готфскому // Послания. Кн. 2. 
С. 86–89).

Устав прп. Афанасия Афонского
Такой же совет и увещание желаем дать мы и в отношении пострига 

братьев: да не будет позволено игумену совершить постриг кого-либо 
сразу, без прохождения им срока испытания, разве только это люди 
из благоговейных и известных и есть свидетели о честности их жиз-
ни (перевод по: Δυονύσιος, μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν. Ἀνατολικὸς 
ὀρθόδοξος μοναχισμός. Τ. Α´. Σ. 108).

Иоанн Зонара
Толкование на 5-е правило Двукратного собора
Настоящее правило требует, чтобы никто не был постригаем, 

прежде чем даст доказательство своей готовности (к монашеству). 
Ибо, говорит правило, некоторые опрометчиво повергают себя в 
монашеское житие, то есть вступают в оное не с рассуждением, а 
безотчетно (ибо как повергаемое ложится не в порядке, а как слу-
чилось, так и эти являются как бы заброшенными в монашество) 
и ведут жизнь не в порядке и не по чину. Уклоняясь от строгости 
и трудов подвижничества, они снова обращаются к плотоугодной 
и сластолюбивой жизни. Почему, дабы не было сего, собор опре-
делил  — испытывать приходящих к монашеской жизни в течение 
трех лет; и когда в это время они выдержат испытание и окажутся 
способными и достойными монашеского жития, тогда удостоивать 
их (иноческого) образа, если только в течение указанного срока не 
случится какой-либо тяжкой и угрожающей смертию болезни: в та-
ком случае время испытания должно быть сокращено. А если явит-
ся какой-либо муж благоговейный, который и в мире жил подобно 
монахам и которого личность и боголюбезное житие будут извест-
ны, то для искуса и испытания таковых собор признал достаточным 
шестимесячный срок (Правила святых Поместных Соборов с толко-
ваниями. С. 810–811).
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Феодор Вальсамон
Толкование на 5-е правило Двукратного собора
Часто, говорят отцы, некоторые по причине скорби или по друго-

му маловажному побуждению опрометчиво вступают в монашескую 
жизнь и, не имея сил понести трудов подвижничества, раскаиваются 
и постыдно возвращаются в прежнюю мирскую жизнь. В виду этого 
собор определил, чтобы никто не был удостоиваем монашеского об-
раза прежде испытания и исследования образа жизни ищущего пос-
трижения, но чтобы он испытываем был в течение трехлетия и таким 
образом принимал монашеский образ. Ибо в таком случае и сам он 
не будет раскаиваться в своей опрометчивости, но примет монашес-
кий образ от всей души; если же не понравится ему (быть монахом), 
то без предосуждения может удалиться из обители и возвратиться в 
мирскую жизнь. И игумен, подвергнув в указанный срок строгому 
испытанию его жизнь, изберет одно из двух, то есть или пострижет 
его как достойного, или позволит удалиться как неспособному. Так 
повелели (отцы) поступать по отношению к здоровым. Если же кто 
пожелает постричься по причине тяжкой болезни, то ему не возбра-
няется сделать это и до срока… (Правила святых Поместных Соборов 
с толкованиями. С. 811–812).

Никодим Святогорец, прп.
Толкование на 5-е правило Двукратного собора
Некоторые без всякого испытания, совсем случайно или, лучше 

сказать, дерзко и бесчинно, становятся монахами, а затем, не выдер-
живая трудностей монашеского жительства, вновь возвращаются 
к своей прежней плотолюбивой мирской жизни. Поэтому настоя-
щее правило определяет, чтобы никто не становился монахом, если 
прежде не будет испытан в течение полных трех лет. Только в том 
случае пусть сокращается этот срок, если кто из-за тяжкой болезни 
окажется в смертельной опасности или если он благочестив и, живя 
в миру, проводит жизнь монашескую… А  если какой-либо игумен 
пострижет монаха до истечения этих трех лет, пусть сам он будет ли-
шен игуменства и в качестве наказания за свое бесчиние пребывает 
в послушании, а новопостриженный монах пусть будет отдан в дру-
гой монастырь, где соблюдается монашеская строгость (перевод по: 
Πηδάλιον. Σ. 349–350).
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Устав прп. Паисия (Величковского)
Когда брат Богом приводится из мира в иночество, настоятель дол-

жен прежде всего наедине испытать его совесть и в достаточной сте-
пени открыть такому брату на основе Писания сущность иноческого 
общего жития и по Бозе послушания, до смерти отсечения и умерщ-
вления своей воли и рассуждения, и если увидит в нем истинное, а 
не притворное желание иночества и ревность божественную, тогда 
и перед всем собором братьев, вновь ему открыв сущность общего 
жития иноческого и послушания, принять этого брата в общее житие 
и послушание. И не тотчас в иночество постригать, но после того как 
продержит его в искусе в мирской одежде установленное правилами 
время: иного три года, а иного шесть месяцев, смотря по плоду послу-
шания. После этого постригать в иночество — иного в рясу, а иного и 
в мантию — и присоединять к братии. Если же, продержав его в иску-
се установленное время, истинного во всем повиновения и отсечения 
воли в нем не увидит, такого и после трехлетнего искуса никак не пос-
тригать, но отпускать в мир, чтобы не было общему житию от таких 
самочинников смущения (см. в кн.: Трезвомыслие. Т. 2. С. 47–48).

Испытание послушника

Василий Великий, свт.
Должно вводить [новоначальных] в приличные упражнения, дол-

говременностью и трудными подвигами испытывая их суждение, что-
бы безопасно допустить их, если найдем в них некоторую твердость, 
а в противном случае отослать от себя, пока еще не приняты; и таким 
образом испытание их сделать безвредным для братства… А общий 
способ испытания всех — это: расположены ли, не стыдясь, оказывать 
всякое смиренномудрие, так чтобы принимать на себя самые низкие 
работы, если разум признает исполнение их полезным (Правила, про-
странно изложенные… Вопрос 10 // Творения. Т. 2. С. 174).

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Приставить к нему [новоначальному] опытного старца, который 

умеет стяжевать души для Господа, и пусть внимательно наблюдает 
за ним, воистину ли взыскал Бога, рачителен ли к делу Божию (мо-
литве), скор ли на послушание, снослив ли при укорах. Надо ему рас-
сказать все трудности и болезненности, какие встречаются на пути 
к Богу. Если пообещает он твердость и неуклонное постоянство, то 
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спустя два месяца прочитать ему настоящий Устав весь подряд и ска-
зать: вот законы, под которыми ты имеешь воинствовать; если мо-
жешь соблюсти все, — ступи, а если не можешь — лучше отойди. Если 
всё будет стоять на своем желании, вести его опять в келлии новона-
чальных и опять испытывать в терпении (чтение Устава происходило 
в притворе церкви и не один день).

Спустя шесть месяцев еще прочитать ему Устав, чтобы хорошо 
понял, к чему приступает. Если все будет стоять в своем намерении, 
чрез четыре месяца еще прочитать ему тот же Устав. Если после столь 
долгого рассуждения он пообещает соблюдать все установленное и 
исполнять всякое приказание, тогда наконец принять его в число 
братства (Древние иноческие уставы. С. 640–641).

Зосима (Верховский), прп.
Если какой отец принимает к себе в сожительство учеников, но не 

с таким вниманием, с каким относились святые отцы к новоначаль-
ным, 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, не должен отец принимать 
брата под свое управление до тех пор, пока брат не покажет веру свою 
к отцу и усердие многими молениями и слезами, то есть если истин-
но будет так веровать, что не его собственным усилием, но отечес-
ким руководством составится его спасение (Поучение о послушании. 
Слово 2 // Трезвомыслие. Т. 1. С. 486–487).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Египетские великие отцы утверждают, будучи изучены многими 

опытами, что монах, в особенности юный, будет не в силах обуздать 
самых похотений вожделения, если прежде не обучится умерщвле-
нию своей воли посредством послушания. Они решительно свиде-
тельствуют, что тот, кто не научился прежде побеждать свою волю, 
никак не возможет погасить ни гнева, ни печали, ни духа любоде-
яния, не возможет стяжать ни истинного сердечного смирения, ни 
всегдашнего единения с братиями, ни даже пробыть долго в общежи-
тии. Они стараются преподать новоначальным эти правила, как аз-
буку, руководящую к совершенству, и по ним рассматривают, каково 
смирение новоначальных, истинное ли оно, или притворное и мечта-
тельное (Правила наружного поведения для новоначальных иноков // 
Полн. собр. творений. Т. 5. С. 9–10).
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Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Послушницы изучают Новый Завет, Псалтирь, Ветхий Завет, ос-
новные аскетические творения, монашеский образ жизни, подви-
заются в хранении ума и участвуют в литургической жизни. Кроме 
того, они живут в полном повиновении во всем, являют такие качес-
тва, как внутреннее послушание, глубокое и беспрекословное, пре-
небрежение и забвение самого себя и всего в мире, воспитанность и 
деликатность в словах и делах, явное и искреннее уважение, молча-
ние святоподражательное. Стараются жить общежительно, друг дру-
га терпя и принимая, уважая и нося тяготы. Их жизнь подчиняется 
указаниям имеющегося устава и предусматриваемыми уставными и 
каноническими положениями.

Во время прохождения испытания, «испытания достойного и для 
них и для их родителей», исследуется следующее:

a) Есть ли согласие в духе.
b) Могут ли оставить родителей, имущество, собственное желание 

и мнение.
c) Есть ли «ко всякому смиренномудрию безупречное расположе-

ние».
d) Имеют ли неотступную выдержку в искушениях телесных, ду-

шевных и духовных, и к тому же непредвиденных.
e) Любят ли учение и почитают ли ручную работу «так, чтобы не 

гнушались и низшими занятиями».
f) Равным образом необходимо исследовать, насколько они «неста-

бильны и кризисам подвержены», страдают ли серьезными психичес-
кими расстройствами, сильно воздействующими на их волю и делаю-
щими их личность незрелой и безответственной.

g) Испытываются же и более глубокие вещи: способность вместить 
литургическое воспитание, пламенная любовь ко Христу, мученичес-
кий настрой, терпение в аскезе, способность не внимать помыслам и 
побеждать их, чистота побуждений, намерение и способность к об-
щественному сожительству, способность выживать без нужды в под-
держке со стороны других.

Если послушница не может приспособиться к условиям работы, 
программы, устава, к жизни и духу общежития, и вследствие этих 
причин или из-за сестричества или сестер соблазняется, расстраива-
ется, становится хмурой, ленится, болеет, тогда ей не будет на пользу 
оставаться в монастыре. Испытательный срок приводит послушницу 
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к постригу тогда, когда она беспроблемно и радостно живет в мона-
шеском обществе. Все это необходимо для спокойствия и духовной 
пользы послушницы в будущем (см. в кн.: Эмилиан (Вафидис), архим. 
Слова и наставления. С. 117–119).

Поведение новоначального послушника

Василий Великий, свт.
В богодухновенном Писании много правил, которые обязаны соб-

людать возревновавшие о благоугождении Богу.
…Должно иметь образ мыслей, достойный небесного звания, и 

жить достойно Евангелия Христова. Не должно рассеиваться и чем-
либо отвлекаться от памятования о Боге, о воле и судах Его. Ставши 
во всем выше оправданий по закону, не должно ни клясться, ни лгать. 
Не должно хулить, обижать, ссориться, мстить самому за себя, возда-
вать злом за зло, гневаться. Должно быть долготерпеливым, перено-
сить все, что бы то ни было… Об отсутствующем брате [не должно] 
ничего говорить с намерением очернить — это есть клевета, хотя бы 
сказанное было и справедливо. Надобно отвращаться от человека, 
который наговаривает на брата. Не должно говорить шуточного. Не 
должно смеяться и терпеть смехотворцев. Не должно празднословить 
и говорить что-нибудь такое, что не служит ни к пользе слушающих, 
ни к необходимому и дозволенному нам Богом употреблению; поче-
му занимающиеся работой должны, сколько можно, стараться, чтобы 
работа производилась в безмолвии и чтобы самые даже добрые речи 
вели у них те, кому по испытании поручено устроять слово к созида-
нию веры, да не будет оскорбляем Дух Святый Божий. Никто из при-
шлых не должен самовольно подходить к кому-либо из братий или 
разговаривать с ним, пока приставленные смотреть за общим во всем 
благочинии не рассудят — угодно ли сие Богу к общей пользе (Письма. 
О совершенстве в монашеской жизни // Творения. Т. 2. С. 481–484).

Исаак Сирин, прп.
О чине и уставе новоначальных и о том, что прилично им.
Вот целомудренный и Богу любезный чин  — не обращать очей 

туда и сюда, но простирать всегда взор вперед; не празднословить, 
но говорить только необходимо нужное; довольствоваться убогими 
одеждами для удовлетворения телесной потребности, пользоваться 
яствами, поддерживающими тело, а не для чревоугодия; вкушать все-
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го понемногу, не презирать одного, а другое избирать и этим одним 
охотно наполнять чрево, прочее же отметать. Выше всякой добро-
детели рассудительность. Вина же, когда нет с тобою друзей, или не 
имеешь болезни, или упадка сил, не вкушай. Не прерывай речи, когда 
говорит другой; и не отвечай, как невежда, но будь тверд, как мудрец. 
И где бы ни находился ты, почитай себя меньшим всех и служителем 
братии своих. Ни перед кем не обнажай ни одного члена своего; не 
приближайся ни к чьему телу без необходимой причины. Не позво-
ляй, чтобы и к твоему телу приближался кто без важной, как сказано, 
причины. Уклоняйся от вольности в речах, как от смерти. И сну свое-
му приобрети целомудренный чин, да не удалится от тебя охраняю-
щая тебя сила. Где ты ни спишь, пусть никто, если только можно, не 
видит тебя. Ни пред кем не извергай слюны.

Если входишь в келию настоятеля, или друга, или ученика, храни 
очи свои, чтобы не видеть, что там есть. Если же понуждает к тому по-
мысл, будь внимателен к себе, не слушайся его и не делай этого. Ибо кто 
бесстыден в этом, тот чужд иноческого образа и самого Христа, даро-
вавшего нам сей образ. Не обращай внимания на те места, в которых 
спрятана утварь в келии друга твоего. Тихо отворяй и затворяй дверь у 
себя и у товарища своего. Ни к кому не входи внезапно, но, постучась 
отвне и испросив дозволения, потом уже войди благоговейно.

Не будь тороплив в походке своей без необходимой потребности, 
заставляющей поспешить. Всем будь послушен во всяком добром 
деле, только не следуй за любостяжательными, или сребролюбцами, 
или миролюбцами, чтобы не сделалось диавольское дело. Беседуй со 
всяким кротко, смотри на всякого целомудренно, ничьим лицом не 
насыщай очей своих. Идя дорогою, не опережай старших тебя. А если 
товарищ твой отстал, отойдя немного вперед, подожди его. Кто не так 
поступает, тот несмыслен и уподобляется свинье, которой нет закона. 
Если товарищ твой начнет речь с кем-либо встретившимся, подожди 
его и не торопи. Здоровый больному пусть заранее скажет: сделаем, 
что потребно.

Никого не обличай в каком бы то ни было проступке, но себя почи-
тай во всем ответственным и виновным в прегрешении. Всякое низ-
кое дело делать со смиренномудрием не отказывайся и не уклоняйся. 
Если вынужден засмеяться, не выставляй наружу зубов своих. Если 
принужден говорить с женщинами, отврати лицо от зрения их и так 
беседуй с ними. А от монахинь, от встречи и разговоров с ними и от 
лицезрения их удаляйся, как от огня и как от сети диавольской, чтобы 
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в сердце своем не остудить тебе любви к Богу и не осквернить сердца 
своего тиною страстей. Если они и сестры тебе по плоти, блюдись от 
них, как от чужих. Остерегайся сближения со своими, чтобы сердце 
твое не охладело в любви Божией. Вольных речей и встреч с юными 
убегай, как дружбы с диаволом. Одного имей собеседника и сотаин-
ника — того, кто боится Бога и всегда внимателен к себе самому, бе-
ден в храмине своей, но богат тайнами Божиими. Утаивай от всякого 
свои тайны, деяния и брани. С целомудрием приступай к исполнению 
необходимой нужды, как благоговеющий к хранящему тебя Ангелу, и 
совершай дело со страхом Божиим, и принуждай себя до самой смер-
ти, хотя бы и неприятно было это сердцу твоему.

На всех изливай милость и во всем будь скромен. Соблюдай себя 
от многоглаголания. Ибо оно угашает в сердце мысленные движения, 
бывающие от Бога. Как мечущегося на всех льва, бегай охоты учить.…
Если соблюдешь ты, человек, сии предосторожности и будешь всегда 
заниматься богомыслием, то душа твоя действительно узрит в себе 
свет Христов и не омрачится во веки. Христу слава и держава во веки! 
Аминь (Слова подвижнические. М., 1993. С. 45–48).

Феодор Студит, прп.
Юн ты и в новоначалии состоишь? Восприими смирение и послу-

шание и держись их, чтобы, по добром начале, мало-помалу востечь 
и к совершенству (Подвижнические монахам наставления // Добро-
толюбие. Т. 4. С. 177).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Новоначальным с самого вступления их в монастырь необходимо 

обратить все внимание на ограждение себя благоговейными навыка-
ми и обычаями, изучить их и приложить все усиленное старание к 
приобретению их, хотя бы это и стоило значительного труда. Благой 
навык, с трудом приобретенный в юности, обращается в природное 
свойство и всюду сопутствует стяжавшему его (Правила наружного 
поведения для новоначальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. 
С. 27–28).

Эмилиан (Вафидис), архим.
Когда мы говорим о том, что страх Божий есть у всякого человека, 

то имеем в виду чувство величия Бога, перед Которым гибнет всякая 
плоть. Это чувство может испытать и новоначальный.
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Если я потеряю страх Божий, то уже не смогу удержаться в монас-
тыре. Я не приду к любви, не достигну совершенства, не приобщусь 
к Богу, потому что страх Божий — это начало премудрости (Толкова-
ние на подвижнические слова аввы Исаии. С. 43).

Настоящее слово обращено к тем, кто только вступил в монастырь 
и должен узнать, как следует себя вести новоначальным.

[Авва Исаия говорит:] Прежде всего нам необходимо смиренномуд-
рие, чтобы при всяком слове, какое слышим, или деле всегда быть го-
товым сказать «прости», ибо смирением разрушаются все козни про-
тивника.

Смиренномудрие состоит в том, чтобы соглашаться со словами и 
поступками другого человека. Мы никогда не говорим «нет», потому 
что «прости» означает «да». Сатана напрасно расставляет сети, чтобы 
нас погубить, — они разрываются в тот самый миг, когда мы безот-
казно делаем то, что нам говорит ближний. Все, что бы ни сказали и 
ни сделали ближние, для нас совершенно.

Смиренномудрие означает присутствие в нас смиренного образа 
мыслей, оно означает, что мы себя ни во что не ставим, считаем за 
ничто. В итоге нас перестает интересовать, что скажет или подумает 
о нас другой. Мы всегда соглашаемся с его словами (Толкование на 
подвижнические слова аввы Исаии. С. 88–89).

Какие послушники не допускаются к постригу

Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Ленивые, подозрительные, ноющие, ропщущие, судящие дела чу-
жих, не подчиняющиеся, надоедливые, непослушные, настаивающие 
на своем мнении или на своих словах, разбивающие единство сест-
ричества, упрекающие игумению или руководство, развращающие 
души, разглашающие тайны, устраивающие скандалы, нарушающие 
данный Устав — не допускаются к монашескому постригу (см. в кн.: 
Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставления. С. 117–119).

Эмилиан (Вафидис), архим.
[Святой Антоний Великий говорит:] Если возникнет какой-либо 

соблазн из-за юноши, который еще не облечен в монашеский образ, то 
после этого не одевай его, но изгони из монастыря.
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Святой Антоний… настойчиво призывает проявлять особую ос-
мотрительность тогда, когда брат еще послушник. Итак, если моло-
дой человек, приходящий в обитель ради монашества, становится 
причиной соблазнов, то есть заводит особые дружеские связи, созда-
ет нравственное затруднение или любую другую проблему, то изгони 
его.

…Действительно, если послушник создает проблемы уже в пер-
вые месяцы своего пребывания в монастыре, то нет сомнений, что 
это будет продолжаться всю жизнь. Впрочем, если он поддается 
исправлению, то может преуспеть. Но исправление должно после-
довать в первые полгода. Если же его невозможно исправить, если, 
скажем, проблема заключается в самой волевой установке человека 
и какая-нибудь дурная наклонность стала его второй природой, то 
нет надежды, что послушник когда-нибудь исцелится. И никто не 
может ему помочь, потому что он привык жить со своей пробле-
мой. Если он ропотлив, то, куда его ни посади, хоть на царский трон 
или на перину, он будет роптать. Ты должен решить, как поступить 
с ропотником. Можешь ты исправить его строгим обличением так, 
чтобы он перестал возмущаться? Тогда сделай его монахом! Но если 
ты видишь, что его ропот никак не обуздать, не делай его монахом. 
Ведь, куда бы он ни пошел, у него нигде и никогда не будет нор-
мальной жизни. И, как говорит Василий Великий, ропотник должен 
удалиться из монастыря, потому что он омрачит и жизнь других: 
погубит красоту духовной атмосферы, погасит ревность в сердцах 
людей.

…Антоний Великий прибегает к столь решительным мерам для 
того, чтобы, с одной стороны, в монастыре не утратилось единство, 
а с другой  — чтобы не подвергся осуждению тот человек, который 
проходит монашеский искуС.  Мы испытываем его не только ради 
пользы братства, но и ради его собственной пользы. Ведь если мы 
примем его в монашество опрометчиво, то он всегда будет подлежать 
осуждению. Монастырь несет за него ответственность, и поэтому не-
обходимо выяснить, полезно ли этому послушнику стать монахом и 
принесет ли его принятие в монашество пользу братству, то есть бу-
дет ли способствовать взаимной братской поддержке или это будет 
во осуждение? (перевод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ 
ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 46–49).
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3. Постриг и степени монашеской жизни

Постриг должно принимать осознанно

Василий Великий, свт.
…Должно принимать обет девства как уже твердый, произноси-

мый по собственному расположению и рассуждению, при совершен-
ной зрелости разума, после чего и праведным Судиею по достоинству 
дел воздаются почести и наказания преуспевающим или согрешаю-
щим (Правила, пространно изложенные… Вопрос 15 // Творения. 
Т. 2. С. 178).

Восточное православное монашество
[Преподобный Феодор Студит пишет:] «Без приготовления же и 

без наставления постригаться опасно и весьма гибельно и для пос-
тригаемого, и для постригающего». Отсутствие предварительного 
приготовления-испытания и духовного вооружения для подвига мо-
нашеского жительства, также как и неполноценное участие в том, что 
совершается во время восьмого таинства, как его называют, ложится 
бременем и на постригаемого, и на его старца. Только тот, кто уже 
попробовал свои силы в подвиге, кто знает, какие обеты он дает, и 
кто приходит, чтобы добровольно принести себя как агнца в жертву, 
и тот, кто также сознательно и по Христе свободно, а потому ответс-
твенно приводит его Господу, после того как ввел его в подвиг и в об-
раз жизни, привлекающий благодать, — такие могут небоязненно, с 
верой, надеждой и любовью стать перед Тем, Кто принимает это при-
ношение. В монашеской жизни нет места для легкомыслия (перевод 
по: Δυονύσιος, μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν. Ἀνατολικὸς ὀρθόδοξος 
μοναχισμός. Τ. Α´. Σ. 472–473).

Значение пострига

Дионисий Ареопагит, сщмч.
Отложение прежней одежды и принятие другой выражает переход 

от обыкновенной жизни к совершеннейшей, как и при священном 
крещении перемена одежды означала возведение очищенной жизни в 
состояние разума и просвещения. А в том, что иерей и все, какие при-
сутствуют, священные лица дают лобзание посвященному, разумей 
священное общение богоподобных мужей, в Божественном веселии с 
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любовью сорадующихся друг другу (О церковной иерархии. Перевод 
по: Δυονύσιος, μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν. Ἀνατολικὸς ὀρθόδοξος 
μοναχισμός. Τ. Α´. Σ. 114).

Симеон Солунский, блж.
Удаляясь от житейских забот и оставив мир, родственников, жену, 

детей и братьев, он [монах] подражает житию ангелов, ибо они не 
привязаны к дольнему и не имеют потомства плотского. Да и дать 
обет восприять на рамена крест Христов, идти по стопам Его, быть 
послушным Ему, отречься от всего и не исполнять своей воли — дело 
ангельское (Объяснение православных богослужений, обрядов и та-
инств. С. 298).

Евергетин
Один старец, бывший великим прозорливцем, свидетельствовал: 

«Ту же благодать и силу, которую я видел при Крещении, видел я 
и при постриге монаха, когда тот облачался в свои одежды» (Т. 1. 
С. 276).

Феодор Студит, прп.
Схима ничто иное есть, как обет потерпеть крест и смерть, Господа 

ради (Подвижнические монахам наставления // Добротолюбие. Т. 4. 
С. 173).

Вы знаете и слышали часто, как оглашаются братия, приемлющие 
схиму. Смысл всего таков, что тут обет дается и завет полагается меж-
ду Богом и человеком — алкать, жаждать, наготствовать, терпеть на-
праслины, поношения и оскорбления, а если потребуется, то и кровь 
пролить за Христа. Потому не чуждитесь, когда придется потерпеть 
что подобное, потому что подвергаетесь лишь тому, что терпеть обет 
дали. Разве детская шутка было то, что тогда говорилось? Да не будет. 
То священные слова, коим Бог свидетель и избранные Его ангелы. На-
против, встречая то, радоваться должны мы, что представился случай 
исполнить частичку обещанного (Подвижнические монахам настав-
ления // Добротолюбие. Т. 4. С. 386).

Филарет Глинский, прп.
Совершившийся над тобою обряд пострига ты должен разуметь 

духовно, как и в священной песни при постриге сказано: «Познаем, 
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братья, таинства силу». Какую силу? Благодать Святого Духа, дан-
ную тебе при постриге. Отныне, возлюбленный брат, ты принял усы-
новление от Господа и причислен к избранному воинству Христову. 
Поэтому тебе следует усилить подвиги, иметь бодрое око ума и при 
воротах сердца поставить крепкую стражу — память смертную с со-
крушением сердца, смирение с мечом духовным, то есть с молитвою 
Иисусовою (До и после пострига // Трезвомыслие. Т. 2. С. 173).

Таисия (Солопова), игум.
Великое дело — пострижение во святой ангельский образ. Велика и 

таинственна сила, заключающаяся в его священнодействии, направ-
ляемая к тому, чтобы человек стал ангелом по образу внутренней сво-
ей жизни, ибо ангелы бестелесны, и вещественный образ не может 
уподобиться им. Пострижение для инока — как бы второе крещение, 
в коем он перерождается и обновляется. В знак сего новорождения 
он совлекается навсегда своих одежд мирских, как всего «своего вет-
хого человека», и полуобнаженный, босой, едва лишь ради приличия 
прикрытый одною срачицею, приемлет пред святым Евангелием, как 
от руки Самого Бога, одежду новую, «облекаясь в нового человека о 
Христе Иисусе» (Письма новоначальной инокине. С. 89).

Иосиф Афонский, прп.
Так вот, касательно монашеского облачения, о котором ты спраши-

ваешь: его показал Ангел божественному Пахомию.
Ранее, в начале христианства, те, кто избирал девство, как вы сей-

час, испытывались три года и затем сплетали венец из благоуханных 
цветов.

И архиерей читал над ними молитвы, подобные нынешним мо-
литвам монашеского образа, как над невестами Христовыми. И когда 
они умирали, венцы полагали в гроб вместе с ними. <…>

Сейчас облачение в монашеские одежды — это таинство, как и воз-
лагание венцов в браке. Ты надеваешь монашеское одеяние вместо 
венцов. И так уневещиваешься Христу, давая обет девства до конца 
жизни (Изложение монашеского опыта. С. 115).

Эмилиан (Вафидис), архим.
Постриг — это встреча с Богом, которую невозможно заменить ни-

чем другим. Моисей взошел на гору, получил заповеди, лицо его про-
светилось, и он вынужден был возложить покрывало на свою голову. 
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Так и наша черная одежда, как некое покрывало, скрывает под собой 
благодать, полученную нами при постриге. Постриг  — это гора, на 
которую мы взошли, и теперь Бог — уже наш Бог…

Постриг — это вселенское событие, которое совершает Господь, а 
мириады святых славословят и благодарят Господа за совершаемое. 
Постриг — это таинство, а монах — это явление славы Божией (Тол-
кование на подвижнические слова аввы Исаии. С. 178–179).

Об имуществе постригаемых

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Принимать же должно в церкви в присутствии всех: причем он 

дает публично обещание не отступать от своего намерения; быть 
всегда исправным в поведении, в нраве и послушании. Обет изрека-
ется перед Богом и святыми Его ангелами; так что, если отступит в 
чем от него, Судьей ему будет Тот, Коего он окажется обманщиком.

Если он имеет что, то или раздает это прежде бедным, или при всех 
жертвует в монастырь, ничего себе не оставляя. В монастыре он не 
имеет уже власти и над своим телом, не только над какими-нибудь 
вещами (Древние иноческие уставы. С. 641).

Правило св. отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 
старцев

Если кто из богатых и имеющих большие стяжания желает отречь-
ся от мира, пусть прежде исполнит волю Божию и прямую заповедь 
Господа, в нему относящуюся, которую изрек Он богатому юноше: 
иди, продаждь имение твое, и даждь нищим и иди в след Мене, взем 
крест (Мф. 10, 21). Авва настоятельствующий должен убедить его, 
чтоб ничего себе не оставлял, кроме креста Христова, который взем 
и да последует Господу. Если желает он внесть какую часть в монас-
тырь, да ведает, что это не дает ему никакого преимущества в обители 
(Древние иноческие уставы. С. 196–197).

Матфей Властарь
Желающий вступить в монастырь должен прежде своего вступле-

ния сделать завещание относительно своего имущества, так как все 
его имущество, хотя бы он и не сказал ясно, что принес его с собою, 
утверждается за монастырем, и он уже никаким образом не может 
быть господином его (Алфавитная Синтагма. С. 346).
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Устав прп. Паисия (Величковского)
Если случится, что брат, приходящий из мира в иночество, и некое 

имущество принесет в монастырь, настоятель должен хранить такое 
имущество в общей монастырской кладовой и не растрачивать его 
до пострига этого брата в иночество, после же пострига может его 
расходовать на общие нужды монастыря и братьев. Если же находя-
щийся в искусе прежде пострига пожалеет о своем уходе из мира и за-
хочет из обители возвратиться в мир или уйти в иную обитель, такого 
должно отпустить, отдав ему в целости все имущество, принесенное 
им в обитель, чтобы не было ни обители, ни такому брату из-за этого 
смущения (Трезвомыслие. Т. 2. С. 47–48).

Канонические препятствия для пострига

Номоканон при большом требнике
Аще кто дерзнет пострищи монаха без приимца, сиречь без стар-

ца, да извержется, по второму правилу второпервого собора: сиречь, 
аще несть старец купно в постригании, иже бы приял и имел его в 
повиновении (Павлов А. Номоканон при большом требнике. С. 205–
206).

Не достоит без искуса постригати монахи, или рясу возлагати на 
них со трисвятым, но со искусом: искус же знаемых и местных да бу-
дет шестимесячия время, или егда увидит игумен намерение доброде-
тели их и прилежания. Аще же странни суть и незнаеми, в трех летех 
искус да будет, по божественным правилом: искус же их с мирскими 
одеждами должен есть быти, а не со иноческими. Аще ли кто обли-
чится черная нося, или в рясу облечеся внутрь искуса, аще и кроме 
трисвятаго, да не дерзнет совлещи сего ктому прочее, но и неволею 
понужден будет пострищися от местнаго епископа с запрещением и 
отлучением, по третией главе единонадесятаго титла царских правил. 
Аще ли кто преступит пределы святых отец, и без искуса и приемника 
пострижет кого, или в рясу облечет, правильно казнь да приимет, по 
пятому правилу глаголемаго второперваго собора, иже в Константи-
нополи бывшаго. Аще же немощь случится сущим во искусе, да пост-
ризаются без приятия даров, ту сущу и приимцу, хотящему их имети 
в повиновении, аще когда здрави будут (Павлов А. Номоканон при 
большом требнике. С. 206–207).
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Русское законодательство XVIII и XIX вв. в своих постановлени-
ях относительно монашествующих лиц и монастырей

В духовной жизни человека желающего посвятить себя монашес-
тву, свобода выбора есть первый и необходимый момент, условлива-
ющий с собою, как истинность его намерений относительно приня-
тия монашества, так их твердость и непоколебимость. Вот почему и 
канонические правила требуют от постригающагося в монашество 
прежде всего свободного и непринужденного желания к избираемо-
му роду жизни (Ивановский А. Русское законодательство XVIII и XIX 
вв. в своих постановлениях относительно монашествующих лиц и 
монастырей. С. 14–15).

Условием для беспрепятственного поступления в монашество тре-
бовалась свобода от семейных и общественных обязанностей и отно-
шений, несовместимых с монашеством (Ивановский А. Русское зако-
нодательство XVIII и XIX вв. в своих постановлениях относительно 
монашествующих лиц и монастырей. С. 16).

Не позволяется принимать и постригать в монашество лиц, обре-
мененных долгами и состоящих под судом (Ивановский А. Русское за-
конодательство XVIII и XIX вв. в своих постановлениях относительно 
монашествующих лиц и монастырей. С. 20).

Серафим (Кузнецов), игум.
Запрещается постригать в монашество мужа при живой жене, 

законно с ним не разведенной, когда же пожелают постричься оба 
супруга, то надлежит принимать в уважение, не имеют ли они детей 
малолетних и требующих родительского призрения, и если нет пре-
пятствий, то постригаются в один день оба супруга (Мужской обще-
жительный устав. С. 152).

Недопустимо постригать за деньги

19-е правило VII Вселенского Собора
Мерзость сребролюбия столько возобладала водителями церквей, 

что некие из глаголемых благоговейных мужей и жен, забыв Господни 
заповеди, заблудилися, и в священный чин, и в монашеское житие 
вступающих приемлют за золото. И бывает, якоже глаголет Великий 
Василий, непотребно все, чего начало нечисто: понеже Богу и мамо-
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не служити не подобает. Сего ради, аще усмотрен будет кто-либо сие 
творящий: то епископ, или игумен, или кто-либо из священническаго 
чина, или да престанет, или да будет извержен, по второму правилу 
второго Халкидонскаго святаго собора; а игумения да изгонится из 
монастыря, и да предастся во иный монастырь в послушание: равно 
как и игумен, не имеющий пресвитерскаго рукоположения (Правила 
святых Вселенских Соборов с толкованиями. С. 714–715).

4. О покидающих обитель

О терпеливом перенесении всех искушений в монашестве

Макарий Александрийский, прп.
Смиренно и с терпением неисходно да пребывают братия в обите-

ли, веруя, что смиренные достигнут Царствия Небесного, признаны 
будут сынами Вышнего и получат пресветлые и многоценные вен-
цы, а сыны противления пойдут во тьму кромешную на вечные муки 
(Правила святого Макария Александрийского // Древние иноческие 
уставы. С. 208).

Макарий Египетский, прп.
Ради Господа должно с твердостью все претерпевать… подобно 

мужественным воинам, не страшась умереть за Царя нашего. Ибо 
почему, когда заняты мы были миром и делами житейскими, тогда 
не впадали в такие горести, теперь же, поскольку пришли послужить 
Богу, терпим эти многоразличные искушения? Видишь ли, что скорби 
эти ради Христа, потому что сопротивник завидует нам в уповаемом 
нами воздаянии и хочет вложить в души наши расслабление и ле-
ность, чтобы нам не сподобиться уповаемого за богоугодную жизнь? 
Все ухищрения его против нас разрушаются помогающим нам Хрис-
том (О свободе ума // Духовные беседы. С. 427).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Вступающий в иноческую жизнь должен отдаться всецело воле 

и водительству Божиим, благовременно приготовиться к терпению 
всех скорбей, какие благоугодно будет Промыслу Всевышнего попус-
тить рабу Своему во время его земного странствования. Священное 
Писание говорит: Чадо, аще приступаеши работати Господеви Богу, 
уготови душу твою во искушение: управи сердце твое, и потерпи, и 
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не скор буди во время наведения: прилепися ему, и не отступи, да воз-
растеши на последок твой. Все, елико нанесено ти будет, прими, и 
во изменении смирения твоею долготерпи: яко во огни, искушается 
злато, и человецы приятии в пещи смирения (Сир. 2, 1–6) (Полн. собр. 
творений. Т. 5: Приношение современному монашеству. С. 106).

Одним из величайших достоинств полководца в бранях мира сего 
признается то, когда он не упадает духом при всех превратностях 
счастья, но пребывает непоколебим, как бы каменносердечный, за-
имствуя из твердости своей самые разумные и полезные распоряже-
ния, приводя этою твердостью в недоумение врагов своих, ослабляя 
их дерзость, воодушевляя мужеством собственное воинство. Такой 
характер полководца бывает причиною необыкновенных успехов, — 
и внезапно целый ряд потерь и несчастий увенчивается решитель-
ными победами и торжеством. Таким должен быть ум монаха, этот 
вождь в невидимой борьбе против греха. Ничто, никакое искушение, 
нанесенное человеками и духами, возникшее из падшего естества, не 
должны смутить его. Источником непоколебимости и силы да будет 
вера в Бога, Которому мы предались в служение, Который — всемо-
гущ (Полн. собр. творений. Т. 5: Приношение современному мона-
шеству. С. 127–128).

Амвросий Оптинский, прп.
Слышу, что некоторые сестры ушли из обители. Видно, не хватило 

у них терпения на узком и претрудном пути спасения. Общая у всех 
нас немощь: все желаем получить спасение, но с отрадою и покоем, а 
о спасительном пути проповедуется, что многими скорбьми подобает 
нам внити в Царствие Небесное (Деян. 14, 22). Потому и заповедуется 
во Святом Евангелии: в терпении вашем стяжите души ваша (Лк. 21, 
19) и претерпевый до конца, той спасен будет (Мф. 10, 22) (Душепо-
лезные поучения преподобных Оптинских старцев. Т. 2. С. 525).

О том, что монах не может разрывать духовные узы,  
которыми он связан с братством

Иоанн Зонара
Толкование на 4-е правило Двукратного собора.
Так как братство есть единое тело, благолепие и похвалу которого 

составляет послушание, то отторгающиеся от братства разрушают то, 
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чем оно красится, и приносят вред целому телу (Правила святых По-
местных Соборов с толкованиями. С. 806).

Василий Великий, свт.
Надобно ясно увериться и в том, что однажды вступивший в союз 

и единение духовного братства не вправе уже отделяться и разлучать-
ся с теми, с которыми стал соединен. Ибо если вступившие между со-
бою в связи по этой вещественной жизни часто не могут расходиться 
вопреки сделанным условиям или поступающий так подпадает опре-
деленным за то наказаниям, то тем паче принявший на себя условия 
духовного сожительства, имеющего неразрывную и вечную связь, не 
вправе отделять и отторгать себя от тех, с которыми вступил в едине-
ние, или поступающий так подвергнет себя самым тяжким наказани-
ям свыше (Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. С. 358).

Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
Немалая беда обещавшемуся все приличное иночеству хранить, 

потом же нерадеть о обетовании своем и на первое житие возвра-
титься, оставив союз духовнаго содружества, ибо, кто сие делает, тот 
себя подвергает Божию наказанию. «Якоже бо члены телесные, — го-
ворит святый Василий Великий, — естественным связанные союзом, 
от тела отлучитися не могут, или, если отлучены будут, который от-
секается, мертв делается; тако и подвижник, с братством соединив-
шийся, крепчайшим естественнаго союза духовным соединением де-
ржимый, не имеет власти отделяться от тех, к которым приобщился, 
иначе мертв есть душею и лишается благодати Духа, поколику данное 
пред ним обещание нарушает» (Ч. 1, гл. 4. О том, что прежде и паче 
всего нужно вступившему из мирского в иноческое общежитие // Ве-
ликая стража. С. 549).

Послушник имеет свободу вернуться в мир

Феодор Вальсамон
Толкование на 5-е правило Двукратного собора
[При трехлетнем испытании] и сам [испытуемый] не будет раскаи-

ваться в своей опрометчивости, но примет монашеский образ от всей 
души; если же не понравится ему (быть монахом), то без предосужде-
ния может удалиться из обители и возвратиться в мирскую жизнь. И 
игумен, подвергнув в указанный срок строгому испытанию его жизнь, 
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изберет одно из двух, то есть или пострижет его как достойного, или 
позволит удалиться как неспособному (Правила святых Поместных 
соборов с толкованиями. С. 808–814).

Троянос Спирос
Послушничество имеет своей целью удостовериться в способнос-

ти лица воспринять на себя обязанности, которые влечет за собой 
монашеский статус… Послушник, если он удостоверился в своей 
неспособности исполнять обязанности монашеского жития, может 
в любое время отказаться от дальнейшего прохождения послушни-
ческого искуса и удалиться из монастыря без всякого каноническо-
го последствия (перевод по: Τρωϊάνος Σ. Παραδόσεις ἐκκλησιαστικοῦ 
δικαίου (Традиции церковного права). Σ. 172).

Игумен должен увещевать инока или монаха,
боримого желанием покинуть обитель

Василий Великий, свт.
Вопрос 102. Оставляющего братство по какой бы то ни было при-

чине, надобно, или не надобно удерживать увещанием? И если надо-
бно, то как?

Ответ. Поелику Господь сказал: приходящего ко Мне не изгоню вон 
(Ин. 6, 37), и еще: не здоровые имеют нужду во враче, но больные (Мф. 
9, 12); и в другом месте: Если бы у кого было сто овец, и одна из них за-
блудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет 
ли искать заблудившуюся? (Мф. 18, 12; Лк. 15, 4); то надобно всеми 
способами врачевать болящего и стараться, чтобы вывихнутый, ска-
жу так, член снова вправить. Если же кто закосневает в каком бы то 
ни было пороке; то надобно оставить его, как чуждого; ибо написа-
но: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоре-
нится; оставьте их: они — слепые (Мф. 15, 13, 14) (Правила, кратко 
изложенные… // Творения. Т 2. С. 255).

Павлов А. С.
Просьба [об уходе из монастыря] исполняется только после безус-

пешного шестимесячного увещания просителя о сохранении обетов; 
увещание производится сначала через монастырского настоятеля и 
старшую братию, потом через особых духовных лиц по назначению 
местного архиерея… (Курс церковного права. С. 165).
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Оставление монашеского жительства

Василий Великий, свт.
Аще хощет кий монах оставити обитель, в нюже зван бысть, кроме 

ереси, но за укоризну или язву, или яко видел есть на час смутившуюся 
обитель, или бдения ради и низулегания и неумывания, или яко мний 
есть всех и яко желает мира и яже в мире, или яко огорчи его отец игу-
мен или брат его, и сего ради хощет изыти: горе ему! Кому его уподоб-
лю, токмо Иуде предателю, отлучившемуся Христа и учеников его (цит. 
по: Серафим (Кузнецов), игум. Мужской общежительный устав. С. 196).

На каждого, принятого в братство и потом нарушающего произ-
несенный обет, надобно смотреть, как на согрешившего Богу, пред 
Которым и Которому он произнес исповедание согласия своего. Если 
же, сказано, согрешит кто против Господа, то кто будет ходатаем 
о нем? (1 Цар. 2, 25). Посвятивший себя Богу и потом бежавший к 
другому роду жизни, стал святотатцем, потому что сам себя похитил 
и присвоил себе Божие приношение (Правила, пространно изложен-
ные… Вопрос 14 // Творения. Т. 2. С. 176).

Феодор Студит, прп.
Слагать монашество — то же, что слагать крещение. Однако осме-

ливаются и это делать; страшно и слышать (Послание к архимандри-
ту Готфскому // Творения. Т. 3. С. 574).

Будучи введены в рай заповедей Христовых, не обольщайтесь при-
манками змия злого, ни по коему же образу, да не будете низвержены 
в мрачную тьму греха. Живя Ангельски, не допустите, чтоб вас пок-
рыл мрак самочинного бегства; но терпя терпите, и исполняя испол-
няйте заповеди (Подвижнические монахам наставления // Доброто-
любие. Т. 4. С. 256).

Зосима (Верховский), прп.
Пусть и вся вселенная начнет плакать и рыдать, но не оплачет она 

достойно тех, которые, вступив в иночество, в жизнь равноангель-
ную, не имеют произволения мужественно терпеть и повиноваться 
увещанию святых отцов, единогласно повелевающих иноку после 
принесения обетов уже не исходить более из обители и не переме-
нять места своего жительства (Поучение о послушании. Слово 45 // 
Трезвомыслие. Т. 1. С. 630).
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Выход или бегство из обители настолько страшны и прокляты, 
что святые отцы не повелели ни предавать бежавших погребению, 
ни прошения за них совершать, как за преступивших свои обеты. 
Но даже и перемена монастыря запрещена Вселенскими Соборами: 
«Если какой инок убежит из своего монастыря, или в иной монас-
тырь войдет, или в мире станет обитать, тот сам с принявшим его 
да отлучится до тех пор, пока не возвратится в свой монастырь. И 
игумен, если с прилежанием не поищет его, да отлучится». О, как 
страшна эта вещь, и страшен суд Божий на прежде совершавших это 
преступление и ныне дерзающих! Если в нынешнем веке и не пос-
тигнет их казнь за это, то вечное томление ожидает непокаявшихся 
преступников своих обетов (Поучение о послушании. Слово 45 // 
Трезвомыслие. Т. 1. С. 633).

Исключение брата из обители

Иоанн Кассиан Римлянин, прп.
Если заметят, что за ним [принятым в обитель] водится порок ка-

кой-нибудь ропотливости или вина злого непослушания, то, скинув с 
него монастырские одежды, в какие был одет при приеме, и надев на 
него прежние, которые были отобраны, выгоняют вон из монасты-
ря. Никому не дают они отходить из монастыря в полученных в нем 
одеждах, и не допускают, чтобы опять был в них облекаем тот, кого 
видели они уже однажды охладевшим к порядкам заведенной у них 
жизни. Потому никто не имеет там воли сам собой выйти явно из 
монастыря (как монах и в монастырской одежде), разве кто, подоб-
но беглецу, ночью убежит, прикрытый густым мраком. Если выходит 
кто, то потому, что, будучи сочтен недостойным сего чина и звания, 
со стыдом и замечанием пред всеми братиями, скинув монастырскую 
одежду, изгоняется (Устав прп. Иоанна Кассиана // Древние иночес-
кие уставы. С. 558).

Афанасий Афонский, прп.
Если найдется между вами (чего я не желаю) кто-нибудь, пытаю-

щийся рассечь тело братства ухищрением, коварством и лукавством, 
то, чтобы не общался с ним никто из вас, поскорее отдалите его и 
отгоните его от общества своего, как заразу, как старую закваску, его 
самого отселите от части спасаемых. Ибо покушающемуся на такие 
вещи уместно пожелать, чтобы истребилась память о нем с земли, и 
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изгладилось имя его из книги живых, и не писалось с праведными 
(Завещание. С. 445–446).

Хиландарский устав
Если среди вас найдется некто и станет препираться, теряя немало 

времени и сил, не ожидая указания игумена, если не будет доволен 
определенным для него местом, то заповедаю о Господе определить 
ему последнее место, чтобы научился мирские вещи оставлять в 
миру. Если же — что уже совсем не позволительно и непристойно — 
он еще препирается и язвит, и после второго и третьего напомина-
ния остается неисправимым и совсем неисцеленным, — надо его из-
гнать из монастыря, как имеющего заразительную язву, и отбросить 
далеко от вас, чтобы он и остальным не передал своих язв. Ибо на-
много легче перенять зло, чем добро (ср. ПС. 51, 5), как сказал некий 
мудрец (см. в кн.: Дионисий (Тацис), свящ. Духовный урожай святой 
Эллады. С. 96).

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Глава 29. Должно ли принимать братий, выходящих из монастыря?
Брат, по какой-либо вине сам вышедший из монастыря или из-

верженный, если захочет опять в него возвратиться, пусть прежде 
даст ручательство, что исправится в вине, за которую выслан; пос-
ле чего принять его на последнюю степень, чтобы этим испытать 
его смирение. Если опять лишится монастыря, и опять захочет 
вступить в него, опять принять его, — так до трех раз. И да ведает, 
что после этого вход в обитель уже будет для него заключен, если 
еще подвергнется извержению из него (Древние иноческие уставы. 
С. 621).

Определение Священного Собора Православной Российской Цер-
кви о монастырях и монашествующих от 31 августа (13 сентября) 
1918 года. Гл. 5, п. 38.

Монашествующие, совершенно неисправимые в своей жизни, под-
лежат извержению из иночества.

Примечание. Необходимо предпринимать возможные меры к тому, 
чтобы лица, изверженные из иночества, равно и послушники, оста-
вившее обитель, не носили духовного одеяния.
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Добровольный переход брата в другую обитель

21-е правило VII Вселенского собора
Не долженствует монах, или монахиня оставляти свой монастырь, 

и отходити во иный. Аще же случится сие, то странноприимство яви-
ти ему необходимо, а приимати его без воли игумена его не подобает 
(Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. С. 727).

Иоанн Зонара
Толкование на 21-е правило VII Вселенского собора.
Монахи должны пребывать там, где отреклись от мира и приняли 

монашескую жизнь и не удаляться оттуда. А если кто выйдет и уда-
лится в другой монастырь, то хотя необходимо оказать ему гостепри-
имство, дабы он не был вынужден обратиться к мирянам и пребывать 
с людьми, ведущими жизнь беспечную; но принимать его к себе и оп-
ределять в братство не должно, если не будет дозволения от игумена 
того монастыря, из которого вышел (Правила святых Вселенских Со-
боров с толкованиями. С. 727–728).

Правило св. отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 
старцев

Не следует принимать братий из другого монастыря, без воли на-
стоятельствующего в нем Аввы; даже и на глаза такого не принимать, 
потому что он, по слову Апостола, веры отверглся есть и невернаго 
гopший есть (1 Тим. 5). Если он упросит своего Авву дать ему позво-
ление вступить в другой монастырь, то Авва его пусть напишет све-
дение о нем к Авве обители, куда он желает вступить; в таком случай 
принять его. Без согласия же Аввы, нигде не следует принимать чужо-
го брата (Древние иноческие уставы. С. 199).

Феодор Вальсамон
Толкование на 21-е правило VII Вселенского собора
После того как кто-нибудь дал обет и исповедание пред Богом, что 

будет пребывать в том монастыре, где пострижен, каким образом ему 
будет дозволено отвергнуть свое исповедание и удалиться в другой 
монастырь? Итак, это правило определяет, чтобы ни монах, ни мо-
нахиня не выходили бесчинно из своего монастыря и не удалялись в 
другой монастырь затем, чтобы определиться в нем… предстоятель 
не должен принимать его без ведома игумена, который его постриг, 
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то есть без увольнительного письма от него, но может только ока-
зать гостеприимство, дабы он не был вынужден удалиться к светским 
людям и жить с мирянами (Правила святых Вселенских Соборов с 
толкованиями. С. 728).

4-е правило Двукратного собора
Отходят некоторые из своих монастырей, и, как некий неудержи-

мый поток, туда и сюда уклоняяся и переливаяся, исполняют оби-
тели многим неблагообразием, вносят с собою великий безпорядок, 
и благолепие послушания разстроивают и разрушают. Пресекая их 
непостоянное и непокоривое стремление, святый собор определил: 
аще который монах, отбежав из своея обители, прескочит в другий 
монастырь, или вселится в мирское жилище: таковый равно и прияв-
ший его, да будет отлучен от общения церковнаго, доколе бежавший 
не возвратится в обитель, из которой преступно удалился (Правила 
святых Поместных Соборов с толкованиями. С. 804–805).

Амвросий Оптинский, прп.
Переходить в другое место — эту мысль выкинь из головы, куда ты 

ни пойди, то же и в другом месте будешь с твоим обычным располо-
жением склонного к тоске духа твоего. Это — первое, второе же, где 
ты ни живи, отданного обета и ответственности по оному избавить-
ся невозможно, свидетели тому и ангелы. Лучше всего понуждаться 
по силе на исполнение должного и в случае неисправности стараться 
каяться в том со смирением, без самооправдания (Душеполезные по-
учения преподобных Оптинских старцев. Т. 2. С. 20).

Перевод брата в другую обитель или иное место служения

Толкование прп. Никодима Святогорца на 4-е правило IV Вселен-
ского собора

Следовательно, по этому правилу, и те, кого именуют иеромонаха-
ми, не должны ни рукополагаться на приходах в мирских церквях, ни 
нести там чреду священнослужения. Ибо и они по своему имени суть 
монахи и дают обет девства, а потому подобает, чтобы они и рукопо-
лагались в монастырях и жили, исполняя служение священства, там, 
а не в миру. Потому-то, подтверждая это, ипат философов Михаил 
Константинопольский определил, что все священнодействия, совер-
шаемые в миру, должны исполнять мирские иереи, а не иеромонахи. 
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Иеромонахи же должны находиться в своих монастырях, как говорит 
Вальсамон (перевод по: Πηδάλιον. Σ. 188).

Серафим (Кузнецов), игум.
Против воли и желания иноков из пустынных обителей в городс-

кие монастыри или архиерейские дома не переводить, ибо не всякий 
имеет столько силы воли жить среди соблазна мира сего, не в ущерб 
душевному спасению (Мужской общежительный устав. С. 57–59).

РАЗДЕЛ V
Об устроении общего монашеского жития

1. Об общежительном укладе

Общежитие — совершеннейшая форма монашеского жительства

Василий Великий, свт.
То общение жизни называю совершеннейшим, из которого исклю-

чена собственность имущества, изгнана противоположность распо-
ложений, в котором с корнем истреблены всякое смятение, споры 
и ссоры, все же общее, и души, и расположения, и телесные силы, и 
что нужно к питанию тела и на служение ему, в котором один общий 
Бог, одна общая купля благочестия, общее спасение, общие подвиги, 
общие труды, общие венцы, в котором многие составляют одного и 
каждый не один, но в ряду многих.

Что равняется сему житию? Но что и блаженнее оного? Что совер-
шеннее такой близости и такого единения? Что приятнее этого сли-
яния нравов и душ? Люди, подвигшиеся из разных племен и стран, 
привели себя в такое совершенное тождество, что во многих телах 
видится одна душа, и многие тела оказываются орудиями одной воли 
(Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. С. 351–354).

Правило св. отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 
старцев

Многие полки ревнителей стремятся к совершеннешей жизни. Но 
поелику по неудобствам пустыни и по причине страшных бывающих 
там от врага привидений и нападений, жить братьям поодиночке 
крайне затруднительно; то находим наилучшим, чтоб они собирались 
воедино и жили в послушании одному опытнейшему старцу, следуя 
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его заповедям, как внушениям Духа Святого. Не наши это слова; не и 
Писание ли тоже подтверждает, говоря: се что добро, или что красно, 
но еже житии братии вкупе (ПС. 132, 1), — и еще: Бог вселяет едино-
мысленныя в дом (ПС. 67, 7)? (Древние иноческие уставы. С. 194).

Феодор Студит, прп.
Одно из великих зрелищ и чудес есть наше во имя Господа нашего 

Иисуса Христа собрание и сочетание мужей из разных стран и родов, 
разных возрастов и образов жизни, в единое тело, сгармонирован-
ное и направленное к единодействованию и единослужению, так что 
оно, будучи много-душно, много-сердечно, и много-умно пребывает 
единомысленным и единосердечным, не для чего-либо худого, а для 
богоугождения и работания во славу Пресвятой Троицы. Так наше 
братство и само по себе велико и досточтимо, наравне с великими 
чудесами (Огласительные поучения и завещание. С. 34–35).

Преддверием служу я для счастливого стада, —
Ведь я нахожусь под покровительством первейшего 
      Предтечи Света, —
Стада, полного словесных овец,
Чья жизнь безбрачна, чей град — вершина неба;
Где благодаря любви все являются одним, а один есть все;
У которых все имение общее,
Ибо их имение — одна лишь привязанность к Богу.
Как надежно, как благородно совершается путь
Тех, кто всецело предан монашескому общежитию
(Эпиграмма к монастырю // Творения. Т. 3. С. 861).

Иоанн Лествичник, прп.
Общежитие есть земное небо; итак, понудим себя иметь такое же 

сердечное расположение, как служащие Господу ангелы (Слово 4. 
О послушании // Лествица. С. 107).

Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
Вот каковы и сколькие выгоды истинного сожительства иночес-

кого: оно есть прибежище всем грешникам и покаятельное училище, 
оно есть начало жития небесного, еже есть ангельское; оно есть рай, 
исполненный плода весела и различных цветов благовонных; есть 
источник добр, точащий воды животворные; маслина плодовитая и 
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благоцветущая; корабль, исполненный богатства царского, полк свя-
тых ангелов, имущих ум свой выну к Богу; чертог брака духовного, 
ложе нескверно, сень примирения, чистоты хранилище, разуму ут-
верждение, дом святости и всякого святого послушания зерцало все-
изрядное (Ч. 1. Гл. 1. Об иноческом общежитии вообще; Гл. 2. О поль-
зе иноческого общежития // Великая стража. С. 542–547).

Общежительный устав приносит единство

Василий Великий, свт.
[Общежительные подвижники] расторгнутое и на тысячи частей 

рассеченное естество человеческое по мере сил своих снова приводят 
в единение и с самим собою, и с Богом. Ибо это главное в Спасителе-
вом домостроении во плоти — привести человеческое естество в еди-
нение с самим собою и со Спасителем и, истребив лукавое сечение, 
восстановить первобытное единство, подобно тому как наилучший 
врач целительными врачествами вновь связывает тело, расторгнутое 
на многие части (Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. С. 351–
354).

[В общежитии] немощный телом имеет у себя многих состраж-
дущих ему расположением; больной и упадающий душою имеет у 
себя многих врачующих и восстановляющих его. Они в равной мере 
и рабы, и господа друг другу, и с непреоборимою свободою взаимно 
оказывают один перед другим совершенное рабство — не то, которое 
насильно вводится необходимостью обстоятельств, погружающею в 
великое уныние плененных в рабство, но то, которое с радостью про-
изводится свободою произволения, когда любовь подчиняет свобод-
ных друг другу (Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. С. 351–354).

Иоанн Златоуст, свт.
[В монастыре] нет ни больших, ни малых. Что же? Значит, там нет 

никакой подчиненности? Напротив, там господствует отличный по-
рядок. <…> У всех один стол — и у пользующихся услугами, и у слу-
жащих им; у всех одинаковая пища, одинаковая одежда, одинаковое 
жилище, одинаковый образ жизни. Больший там тот, кто предупреж-
дает другого в отправлении самых низких работ. Там нет различия 
между моим и твоим, и оттуда изгнаны самые слова эти, служащие 
причиною бесчисленного множества распрей. И чему дивишься, что 
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у них один образ жизни, одинаковая пища и одежда, когда и душа 
у всех их одна, не по природе только (по природе она у всех людей 
одинакова), но и по любви? <…> У них во всем великое равенство, 
а потому они весьма удобно преуспевают и в добродетели (Толкова-
ние на святого Матфея евангелиста. Беседа 72 // Творения. Т. 7. Кн. 2. 
С. 732–733).

Паисий (Величковский), прп.
Общежительное пребывание братии, собравшихся во имя Христо-

во, к какому бы народу или племени они ни принадлежали, соеди-
няет их столь великою взаимною любовью, что все они становятся 
единым телом и членами друг друга, имея одну общую главуХриста, 
горя любовью к Богу, к своему духовному отцу и друг к другу, имея 
все единодушно и единомысленно одну и ту же цель усердно испол-
нять и сохранять заповеди Божии, друг друга в этом поощряя, друг 
другу повинуясь, друг друга тяготы нося, друг другу бывая господами 
и вместе с тем слугами ([Письмо к иерею Димитрию] // Четвериков 
Сергий, прот. Правда христианства. С. 93–94).

Общежительный уклад исцеляет от страстей
и содействует приобретению добродетелей

Иоанн Лествичник, прп.
Общежитие, устроенное по Богу, есть духовная прачечная, стира-

ющая всякую скверну и грубость и все безобразие души (О благорас-
смотрительном рассуждении // Лествица. С. 391).

Феодор Студит, прп.
Смотрите, в какое состояние возвело вас ваше единомыслие и еди-

носердечие, и то, что вы понемногу нудили себя на всякое добро? И 
каких плодов не принесло вам это? Отсюда мир и тишина, отсюда ис-
креннее друг другу доверие и единение неразрывное, отсюда печаль 
спасительная и исповедание благоприятное, отсюда сокрушение глу-
бокое и смирение с тем соразмерное, отсюда братская любовь и отце-
любивое расположение (Подвижнические монахам наставления, 75 // 
Добротолюбие. Т. 4. С. 173).

Облобызаем же, братие, с любовью все сущее и бывающее в обще-
житии, как святое и спасительное, хотя иное и неприятным покажет-
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ся: ибо чрез это стираются угловатости наши, и мы округляемся, чтоб 
удобнее катиться к цели нашей (Подвижнические монахам наставле-
ния, 18 // Добротолюбие. Т. 4. С. 60).

Паисий (Величковский), прп.
Никакой другой образ жизни, помимо общежития, с блаженным 

послушанием не приносит человеку такого преуспеяния, не избавля-
ет его так скоро от всех душевных и телесных страстей благодаря сми-
рению, которое рождается от блаженного послушания и приводит 
человека в его первобытное чистое состояние, обновляя в нем образ 
и подобие Божие, восстановляя в нем дар Божий, полученный через 
святое крещение, а также сообщая ему другие дарования. ([Письмо к 
иерею Димитрию] // Четвериков Сергий, прот. Правда христианства. 
С. 93).

Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
Великая общежития польза состоит в том, что отъемлет предлог 

и вину свар, желаний, злоб и великих искушений и возбуждает друг 
ко другу любовь, ибо где пища и одежда едина всем, и душа одна у 
всех, как туда найдет вход зависть, или презорство, или ненавидение, 
ибо откуда возьмутся? Многое там равенство, темже и любовь свя-
тая водворяется многая и удобство добродетели многое (Ч. 1. Гл. 2. 
О пользе иноческого общежития // Великая стража. С. 545).

Признаки монашеского общежития

Устав тавеннисиотских иноков
Была в каждом монастыре одна для всех общая трапезная — одна 

кухня, вне которой ничего не могло быть готовимо; пища приготов-
ляема была одинаковая для всех, кроме больных. <…> Трапезовать 
ангел заповедал всем вместе (Древние иноческие уставы. С. 125).

Иоанн Златоуст, свт.
Как между ангелами нет никакого нестроения, нет того, чтобы 

одни благоденствовали, а другие терпели крайние бедствия, но все 
одинаково наслаждаются миром, радостью и славою; так и здесь — 
никто не жалуется на бедность, никто не превозносится богатством: 
это твое, а это мое. Разделение, извращающее и смущающее все дела, 
изгнано отсюда, все у них общее — и трапеза, и жилище, и одежда... 
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Все они благородны одинаковым благородством, рабы одинаковым 
рабством, свободны одинаковою свободою; одно там у всех богатс-
тво — истинное богатство, одна слава — истинная слава, потому что 
блага их не в названиях, а в делах; одно удовольствие, одно стремле-
ние, одна надежда у всех; все у них благоустроено как бы по мере и 
весу, и нет никакой неправильности, но порядок, стройность и гар-
мония, самое точное согласие и постоянное соблюдение благодушия 
(К враждующим против тех, которые привлекают к монашеской жиз-
ни. Гл. 11 // Творения. Т. 1. Кн. 1. С. 99).

Феодор Студит, прп.
Общежитие требует, чтоб все на всё одинаково смотрели, и все 

всего одинаково желали: нет в нем особных желаний и единичных 
стремлений, нет самоумничаний и особно-избираний, нет скрытных 
ухищрений и многолукавствия, нет любопытных подсматриваний и 
всеразведываний, нет увлечения многим и на многое устремлений, 
доводящих до изнеможения и истощания сил; любит оно воздержа-
ние, молитву, сокрушение, спание на голой земле с приложением и 
других деланий, — но во всем держится одного правила блаженного 
послушания, им все обнимая и во всем руководствуясь, как запове-
дают отцы (Подвижнические монахам наставления, 30 // Добротолю-
бие. Т. 4. С. 82).

Для вас мудрейшее из премудрых, святейшее из святейших и бла-
готворнейшее из благотворных дел есть пребывать в том звании, в 
кое призвал вас Господь,  — в общежитии, под руководством отца, 
в сообществе с братиями, в сем богопасомом питомнике духовном. 
Исходящий из него уловляется зверем; а водворяющийся в нем при-
емлет отличительные его свойства  — единодушие, единомыслие, 
споборничество, сотрудничество, спострадание, спрославление Бога 
(Подвижнические монахам наставления, 94 // Добротолюбие. Т. 4. 
С. 212).

Паисий (Величковский), прп.
Общежитие, по слову святого Василия Великого, заключается 

в том, чтобы вся собравшаяся во имя Христово братия имела одну 
душу, одно сердце, одну мысль и одно желание работать вместе Хрис-
ту через исполнение Его Божественных заповедей, и друг друга тяго-
ты носить, повинуясь друг другу в страхе Божием, имея во главе свое-
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го общежития отца и наставника, настоятеля обители, опытного в 
объяснении Священного Писания, способного наставлять и словом, 
и делом ([Письмо к иерею Димитрию] // Четвериков Сергий, прот. 
Правда христианства. С. 90–91).

Первый устав и чин наш, неотступно нами соблюдаемый, — ни од-
ному из братии никоим образом никакого движимого и недвижимого 
имущества и ни малейшей вещи не иметь и не именовать своей, но все 
иметь общее. Ради же порядка настоятель, усматривая нужду каждо-
го брата в пище, одежде и прочем, должен, как отец, заботящийся о 
детях, давать каждому необходимое, не по самочинному избранию 
брата, а по послушанию. От особного же в общежитии имения рож-
даются всякая злоба и всякое нарушение заповедей Божиих ([Устав] 
// Четвериков Сергий, протоиер. Правда христианства. С. 108).

Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
Вот в чем иноческое общежитие поставляют святые отцы: не в 

одном сожительстве или общей трапезе и одежде, но паче в том, да 
будет сердце у всех едино, и воля едина, и желание едино, как законо-
полагает святой апостол: да будет вся целость общества едино тело, 
из различных членов составленное. Сии-то подвижники составляют 
истинное апостольское общежитие, сии-то суть истинные подража-
тели Спасителя и жития Его, во плоти бывшего, сии-то ангельскому 
ревнуют жительству, содружество, как они, ненарушимо храняще и 
правило жития добре соблюдая (Ч. 1. Гл. 1. Об иноческом общежи-
тии вообще; Гл. 2. О пользе иноческого общежития // Великая стража. 
С. 542–547).

2. О богослужении

Значение богослужения

Феодор Студит, прп.
«Всякое церковное молитвословие, яко едиными усты и единым 

сердцем совершаемое, ангельскаго жития есть знамение, иноков же 
есть манна святая, ею же они питаются во услаждение горести и пе-
чалей многотруднаго и многоскорбнаго жития иначескаго-подвиж-
ническаго» (цит. по: Устав Леушинского монастыря // Сочинения игу-
мении Таисии (Солоповой). С. 241).
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Игнатий (Брянчанинов), свт.
Блажен инок, всегда живущий близ храма Божия! Он живет близ 

неба, близ рая, близ спасения (Слово о церковной молитве // Полн. 
собр. творений. Т. 2. С. 169).

Великая милость Божия к человеку — учреждение общественных 
молитвословий в святых Божиих храмах.

При этих молитвословиях желающий может весьма удобно обу-
читься умственной молитве: количество молитвы приводит к ка-
честву, сказали Отцы, и потому продолжительные монастырские 
молитвословия очень способствуют подвижнику перейти от устной 
молитвы к умственной и сердечной (Слово о церковной молитве // 
Полн. собр. творений. Т. 2. С. 169).

Церковные молитвословия содержат в себе пространное христи-
анское догматическое и нравственное Богословие: посещающий не-
упустительно церковь и тщательно внимающий ее чтению и песнопе-
нию может отчетливо научиться всему нужному для православного 
христианина на поприще веры (Слово о церковной молитве // Полн. 
собр. творений. Т. 2. С. 169).

Варсонофий Оптинский, прп.
Важна молитва церковная, лучшие мысли и чувства приходят 

именно в церкви… (Душеполезные поучения преподобных Оптинс-
ких старцев. Т. 1. С. 437).

Иоанн Кронштадтский, прав.
Поистине храм есть земное небо, ибо где престол Божий, где страш-

ные Тайны совершаются, где ангелы служат с человеками, где непре-
станное славословие Вседержителя, там истинно небо и небо небес 
(Симфония по творениям прав. Иоанна Кронштадтского. С. 710).

Только в храме Божием мы научаемся искренне веровать в Бога, 
познавать себя, любить и Бога, и друг друга, только в храме мы позна-
ем, что у нас есть общий Отец на Небесах, основавший там для верных 
и любящих чад Его вечный, нетленный Град, и что Он от сложения 
мира вписал подданных Ему в число граждан Небесного Иерусалима 
(Симфония по творениям прав. Иоанна Кронштадтского. С. 708).
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Елисей Симонопетрит, архим.
Как ученики последовали за Христом на гору Фавор, так и монах 

вступает в обитель и там ему открывается свет Господень. Этот свет 
подобен свету, которым просияло лицо Господа, и он открывается 
монаху, конечно, главным образом в богослужении, но также и в дру-
гих сторонах общежительной жизни… Все в монастыре уподобляется 
ризам Господа, которые стали белыми от отраженного в них света. 
В  монастыре все богоносно, все есть непрестанное богослужение. 
Оно находится в центре жизни, так что любая деятельность начина-
ется и завершается в храме, с молитвой и песнопением (Архимандрит 
Елисей, священноигумен монастыря Симонопетра на Святой горе 
Афон. Смысл и значение келейной молитвы в духовной жизни бра-
тии общежительного монастыря // Журнал Московской Патриархии. 
2014. Ноябрь. (№11). С. 33).

В час, когда братия снова собираются для общей молитвы, каждый 
приносит свой ночной подвиг как некое приношение, которое будет 
предложено вместе с дарами Божественной Евхаристии на престоле. 
Там, где все общее, общий и подвиг, общие и радости, общие и дары. 
Божественный мистический опыт — достояние не самого монаха, но 
всего братства, и благодаря ему преуспевают и приемлют Духа Свято-
го все члены Тела Христова (Архимандрит Елисей. Смысл и значение 
келейной молитвы… С. 37).

Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Монахини священного общежития… в особой радости пребывают 
в храме, где прикровенно, в богослужении, постигают Церковь, кото-
рая, являясь по сути Телом Христовым, есть Сам Христос, к Которому 
в радости неизреченной и неизмеримом чаянии прибегают и стано-
вятся участниками свойств Божественной Главы.

Поскольку «житию ангельскому воистину поревновали», то продол-
жают богослужебное общение с Богом в храмине своей души, где уда-
лением от забот, в тишине, чтением и чистой, непрестанной молитвой 
становятся, насколько это возможно, «ангелам вторящими», воспева-
ющие с ними в сердце своем. Разумом непреклонные, Божественный 
лик бесконечно созерцающие и услаждаемые, всегда видят пред собою 
Господа, соединенные с Ним нравственно, умозрительно и в таинствах 
(см. в кн.: Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставления. С. 110).
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Правила благочиния в монастырском храме

Варсануфий Великий и Иоанн, прпп.
Совершенное и богоугодное дело состоит в том, чтобы вошедший 

в церковь слушал Писание и пребывал при службе до совершенного 
окончания оной; ибо без уважительной причины не следует выходить 
из церкви прежде конца службы, потому что это есть презорство (Ру-
ководство к духовной жизни. С. 448).

Феодор Студит, прп.
Службы церковные надлежит нам исполнять со всем благочинием, 

благоговением и теплосердечностью (Подвижнические монахам на-
ставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 28).

Приидите, станем подражать друг другу, не в том, чтоб лениться 
и оставлять Божественныя дневныя службы и ночныя псалмопения: 
ибо это свойственно лентяям и младенчествующим, — но в том, чтоб 
быть скорыми на дело Божие, упреждающими других приходом в 
храм Божий до начала псалмопения: ибо таковы ревнители благочес-
тия и добродетели (Подвижнические монахам наставления // Добро-
толюбие. Т. 4. С. 265).

Вижу, как всегда усердны вы в исполнении своих послушаний 
<…> при этом неопустительно ходите на все службы церковныя: на 
часы — первый, третий, шестый, девятый, на вечерню и повечерие, 
и собираясь благоговейно стоите, поете, молитесь,  — и все это без 
лености и опущений (Подвижнические монахам наставления // Доб-
ротолюбие. Т. 4. С. 79).

Симеон Новый Богослов, прп.
Положи также для себя в неизменное правило, — никогда не выхо-

дить из церкви прежде, чем иерей скажет самую последнюю молитву 
(т. е. отпуст — молитвами святых отец и прочее), без крайней какой 
нужды или потребности телесной, но всегда с терпением простаивать 
до конца на своем месте, как говорит Божественное Писание: претер-
певый до конца, той спасен будет (Мф. 10, 22) (Слово 71 // Творения. 
Т. 2. С. 209).

Иди вместе с другими в церковь, и пришедши туда, стой со страхом 
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и трепетом, как бы ты стоял на небе между Ангелами, почитая себя 
недостойным находиться вместе с братиями. Внимай добре, чтоб не 
озираться туда и сюда, и не подсматривать за братиями, как кто стоит, 
или поет, но внимай лишь себе самому, службе и грехам своим, вос-
поминая при сем и молитву, какую творишь в келлии своей, т. е. Гос-
поди Иисусе Христе, и проч. В продолжение службы не обращайся ни 
к кому с каким-либо праздным словом и не выходи из церкви прежде 
отпуста. Если возможно, не садись даже и во время чтения (из святых 
отцов), но отойди в какое-либо скрытное место, стой и слушай, как-
бы устами чтеца говорил к тебе Сам, Сый над всеми Бог (Слово 69 // 
Творения. Т. 2. С. 197–198).

Феолипт Филадельфийский, свт.
Вошедши в храм и восполнив собою лик молящихся, ни языком 

не празднословь с близ стоящим монахом, ни умом не кружись в 
суетностях; но язык занимай одним псалмопением, а мысль держи 
в молитве (Слово о сокровенном делании, 26 // Добротолюбие. Т. 5. 
С. 187).

Серафим Саровский, прп.
Живя в обители, сие соблюдай: стоя в церкви, внимай всему без 

упущения, узнавай весь церковный порядок, то есть вечерню, повече-
рие, полунощницу, утреню, часы выучись содержать в разуме (Житие 
старца Серафима, Саровской обители иеромонаха, пустынножителя 
и затворника. С. 413).

Моисей Оптинский, прп.
К утрени надобно ходить, потому что во время Литургии за нас 

приносится Бескровная Жертва Богу, а ходя к утрени, мы сами себя 
приносим в жертву Господу, жертвуем для Него своим покоем (Ду-
шеполезные поучения преподобных Оптинских старцев. Т. 1. С. 66).

Иларион Оптинский, прп.
Церковь есть для нас земное небо, где Сам Бог невидимо присутс-

твует и назирает предстоящих, поэтому в церкви должно стоять чин-
но, с великим благоговением. Будем любить церковь и будем к ней 
усердны, она нам отрада и утешение в скорбях и радостях (Душепо-
лезные поучения преподобных Оптинских старцев. Т. 2. С. 541).
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Игнатий (Брянчанинов), свт.
На народ, присутствующий при богослужении, не должно огляды-

ваться. Должно всячески хранить зрение, как то отверстие в душу, 
через которое могут войти в нее заразительнейшие страсти (Правила 
наружного поведения для новоначальных иноков // Полн. собр. тво-
рений. Т. 5. С. 11).

Иоанн Кронштадтский, прав.
Стоя в храме, будь весь как на небе с Богом; ибо в храме все небес-

ное… Тут общая молитва не о чем другом, житейском, а о спасении 
души, о прощении грехов, о преуспеянии в добродетели и даровании 
бессмертия душам нашим — молитва за всех (Симфония по творени-
ям прав. Иоанна Кронштадтского. С. 708).

Итак, да входим в храм Божий… со страхом Божиим, с чистым сер-
дцем, отложив страсти и все житейское попечение, и да стоим в нем 
с верою, благоговением, разумно, внимательно, с любовью и миром 
в сердце (Симфония по творениям прав. Иоанна Кронштадтского. 
С. 710).

О посещении богослужений

Симеон Новый Богослов, прп.
Надлежит ведать, что… облекшийся в человека небеснаго, под об-

разом принятия монашескаго образа, долг имеет… идти в церковь к 
утрени, вместе со всеми братиями, и там великое иметь внимание ко 
всему последованию службы, внимая шестопсалмию, псалтири и по-
ложенным чтениям из отцев (Слово 71 // Творения. Т. 2. С. 209).

Симеон Благоговейный
Прежде всех приходи в церковь на богослужение и после всех вы-

ходи, кроме крайней какой нужды, — особенно на утреню и литур-
гию (Подвижническое слово старца Симеона Благоговейного // Симе-
он Новый Богослов, прп. Творения. Т. 2. С. 676).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Святой Димитрий Ростовский уподобляет посещение храма, во 

время всех отправляемых в нем молитвословий, царской дани, кото-
рую каждый ежедневно должен выплатить... Присутствие при каж-
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дом Богослужении, совершаемом в церкви… есть священная обязан-
ность инока (Слово о церковной молитве // Полн. собр. творений. 
Т. 2. С. 166).

Особливо новоначальный инок должен неупустительно посещать 
церковь (Слово о церковной молитве // Полн. собр. творений. Т. 2. 
С. 169).

Амвросий Оптинский, прп.
Службу церковную и правило для работы упускать грех (Душепо-

лезные поучения преподобных Оптинских старцев. Т. 1. С. 66).

К началу ходить к службе — трезвеннее будешь (Душеполезные по-
учения преподобных Оптинских старцев. Т. 1. С. 66).

Варсонофий Оптинский, прп.
…Верный признак омертвения души есть уклонение от церковных 

служб. Человек, который охладевает к Богу, прежде всего начинает 
избегать ходить в церковь… Оттого-то для иноков и обязательно по-
сещение службы (Душеполезные поучения преподобных Оптинских 
старцев. Т. 1. С. 64).

Ефрем Ватопедский, архим.
…Не жертвуйте богослужениями ради дел послушания. У нас тоже 

большой монастырь, у каждого много дел. Но я говорю своим отцам: 
«Не требуйте от меня благословения на послушания, которые надо 
исполнять во время служб». Отсутствуют на службах только пова-
ра, которые не могут в другой час готовить. Со службы можно уйти, 
только если загорится храм. Когда мы правильно выполняем свои ду-
ховные обязанности, тогда Бог управит остальные наши дела. Монас-
тырь — аскетический духовный центр, а не рабочий цех (Студент в 
университете пустыни. С. 104).

О частом причащении

Василий Великий, свт.
Хорошо и преполезно каждый день приобщаться и принимать 

Святое Тело и Кровь Христову, потому что Сам Христос ясно гово-
рит: ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, имать живот вечный (Ин. 6, 
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54). Ибо кто сомневается, что непрестанно быть причастником жиз-
ни не иное что значит, как жить многообразно? Впрочем, приобща-
емся четыре раза каждую седмицу: в день Господень, в среду, пяток 
и в субботу; также и в иные дни, если бывает память какого святого 
(Послание к Кесарии, жене патриция, о приобщении // Творения. Т. 2. 
С. 594).

Кирилл Александрийский, свт.
Крещенные и вкусившие Божественной благодати пусть уже зна-

ют наконец, что, лениво и редко ходя в церкви, подолгу уклоняясь 
от благословения Христова (Евхаристии) и измышляя вредное благо-
честие, состоящее в нежелании участвовать в таинственном общении 
со Христом, они тем самым удаляют себя от вечной жизни и отказы-
ваются от оживотворения. Отказ (от Евхаристии) обращается в сеть 
и соблазн, хотя он и казался у них плодом благоговения (к таинству). 
Напротив, надлежит напрягать всю присущую им силу и рвение на 
то, чтобы являться скорыми на очищение греха, и таким образом 
весьма бодро идти к получению жизни. <…>

Посему… да приступаем к Божественной и небесной благодати и 
да восходим к святому принятию Христа. Таким-то именно образом 
мы и препобедим дьявольское прельщение и, став общниками Бо-
жественной природы (2 Пет. 1,4), взойдем к жизни и нетлению (Тол-
кование на Евангелие от Иоанна // Творения. Т. 2. С. 789–790).

Феодор Студит, прп.
Кто не причащался по собственному решению, тот должен быть 

отлучен на один день (Епитимии общие для всего братства // Творе-
ния. Т. 2. С. 488).

Хиландарский устав
Глава 5
Хотели бы мы, чтобы вы часто причащались Божественных Тайн, 

тем самым много раз причащаясь жизни, как сказал и Сам Христос: 
Ядущий Тело Мое и пиющий Кровь Мою, во Мне пребывает и Я в нем 
(Ин. 6, 56); и снова: Если не будете есть Плоти Сына Человеческого 
и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни (Ин. 6, 53) (см. 
в кн.: Дионисий (Тацис), свящ. Духовный урожай святой Эллады. 
С. 89–90).
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Никодим Святогорец, прп.
Чем чаще кто приступает к Богу в Причащении, столь более и про-

свещается, и согревается, и освящается (Никодим Святогорец, прп., 
Макарий Коринфский, митр. Книга душеполезнейшая о непрестан-
ном причащении Святых Христовых Таин. С. 167).

Повелевается всем православным христианам причащаться часто, 
во-первых, Владычними заповедями Господа нашего Иисуса Христа, 
во-вторых, Деяниями и Правилами святых Апостолов и священных 
Соборов, а также свидетельствами божественных отцов, в-третьих, 
самими словами, чином и священнодействием святой Литургии, а в-
четвертых, наконец, собственно самим Святым Причащением (Ни-
кодим Святогорец, прп., Макарий Коринфский, митр. Книга душе-
полезнейшая о непрестанном причащении Святых Христовых Таин. 
С. 25).

На основании всего… священного чина Божественной Литургии я 
прошу вас, братья мои, скажите мне со страхом Божиим и прислуши-
ваясь к совести в вашей душе, не очевидно ли, что те христиане, ко-
торые приходят на Литургию, обязаны причащаться часто? Не имеют 
ли они долга делать это и, чтобы была явлена Литургия как общение, 
собрание и трапеза? (Никодим Святогорец, прп., Макарий Коринф-
ский, митр. Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении 
Святых Христовых Таин. С. 33–34).

Монах Иов Исповедник говорит: «Если говорить о Святыне При-
чащения, то праведному и порядочному христианину хорошо, и 
справедливо, и естественно часто освящаться и прибегать к этой 
Святыне, и жаждать ее более, чем мы желаем дышать. Поэтому каж-
дый имеет разрешение причащаться постоянно, так что, если воз-
можно, достойные не имеют препятствия причащаться даже каждый 
день» (Никодим Святогорец, прп., Макарий Коринфский, митр. Кни-
га душеполезнейшая о непрестанном причащении Святых Христо-
вых Таин. С. 45).

Святой авва Аполлос, зная, что Божественное Приобщение явля-
ется силой, производящей Божественную любовь, причисляет его к 
заповеди любви и говорит: «На этих двух заповедях, то есть на частом 
Причащении и на любви к ближнему, весь Закон и Пророки утверж-
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даются» (Никодим Святогорец, прп., Макарий Коринфский, митр. 
Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении Святых Хрис-
товых Таин. С. 117).

Устав Русского на Афоне святого Пантелеимонова монастыря
Таинство Причащения по научению святыя Церкви есть небесное 

Брашно, Хлеб ангельский, сшедый с небесе, Манна истинная, дару-
ющая живот миру, Жертва всех жертв, Таинство таинств, Сладость 
сладостей… Того ради подвизающимся в обители первым и священ-
нейшим долгом поставляется приступать к ней по подражанию древ-
них христиан сколько можно чаще: схимонахам дважды в неделю, 
монахам однажды, а послушникам чрез две недели (см. в кн.: Великая 
стража. С. 560).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Приобщение святым тайнам установлено ежедневное (Новая 

Скрижаль. Ст. Дары святые приносятся по заповеди). Ежедневное 
приобщение жизни Христовой долженствует ежедневно оживлять 
христианина духовною жизнью. «Частое причащение жизни, — ска-
зал Василий Великий, — что иное значит, как не частое оживление?» 
(Послание 90-е к благородной Кесарии, кн. 3) Частое причащение — 
что иное значит, как не обновление в себе свойств Богочеловека, как 
не обновление себя этими свойствами? Обновление, постоянно под-
держиваемое и питаемое, усваивается. От него и им истребляется 
ветхость, приобретенная падением; смерть вечная побеждается и 
умерщвляется вечною жизнью, живущею во Христе, источающеюся 
из Христа; жизнь — Христос водворяется в человеке (Слово в Ве-
ликий Четверток на Литургии // Полн. собр. творений. Т. 4. С. 121–
122).

Иоанн Кронштадтский, прав.
Если Господь есть истинный хлеб, то мы должны желать этого хле-

ба не только раз в год, но, по возможности, каждый месяц, каждую 
седмицу, даже каждый день. Почему так? Потому, что это — хлеб на-
сущный для нас, для нашей души, а так как хлеб насущный нужен 
нам каждый день, то и в небесной пище — в Теле и Крови Христовых, 
мы нуждаемся так же каждый день (Симфония по творениям прав. 
Иоанна Кронштадтского. С. 708).
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Блаженны те, кто часто с искренним испытанием самих себя при-
ступают к Святому Причащению! Таковые могут совершенствоваться 
день ото дня, могут приходить в сознание своей греховности и оста-
ток настоящей жизни употреблять на… очищение и уврачевание себя 
через покаяние и веру от всех грехов (Симфония по творениям прав. 
Иоанна Кронштадтского. С. 708).

О необходимости для братии отдельного храма164

Филарет Московский, свт.
Братия занимают в церкви определенные места отдельно от наро-

да, кроме некоторых, по должности занимающих места между наро-
дом, как например при свечах (Правила благоустройства монашеских 
братств в Москве. С. 15).

Эмилиан (Вафидис), архим.
Страшное падение для монастыря, если в нем допускают, чтобы на 

богослужение в монастырский храм приходило множество людей и 
чтобы монахи или монахини смешивались с мирянами. Я не говорю, 
что миряне вообще не могут присутствовать. Всегда в монастырях 
бывали миряне. Никогда не прекращался поток посетителей, палом-
ников. Более того, иногда оказывали гостеприимство людям боль-
ным, нищим, увечным, но при этом была монастырская атмосфера, 
царил монастырский дух, а не мирской. За этим всегда следили (пе-
ревод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ 
κανόνες. Σ. 67–68).

164 Как отмечают церковные канонисты, из обета девства, который прино-
сят монашествующие, вытекает ряд последствий, среди которых — древ-
нейший запрет входить на территорию обители лицам противополож-
ного пола (см.: Κονιδάρις Ι. Νομική θεώρηση τῶν μοναστηριακῶν τυπικῶν. 
Σ. 117–120). В наше время это монашеское установление можно воплотить 
в жизнь, если у братии монастыря будет отдельная территория, где бра-
тия проживали бы и несли свои труды. Также желательно предоставить 
братиям обители отдельный храм для более уединенной и углубленной мо-
литвы. Если же такой возможности нет, то желательно выделить братии 
отдельное место в храме, посещаемом прихожанами. Это могут быть хоры, 
отдельный придел и т. п.
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3. О молитве

Значение молитвы

Антоний Великий, прп.
Монах, который в келлии своей забывает Бога и не славословит 

Его, подобен развалинам дома, находящимся вне города: они служат 
местом всякой нечистоты, потому что жители города выносят туда 
всякий сор из домов своих (Различные наставления детям своим, мо-
нахам // Поучения. С. 79–80).

Нил Синайский, прп.
Прекрасны молитва и чтение: они прекращают суетное скитание 

мыслей, связуя помысл, кружащийся над чем не должно, и с пользою 
удерживая его при себе нимало не развлекаемым в сем прекрасном 
занятии (К монаху Агафию // Творения. С. 23).

Молитва… приуготовляет к собеседованию с Богом и долговре-
менным навыком вводит с Ним в содружество, потому что некото-
рым образом производит и соблюдает в нас добрые расположения к 
Богу, Который и ничтожных людей приемлет в любовь и не стыдится 
дружественного сближения с ними, пока пребывающая в них любовь 
дает им дерзновение (К монаху Агафию // Творения. С. 23).

Молитва отрешает ум от всякого помышления о чувственном, воз-
водит к Самому над всеми сущему Богу, чтобы с Ним собеседовать и 
у Него с дерзновением испрашивать все, что угодно; и таким образом 
делает, что человек проводит жизнь в чистоте, как бывший уже в об-
щении с Богом и вскоре потом снова готовящийся к сему общению 
(К монаху Агафию // Творения. С. 24).

Молитва есть восхождение ума к Богу (Слово о молитве // Творе-
ния. С. 109).

Как хлеб служит пищею телу, а добродетель душе, так духовная мо-
литва есть пища ума (Слово о молитве // Творения. С. 116).

 Как всех чувств лучше зрение, так всех добродетелей Божествен-
нее молитва (Слово о молитве // Творения. С. 120).
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Иоанн Лествичник, прп.
Молитва, по качеству своему, есть пребывание и соединение че-

ловека с Богом; по действию же она есть утверждение мира, прими-
рение с Богом, матерь и вместе дщерь слез, умилостивление о грехах, 
мост для перехождения искушений, стена, защищающая от скорбей, 
сокрушение браней, дело Ангелов, пища всех бесплотных, будущее 
веселие, бесконечное делание, источник добродетелей, виновница 
дарований, невидимое преуспеяние, пища души, просвещение ума, 
секира отчаянию, указание надежды, уничтожение печали, богатс-
тво монахов, сокровище безмолвников, укрощение гнева, зеркало 
духовного возрастания, познание преуспеяния, обнаружение ду-
шевного устроения, предвозвестница будущего воздаяния, знаме-
ние славы. Молитва истинно молящемуся есть суд, судилище и пре-
стол Судии прежде страшного суда (О молитве // Лествица. С. 437).

Феолипт Филадельфийский, свт.
Молитва, воззывая силы душевныя от разсеяния по предметам 

страстей, и сочетавая их и между собою и с самою тричастною ду-
шею, усвояет Сущему в трех ипостасях единому Богу (Слово о сокро-
венном делании // Добротолюбие. Т. 5. С. 184).

Никита Стифат, прп.
Ничто другое так, как чистая и чуждая всего вещественнаго мо-

литва, не делает человека достойным собеседником Бога и не со-
единяет с Ним того,кто словом молится Ему неразсеянно, в духе, 
когда при том душа его омывается слезами, услаждается сладостию 
умиления и светом Духа просвещается (Вторая сотница естествен-
ных психологических глав об очищении ума // Добротолюбие. Т. 5. 
С. 142).

Григорий Синаит, прп.
Молитва есть проповедь Апостолов, действо веры, лучше же вера 

непосредственная, основание упования, оживление любви, Ангель-
ское движение, сила безплотных, дело и веселие их, Евангелие Божие, 
извещение сердца, надежда спасения, знамение освящения, символ 
святости, познание Бога, обнаружение крещения, или очищения в 
бане пакибытия, обручение Духа Святаго, Иисусово радование, ве-
селие души, милость Божия, знамение примирения, печать Христова, 
луч мысленнаго солнца, денница сердец, утверждение христианства, 
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показание примирения Божия, благодать Божия, премудрость Бо-
жия, лучше же начало самопремудрости, Божие явление, дело иноков, 
жительство безмолвствующих, причина безмолвия, признак Ангель-
скаго жительства. И что много говорить? Молитва есть Бог, действу-
ющий все во всех, так как едино есть действо Отца и Сына и Святаго 
Духа, вседействующаго о Христе Иисусе (Главы о заповедях, догматах 
и проч. // Добротолюбие. Т. 5. С. 222–223).

Память Божия, или умная молитва выше всех деланий; она есть 
глава и добродетелей, как любовь Божия (Наставления безмолствую-
щим // Добротолюбие. Т. 5. С. 241–242).

Феофан Затворник, свт.
Молитва есть ума и сердца к Богу возношение на славословие и 

благодарение Богу и испрашивание у Него потребных благ душевных 
и телесных (Письма к разным лицам о разных предметах веры и жиз-
ни. С. 407–408).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Существенное делание монаха  — молитва, как то делание, ко-

торое соединяет человека с Богом. Все прочие делания служат или 
приготовительными, или способствующими средствами для молит-
вы (О существенном делании монаха // Полн. собр. творений. Т. 2. 
С. 138).

Кто небрежет об упражнении внимательной, растворенной пока-
янием молитвой, тот чужд преуспеяния духовного, чужд плодов ду-
ховных… Молитва есть мать всех истинных, божественных доброде-
телей. Невозможно, невозможно никакое духовное преуспеяние для 
того,… кто не озаботился вступить в священный союз с молитвой. 
Упражнение молитвой есть завещание Апостола: непрестанно моли-
теся… Упражнение молитвой есть заповедь Самого Господа, запо-
ведь, соединенная с обетованием: просите, приглашает нас Господь, 
повелевает нам Господь, и дастся вам: ищите, и обрящете: толцыте, 
и отверзется вам.  Не воздремлет, ниже уснет, молитва, доколе не 
укажет возлюбившему ее и постоянно упражняющемуся в ней чертог 
наслаждений вечных, доколе не введет его в небо (Дух молитвы ново-
начального // Полн. собр. творений. Т. 2. С. 158).
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Эмилиан (Вафидис), архим.
Мы стали монахами, чтобы насытиться своей кельей, бдением, мо-

литвой (Эмилиан (Вафидис), архим. Толкование на подвижнические 
слова Аввы Исаии. С. 541).

О непрестанной молитве

Антоний Великий, прп.
Будучи в келлии своей, занимайся трудами рук своих, не забывай 

никогда имени Господа Иисуса, но непрестанно воспоминай об оном 
в уме своем, сохраняй оное в сердце своем, хвали устами своими и 
говори: «Господи мой Иисусе Христе, пошли мне помощь Твою; хва-
лю Тебя, Господи мой Иисусе Христе» (Различные наставления детям 
своим, монахам // Поучения. С. 74).

Каллист и Игнатий Ксанфопулы, прпп.
Монах должен, — ест ли, пьет ли, сидит ли, служит ли, шествует ли 

путем, или другое что делает, — непрестанно взывать: «Господи, Ии-
сусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!», да имя Господа Иисуса, схо-
дя в глубь сердца, смирит держащаго тамошния пажити змия, душу 
же спасет и оживотворит. Непрестанно убо пребудь с именем Господа 
Иисуса, да поглотит сердце Господа, и Господь сердце, и будут два сии 
во едино (Наставление безмолвствующим, в сотне глав // Добротолю-
бие. Т. 5. С. 365).

О молитве Иисусовой

Исаия Отшельник, прп.
Очень смущаются и молвят бесы, когда инок вооружает себя тай-

ным поучением, которое заключается в молитве Иисусовой: Господи 
Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня… Тайное поучение есть 
зеркало для ума, светильник для совести. Тайное поучение иссушает 
блуд, укрощает ярость, отгоняет гнев, отъемлет печаль, удаляет де-
рзость, уничтожает уныние. Тайное поучение просвещает ум, отго-
няет леность. От тайного поучения рождается умиление, вселяется 
в тебя страх Божий: оно приносит слезы. Тайным поучением достав-
ляется монаху смиренномудрие нелестное, бдение благоумиленное, 
молитва несмущенная. Тайное поучение есть сокровище молитвен-
ное: оно отгоняет помыслы, уязвляет бесов, очищает тело. Тайное 
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поучение научает долготерпению, воздержанию; причастнику своему 
возвещает о геенне. Тайное поучение соблюдает ум немечтательным, 
и приносит ему размышление о смерти. Тайное поучение исполнено 
всех благих дел, украшено всякой добродетелью, всякого скверного 
дела непричастно и чуждо (цит. по: Игнатий (Брянчанинов), свт. 
Слово о поучении или памяти Божией // Полн. собр. творений. Т. 2. 
С. 182).

Иоанн Лествичник, прп.
Бей супостатов именем Иисусовым; ибо нет сильнейшего оружия, 

ни на небе, ни на земле (О боязливости // Лествица. С. 276).

Исихий Иерусалимский, прп.
Как невозможно узреть Красное море на тверди небесной между 

звездами, как нельзя человеку, ходящему по земле, не дышать здеш-
ним воздухом, так невозможно нам очистить сердце свое от страст-
ных помыслов и изгнать из него мысленных врагов, без частого при-
зывания имени Иисус-Христова» (Слово о трезвении и молитве // 
Добротолюбие. Т. 2. С. 171).

Каллист и Игнатий Ксанфопулы, прпп.
Начало всякого боголюбезного действования есть с верою призы-

вание спасительного имени Господа нашего Иисуса Христа, так как 
Он Сам заявил: без Мене не можете творити ничесоже (Ин. 15, 5)… с 
верою призыванием имени Господа нашего Иисуса Христа твердо на-
деемся мы получить милость и жизнь истинную, в Нем сокровенную, 
кои, при частом возглашении внутрь сердца имени Господа нашего 
Иисуса Христа, источаются из него, как из некоего божественного 
источника приснотекущего (Наставление безмолвствующим, в сотне 
глав // Добротолюбие. Т. 5. С. 337–338).

Очень премудро славные руководители наши и наставники, и с 
живущим в них Духом Святым, всех нас… научают преимуществен-
но пред всяким другим деланием и попечением, Господу молиться и 
у Него просить милости с несомненным упованием, непрестанным 
имея делом и занятием призывание всесвятого и сладчайшего име-
ни Его, всегда нося Его в уме, в сердце и в устах, и всячески понуж-
дая себя, в Нем и с Ним и дышать, и жить, и спать, и бодрствовать, 
и ходить, и есть, и пить, — и все вообще, что ни делаем, так делать 
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(Наставление безмолвствующим, в сотне глав // Добротолюбие. Т. 5. 
С. 341).

Симеон Солунский, блж.
Эта божественная молитва, призывание Спасителя нашего: Госпо-

ди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, есть и молитва, и обет, 
есть исповедание веры, орудие общения со Святым Духом, провод-
ник божественных даров, очищение сердца, отгнание демонов, вселе-
ние Христа, освобождение от грехов, посредница божественного оза-
рения, привлечение Божия милосердия и источник спасения. Посему 
всем верующим надлежит непрестанно исповедывать это имя ради 
провозвещения веры, ради любви ко Господу нашему Иисусу Христу, 
ради благодати, проистекающей от Его имени. Об этом божественном 
имени Апостолы учили и совершили дивные дела. Такое призывание 
всякий благочестивый христианин пусть произносит всегда и своим 
умом, и языком, стоя и ходя, сидя и возлежа, разговаривая и трудясь, 
и пусть к этому принуждает себя постоянно (Сочинения блаженнаго 
Симеона, архиепископа Фессалоникийскаго. Репр. воспр. изд. 1856. 
СПб., [б. г.] С. 392, 393, 395).

Нил Сорский, прп.
Поскольку сказано, что, благим помыслам последуя, лукавые вхо-

дят в нас, то подобает понуждать себя молчать мыслью и в отноше-
нии помыслов, кажущихся правыми, и взирать постоянно в глубину 
сердечную и говорить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя»… Прибавляют же ныне отцы к молитве слово: сказав «Госпо-
ди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», тотчас говори «греш-
ного». И это допустимо, наиболее же подходит нам, грешным. И так 
говори прилежно, стоя ли, или сидя, или лежа (Устав преподобного 
Нила Сорского // Трезвомыслие. Т. 1. С. 391).

Василий Поляномерульский, прп.
Разумей так, что внутри тебя — Христос, вселившийся через Свя-

тое Крещение, Его и должен ты призывать, имя Его произносить, ис-
поведовать непрестанно, иногда сердцем, иногда же устами говоря: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» (Трезвомыслие. 
Т. 1. С. 328).
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Серафим Саровский, прп.
Истинно решившиеся служить Господу Богу должны упражняться 

в памяти Божией и непрестанной молитве ко Иисусу Христу, говоря 
умом: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. 
Таковым упражнением, при охранении себя от рассеяния и при соб-
людении мира совести, можно приблизиться к Богу и соединиться 
с ним. Ибо, по словам святого Исаака Сирина, кроме непрестанной 
молитвы, мы приблизиться к Богу не можем (цит. по: Вениамин (Фед-
ченков), архиеп. Всемирный светильник преподобный Серафим Са-
ровский. С. 27).

Старец Серафим советовал всегда иметь память о Боге и для сего 
непрестанно призывать в сердце имя Божие, повторяя молитву Иису-
сову: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. «В 
этом да будет,— говорил он,— все твое внимание и обучение! Ходя и 
сидя, делая и в церкви до начала богослужения стоя, входя и исходя, 
сие непрестанно содержи на устах и в сердце твоем. С призыванием, 
таким образом, имени Божия, ты найдешь покой, достигнешь чисто-
ты духовной и телесной, и вселится в тебя Святой Дух, источник всех 
благ, и управит Он тебя во святыне, во всяком благочестии и чистоте 
(Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. С. 142).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
При пострижении в монашество, когда новопостриженному вру-

чаются четки, называемые при этом мечом духовным, завещавает-
ся ему непрестанное, деннонощное моление молитвою Иисусовою. 
Следовательно, упражнение в молитве Иисусовой есть обет монаха. 
Исполнение обета есть обязанность, от которой нет возможности 
отречься (О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником // Полн. 
собр. творений. Т. 1. С. 187–188).

На продолжительных монастырских молитвословиях к чему бес-
плодно и душевредно скитаться мыслями повсюду? А  этого невоз-
можно избежать, если ум не будет привязан к чему-либо. Займись 
молитвою Иисусовою: она удержит ум от скитания, ты сделаешься 
гораздо сосредоточеннее, глубже; гораздо лучше будешь внимать чте-
нию и песнопениям церковным, — вместе неприметным образом и 
постепенно обучишься умной молитве (Слово о молитве Иисусовой 
// Полн. собр. творений. Т. 2. С. 252).
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Необходимость келейного правила

Антоний Великий, прп.
Прежде и после совершения молитвы с братиями своими молись 

всегда в келлии своей и никогда не забывай обязанности сей (Устав 
отшельнической жизни, 18 // Поучения. С. 18).

Прежде, нежели пойдешь ты ночью в церковь, соверши молитву в 
келлии своей (Правила духовным детям своим, монахам // Поучения. 
С. 64–65).

Если хочешь лечь спать, то прежде помолись Богу и потом уже ло-
жись спать (Правила духовным детям своим, монахам // Поучения. 
С. 71).

Симеон Новый Богослов, прп.
Надлежит ведать, что… облекшийся в человека небеснаго, под об-

разом принятия монашескаго образа, долг имеет, вставая в полночь 
прежде утрени, совершать определенное ему для сего молитвенное 
правило (Слово 71 // Творения. Т. 2. С. 209).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Правило! Какое точное название, заимствованное из самого дейс-

твия, производимого на человека молитвами, называемыми пра-
вилом! Молитвенное правило направляет правильно и свято душу, 
научает ее поклоняться Богу Духом и Истиной (Слово о келейном мо-
литвенном правиле // Полн. собр. творений. Т. 2. С. 160–161).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Святые отцы, восхваляя правило молитвенное и исповедуя необ-

ходимость его, наставляют иметь его умеренное, соразмерное с сила-
ми, с состоянием душевного преуспеяния и с обстоятельствами, в ко-
торые поставлен человек Промыслом Божиим… Святые отцы, очень 
похваляя умеренное правило, советуют исполнять его неупуститель-
но (Избранные письма. Письмо 277. С. 372).

Благоразумно избранное молитвенное правило, соответственно 
силам и роду жизни, служит большим пособием для подвизающегося 
о спасении своем. Совершать его в положенные часы обращается в 
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навык, в необходимую естественную потребность (Слово о келейном 
молитвенном правиле // Полн. собр. творений. Т. 2. С. 163).

О ночной молитве

Василий Великий, свт.
Ночь да не вся будет у тебя собственным и исключительным уде-

лом сна; не попускай, чтобы от сонного бесчувствия сделалась беспо-
лезною половина жизни, напротив того, ночное время да разделится 
у тебя на сон и на молитву (Беседа 5. На память мученицы Иулиты // 
Творения. Т. 1. С. 904).

Ефрем Сирин, прп.
Монаха, который с чистым сердцем совершает ночныя молитвы, 

слышит Господь; днем же содевает его светлым, как день, и ежедневно 
все более и более являет его светлым (Советы подвижникам // Добро-
толюбие. Т. 2. С. 506).

Исаак Сирин, прп.
Не думай, человек, чтобы во всем иноческом делании было какое-

либо занятие важнее ночного бдения (Слова подвижнические. М., 
1993. С. 356–357).

Всякая молитва, которую совершаем ночью, да будет в очах твоих 
досточестнее всех дневных деяний. <…> Сладость, подаваемая под-
вижникам днем, источается в чистом уме из света ночного делания 
(Слова подвижнические. М., 1993. С. 168).

Избери себе делание усладительное  — непрестанное бдение по 
ночам, во время которого все отцы совлекались ветхого человека 
и сподобились обновления ума. В  сии часы душа ощущает оную 
бессмертную жизнь, и ощущением ее совлекается одеяния тьмы, и 
приемлет в себя Духа Святого (Слова подвижнические. М., 2006. 
С. 283).

Иоанн Златоуст, свт.
Преклони колена, воздыхай, моли Господа твоего быть милости-

вым к тебе; Он особенно преклоняется на милость ночными молит-
вами, когда ты время отдохновения делаешь временем плача.
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…Не столько огонь истребляет ржавчину металла, сколько ночная 
молитва — ржавчину грехов наших.

…Для чего Сам Христос на горе пробыл всю ночь? Не для того 
ли, чтобы подать нам Собою пример? Тогда растения восстановляют 
свои силы, то есть во время ночи; тогда особенно и душа еще более 
их принимает в себя росу. Что днем попаляется солнцем, то освежа-
ется ночью. Ночные слезы лучше всякой росы нисходят… на всякое 
пламенное разжжение, и не попускают потерпеть ничего вредного 
(Беседы на Деяния апостольские. Беседа 26 // Творения. Т. 9. Кн. 1. 
С. 248–250).

Филофей Синайский, прп.
Памятью о Христе Иисусе собирай расточенный ум свой; особенно 

ночью, когда ум обычно бывает более чист и светел, ясно созерцая 
Бога и все Божественное (40 глав о трезвении // Добротолюбие. Т. 3. 
С. 457).

Феодор Эдесский, прп.
Бодрствовать [ἀγρυπνεῖν, т. е. «бодрствовать в ночи»] в псалмопе-

ниях, молитвах и чтениях повелено нам и всегда, но тем паче в праз-
дники. Бодрствующий монах утончает ум свой для душеполезных 
созерцаний, а многоспание одебелевает ум (Деятельные главы // Доб-
ротолюбие. Т. 3. С. 354).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Ночное время особенно способствует, по тишине и мраку своим, 

упражнению Иисусовой молитвой; ночью занимался великий под-
вижник молитвы, Давид, памятью Божией: Помянух в нощи имя Твое, 
Господи, говорит он (Слово о молитве Иисусовой // Полн. собр. тво-
рений. Т. 2. С. 225).

Темнота ночи закрывает предметы от любопытных взоров, ти-
шина безмолвия не развлекает слуха. В безмолвии и ночью можно 
молиться внимательнее. Господь избирал для молитвы своей пре-
имущественно уединение и ночь, избирал их с тем, чтоб мы не толь-
ко повиновались Его заповеданию о молитве, но и последовали Его 
примеру (Слово о келейном молитвенном правиле // Полн. собр. тво-
рений. Т. 2. С. 159).
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Проведши ночь в бдении безумном, сыны мира встречают наступа-
ющий день в омрачениии и унынии духа; в веселии и бодрости духа, в 
сознании и ощущении необыкновенной способности к Богомыслию 
и ко всем благим делам встречают рабы Божии тот день, предшеству-
ющую ночь которого они провели в молитвенном подвиге (Слово о 
келейном молитвенном правиле // Полн. собр. творений. Т. 2. С. 162).

Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
В келлиях всем положенный канон исполняется во время ночи пе-

ред утреней, для чего за час до оной братия возбуждаются звоном в 
кололкол (Ч. 1. Гл. 5. О келейном исполнении всем положенного кано-
на // Великая стража. С. 559).

Серафим Саровский, прп.
Каждый день непрестанно, в нощи спи четыре часа: 10-й, 11-й, 12-й, 

и час за полунощь; аще изнеможешь, можно вдобавок днем спать. Сие 
держи неизменно до кончины жизни: ибо оно нужно для упокоения 
головы твоей. И я с молодых лет держал таковой путь. Аще тако бу-
дешь хранить себя, то не будешь уныл, но здрав и весел (цит. по: Ве-
ниамин (Федченков), архиеп. Всемирный светильник преподобный 
Серафим Саровский. С. 28).

Паисий Святогорец, прп.
Молодым лучше всего засыпать рано вечером, чтобы получить 

пользу от отведённых для сна часов, которые длятся до полуночи, а 
также для того, чтобы избежать помрачённого и вводящего в искуше-
ние сна после полуночи. Четыре часа до полуночи приносят столько 
пользы, сколько не приносят все восемь часов после полуночи. <…>…
Наибольшая духовная польза для юноши, думаю, состоит в том, что-
бы засыпать рано вечером (если есть возможность, то и сразу после 
захода солнца) и вставать на молитву в полночь (Письма. С. 79–80).

Бдение с молитвой дают здоровье и жизнь в духовном возрастании. 
Они очищают и утончают ум, смиряют непокорную плоть, согрева-
ют сердце любовью к Богу, благодаря чему душа принимает Божест-
венную благодать. Ночная молитва намного полезнее дневной, как и 
ночной дождь полезнее растениям, чем дневной. Те, кто подвизаются 
в бдении и молитве, даже если и погружаются ненадолго в дремоту, 
умилостивляют Бога больше, чем те, кто, выспавшись, не хотят спать. 
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Даже задремавшие в стасидии в тысячу раз лучше тех, кто спят в кро-
вати (Письма. С. 115).

Очень полезно разнообразие в бдении. Если человек находится 
один, то пусть сначала делает земные поклоны, затем поясные, а пос-
ле этого читает молитву Иисусову сидя или коленопреклоненно. И 
пусть повторяет это несколько раз соответственно времени, которым 
располагает. Такой способ очень полезен, потому что дает духовное 
оживление и с помощью духовных движений — поклонов — изгоняет 
усталость от неподвижности; также он изгоняет сонливость и прино-
сит ясность ума во время молитвы (Письма. С. 118).

Эмилиан (Вафидис), архим.
Встреча монаха с Богом в келии посреди ночи есть центр его жиз-

ни. Она задает ритм его повседневной деятельности — труда, отдыха, 
трапезы и прочего. Верный монах выходит, словно из горящей, но не-
опаляющей печи. Встреча с Богом становится формирующим основа-
нием каждого монаха в отдельности, а следовательно, и всего тела, то 
есть всей братии (Слова и наставления. С. 84).

[Преподобный Антоний Великий говорит:] Совершай молитву но-
чью, прежде чем пойти в церковь.

Такую молитву мы называем правилом и совершаем ее либо ве-
чером, либо ночью — около полуночи. Из двух этих видов правила 
предпочтительнее, говорит святой, ночное. При таком правиле Бог 
благословляет больше. <…> Прекраснейший обычай — вставать но-
чью. Совершим повечерие пораньше, чтобы пораньше прийти в ке-
лию. Отдохнем, сколько необходимо, и затем встанем на правило, на 
молитву, а после утренней службы, если хотим, поспим еще, чтобы 
дополнить отдых.

Во время правила, если мы не можем молиться много, мы чита-
ем Ветхий и Новый Завет, святых отцов или Псалтирь, чтобы помочь 
себе в собственной человеческой немощи… Мы перемежаем молитву 
с чтением потому, что оно подводит нас к молитве.

Давайте полюбим ночное правило, потому что оно подготавливает 
ум и сердце к службе. Служба требует напряжения со стороны чело-
века, и она является наиболее полным выражением присутствия Бога 
и Церкви. В особенности когда утренняя служба непродолжительна, 
мы не успеваем ни пробудиться как следует, ни понять службу, ни 
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насытиться ею, если заранее не приобрели необходимой для этого 
теплоты.

Совершать правило очень легко, стоит только попробовать. Если 
ты попробуешь и вкусишь немного радости, немного духовного ве-
селия, то никогда не перестанешь исполнять правило (перевод по: 
Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 
40–43).

Правило назначается игуменом каждому брату индивидуально

Таисия (Солопова), игум.
Келейное правило сестер, безусловно, зависит от усмотрения и 

воли Настоятельницы общежития, которая в сем отношении должна 
соображаться с силами каждой из сестер, которой она назначает то 
или другое правило для выполнения в келье (Устав Леушинского мо-
настыря // Сочинения игумении Таисии (Солоповой). С. 243).

Серафим (Кузнецов), игум.
Желающих выполнять все иноческое [молитвенное] правило мож-

но благословлять к сему, если найдет полезным духовный руководи-
тель; по своей же воле, без благословения, никакого правила не пра-
вить (Мужской общежительный устав. С. 295).

Елисей Симонопетрит, архим.
В келье монах исполняет свое правило, состоящее из определен-

ного игуменом числа земных поклонов, молитв по четкам или каких-
либо других молитв, чтения Священного Писания и святоотеческих 
аскетических книг. Существует (и должно существовать) большое 
разнообразие в содержании, времени и длительности келейного пра-
вила, поскольку люди имеют разную степень телесной выносливос-
ти, темперамент и характер. Все это нужно принимать во внимание 
при назначении молитвенного правила для послушника. Келейное 
правило… должно, во-первых, быть монаху по силам, а во-вторых, 
изменяться по мере его духовного преуспеяния. Одно правило для 
новоначального, другое для монаха, несущего тяжелое послушание, 
третье для больного, четвертое для пожилого. Приходя к игумену, 
монах, разумеется, исповедует ему все свои прегрешения, открывает 
помыслы, испрашивает совета, но в основном разговор будет касать-
ся правила: как идет молитва? есть ли проблемы со сном? устает ли он 
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от поклонов? не нужно ли ему больше читать? какие подвижнические 
сочинения следует читать, чтобы сильнее разжигалось сердце и т. д. 
Если монах, живущий по совести, регулярно вместе с игуменом пере-
сматривает свое правило, это показывает, что он духовно возрастает 
(Архимандрит Елисей. Смысл и значение келейной молитвы… С. 34).

Время, отведенное на молитву, не следует отдавать другим делам

Нил Синайский, прп.
Не возможешь молиться чисто, если связан ты делами веществен-

ными и возмущен непрестанными заботами, потому что молитва 
есть отложение помышлений (Слово о молитве // Творения. С. 113).

Феодор Студит, прп.
Все действуйте, наблюдая свое для каждаго дела время. Когда вре-

мя труда, трудитесь, а когда время отдыха, отдыхайте; когда время 
спания, спите; когда время молитвы, молитесь чисто, плачьте, проли-
вайте слезы, ибо на плач призваны мы… (Подвижнические монахам 
наставления, 201 // Добротолюбие. Т. 4. С. 397).

Под предлогом молитвы, безмолвия и чтения не оставляй дел мо-
настырских, дабы не пришли они в расстройство, в отношении те-
лесных потребностей; и напротив чрез постоянное и всегдашнее 
упражнение и заботливость о делах, не попускай уму своему погру-
жаться в них, и оставлять память Божию и видение: таково правило 
благочестия (Поучение 22 // Огласительные поучения и завещание. 
С. 87–88).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Когда инок получит свободу употреблять значительную часть свое-

го времени произвольно, то он должен охраниться от пристрастия к 
какому бы то ни было вещественному занятию и ко всему земному и 
тленному как от смертоносного яда. Он должен непрестанно возно-
сить свою мысль горе. <…>…да плачет и исповедуется пред Богом, 
присутствующим в его келии и на него взирающим… Если время, 
данное на покаяние и приобретение блаженной вечности, истрачено 
будет на временные занятия и приобретения, то в другой раз оно не 
дастся; потеря его невознаградима… Падший дух занял некоторых 
иноков приобретением разных редких и дорогих вещей и, пригвоз-
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див к ним мысль, отчуждил ее от Бога. Других занял изучением раз-
личных наук и художеств, лишь годных для земли, и, привлекши все 
внимание к преходящим знаниям, лишил существенно нужного зна-
ния о Боге. Иных занял приобретением для монастыря разнородного 
стяжания, постройками, разведением садов, огородов, пашни, лугов, 
скотоводства, и принудил забыть Бога. Иных занял убранством ке-
лий, цветочками, картинками, деланием ложечек, четочек и отвлек от 
Бога. Иных привязал к токарному станку и научил вознерадеть о Боге 
(О падших ангелах. Полн. собр. творений. Т. 5. С. 291–293).

Эмилиан (Вафидис), архим.
Человек должен составить свой распорядок дня, устроить свою 

жизнь, расположить свою душу, вообще всё таким образом, чтобы 
у него оставалось время для безмолвия в келье, в особенности, ко-
нечно, ночью. Здесь берет начало наша жизнь. Она зависит от того, 
сколько мы безмолвствуем и как долго совершаем бдение. Чем доль-
ше мы совершаем бдение, тем больше у нас Бога (Толкование на под-
вижнические слова Аввы Исаии. С. 516).

О приготовлении к молитве

Исаак Сирин, прп.
Занимайся чтением Писания… и житиями святых… И когда ста-

нешь на молитву и на правило свое, то вместо размышления о том, 
что видел и слышал в мире, найдешь в себе размышление о Божест-
венных Писаниях, какие прочел, и сим размышлением приведется в 
забвение, что памятовалось о мирском, а таким образом приходит ум 
в чистоту. И сие значит написанное, что чтение помогает душе, когда 
станет на молитву; и также: душа молитвою просвещается в чтении. 
И чтение опять, вместо внешней примеси, доставляет пищу разным 
видам молитвы, а потому и чтением душа просвещается, чтобы всег-
да молиться неленостно и несмущенно (Слова подвижнические. М., 
2006. С. 440–441).

Иоанн Кассиан Римлянин, прп.
То, чем бывает занята душа наша до молитвы, обязательно прихо-

дит на память и во время ее. Поэтому до начала молитвы мы должны 
держать себя в таком состоянии, в каком желаем находиться в про-
должение ее. Ибо ум во время молитвы получает настроение, сооб-
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разное с предыдущим состоянием; представляющийся его очам образ 
прежних наших действий, слов или чувств произведет то, что мы, и 
приступив к молитве, по свойству предварительного расположения, 
или будем гневаться, или унывать, или возбуждать в себе прежние 
вожделения и наклонности, или станем с безрассудностью (что и 
сказать стыдно) забавляться каким-нибудь смешным изречением 
или происшествием, или устремимся к прежней рассеянности (Со-
беседования египетских подвижников. Собеседование 9 // Писания. 
С. 324–325).

Елисей Симонопетрит, архим.
Когда монах входит в свою келью, или скорее, когда он проснется 

после нескольких часов сна, посреди ночи, чтобы исполнить свое мо-
литвенное правило, он не должен привносить в келью ничего мирско-
го. Он должен быть свободен от житейских попечений и забот о сво-
ем послушании, не иметь ни к чему пристрастия и любопытства. Он 
должен также находиться в состоянии внутреннего мира и единения 
со всеми своими братиями, ни на кого не обижаться и не завидовать, 
даже не чувствовать угрызений совести за возможные прегрешения. 
Этот мир совести воцаряется в человеке прежде всего в результате 
чистой исповеди и откровения помыслов, а также после краткого ис-
следования самого себя, что может предшествовать исполнению мо-
литвенного правила (Архимандрит Елисей. Смысл и значение келей-
ной молитвы… С. 37).

Усердие и постоянство в келейном правиле

Исаия Отшельник, авва.
Смотри не небреги об исправлении служб (молитвословий) своих, 

ибо они приносят просвещение душе (Слово 16 // Поучения и слова 
преподобных аввы Исаии отшельника и Марка подвижника. С. 138).

Феолипт Филадельфийский, свт.
Под предлогом немощи не оставляй молитвы, даже на один какой 

день, пока есть в тебе дыхание, слыша слова Апостольския: Егда не-
моществую, тогда силен есмь (2 Кор. 12, 10). Действуя так, большую 
получишь пользу; и молитва скоро восставит тебя при содействии 
благодати: ибо где утешение Духа, там немощь и уныние не постоят 
(Главы о сокровенном делании // Добротолюбие. Т. 5. С. 192).
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Симеон Благоговейный
Трудись по силе (не ленясь) в деле послушания, а в келии прилежи 

молитве, со вниманием, сокрушением и частыми слезами, не слагаясь 
в сердце с помыслом, что-де, как ныне я перетрудился, то отниму не-
много от молитвы, труда ради телесного: ибо говорю тебе, что, сколь-
ко бы кто не преутруждал себя в деле послушания, коль скоро чрез 
это отвлекается он от молитвы, пусть держит в мысли, что потерял 
нечто великое. И это так есть воистину (Подвижническое слово. Гл. 
17 // Добротолюбие. Т. 5. С. 70).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Избрав для себя соразмерное силам и душевной потребности мо-

литвенное правило, старайся тщательно и неупустительно исполнять 
его: это нужно для поддержания нравственных сил души твоей, как 
нужно для поддержания телесных сил ежедневное в известные часы 
достаточное употребление здоровой пищи (Слово о келейном молит-
венном правиле // Полн. собр. творений. Т. 2. С. 163–164).

То, что желаем стяжать дар молитвы, доказываем терпеливым 
приседением молитвой при дверях молитвы. За терпение и посто-
янство получаем дар молитвы. Господь, говорит Писание, даяй мо-
литву благодатную молящемуся терпеливо при одном собственном 
усилии (Дух молитвы новоначального // Полн. собр. творений. Т. 2. 
С. 156).

О необходимости внимания при молитве

Нил Синайский, прп.
Стой неутомимо, молись усильно, избегай всякой мысли о заботах 

и житейских расчетах; они смущают и тревожат тебя, чтобы ослабить 
напряжение сил твоих (Слово о молитве // Творения. С. 107).

Старайся ум свой на время молитвы соделать глухим и немым; и 
тогда возможешь молиться (Слово о молитве // Творения. С. 107).

Внимательность, ищущая молитвы, обретает молитву, потому 
что молитва, как и прочее, следует за внимательностию, о которой и 
должно стараться (Слово о молитве // Творения. С. 120).
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Иоанн Лествичник, прп.
Старайся всегда возвращать к себе уклоняющуюся твою мысль, 

или, лучше сказать, заключай ее в словах молитвы. Если она, по мла-
денчественности твоей, утомится и впадет в развлечение, то опять 
введи ее в слова молитвы; ибо непостоянство свойственно нашему 
уму. Но Тот, Кто силен все утвердить может и уму нашему дать пос-
тоянство. Если ты неослабно в сем делании подвизаешься, то и к тебе 
приидет Полагаяй пределы морю ума твоего, и скажет ему в молитве 
твоей: доселе дойдеши и не прейдеши (Иов 38, 11). Духа связывать не-
возможно; а где Создатель духа сего, там все Ему покорно (О молитве 
// Лествица. С. 441–442).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Качество истинной молитвы состоит в том, когда ум во время мо-

литвы находится во внимании, а сердце сочувствует уму (Дух молит-
вы новоначального // Полн. собр. творений. Т. 2. С. 153).

Ум, предстоя внимательной молитвой перед невидимым Богом, 
должен быть и сам невидим, как образ невидимого Божества: то есть, 
ум не должен представлять ни в себе, ни из себя, ни перед собой ни-
какого вида, должен быть совершенно безвидным. Иначе: ум должен 
быть вполне чужд мечтания, сколько бы ни казалось это мечтание 
непорочным и святым (Дух молитвы новоначального // Полн. собр. 
творений. Т. 2. С. 154).

Внимание при молитве приводит нервы и кровь в спокойствие, 
способствует сердцу погружаться в покаяние и пребывать в нем. Не 
нарушает тишины сердечной и Божественный огонь, если он низой-
дет в сердечную горницу, когда в ней будут собраны ученики Хрис-
товы  — помыслы и чувствования, заимствованные из Евангелия. 
Этот огонь не опаляет, не горячит сердца, напротив того, орошает, 
прохлаждает его, примиряет человека со всеми людьми и со всеми 
обстоятельствами, влечет сердце в неизреченную любовь к Богу и к 
ближним (Дух молитвы новоначального // Полн. собр. творений. Т. 2. 
С. 154).

Рассеянность окрадывает молитву. Помолившийся с рассеяннос-
тью ощущает в себе безотчетливую пустоту и сухость. Постоянно 
молящийся с рассеянностью лишается всех плодов духовных, обык-
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новенно рождающихся от внимательной молитвы, усваивает себе 
состояние сухости и пустоты, из этого состояния рождается холод-
ность к Богу, уныние, омрачение ума, ослабление веры, и от них мер-
твость в отношении к вечной, духовной жизни. Все же это, вместе 
взятое, служит явным признаком, что такая молитва не принимается 
Богом (Дух молитвы новоначального // Полн. собр. творений. Т. 2. 
С. 154).

4. О чтении

Важность духовного чтения

Исаия Отшельник, прп.
Тайное поучение и чтение соделывают душу домом, отовсюду за-

творенным и заключенным, столпом неподвижным, пристанищем 
тихим и безмятежным. Оно спасает душу, доставляя ей состояние 
непоколебимости (цит. по: Игнатий (Брянчанинов), свт. Полн. собр. 
творений. Т. 6: Отечник. С. 135).

Нил Синайский, прп.
Прекрасны молитва и чтение: они прекращают суетное скитание 

мыслей, связуя помысл, кружащийся над чем не должно, и с пользою 
удерживая его при себе нимало не развлекаемым в сем прекрасном 
занятии. И подлинно, что равно или подобно сему — насыщать разум 
словесами Божиими, услаждать его созерцаниями, заключающими в 
себе беспримесную приятность и навсегда остающуюся пользу, когда 
сказаниями о мужах древних путеводится ум к соревнованию их доб-
родетели, с них напечатлевает в себе спасительный образ благочест-
ного жития, и, окрыляемый созерцаниями, воспаряет до Божествен-
ного веселия, и, отрешаемый от сопребывания в дольнем, возводит 
взор горе, к небесному, восходит к самому блаженному естеству, и, 
сколько может пребывать в сем состоянии, вкушает то наслаждение, 
какое вкушают Серафимы, непрестанно окружающие Престол (К мо-
наху Агафию // Творения. С. 23).

Ефрем Сирин, прп.
Старайся читать Божественные Писания и постоянно пребывать 

в молитвах. Ибо всякий раз, как беседуешь ты с Богом посредством 
оных, освящаются у тебя тело и душа. Зная сие, старайся чаще упраж-
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няться в них (Общие уроки о подвижнической жизни, 145 // Добро-
толюбие. Т. 2. С. 494).

Исаак Сирин, прп.
Без чтения невозможно уму приблизиться к Богу: оно охватывает 

мышление и на всякий миг направляет его к Богу; оно омывает его от 
помышлений этого материального мира и заставляет его постоянно 
пребывать превыше плоти. Нет другого труда, благодаря которому 
человек больше преуспевает, если только он читает Писание ради ис-
тины, чтобы приобрести благодаря ему эти блага (О Божественных 
тайнах и о духовной жизни. С. 160–161).

Паисий (Величковский), прп.
Святой Иоанн Златоуст говорит: невозможно спастись никому, 

если он не будет часто наслаждаться духовным чтением. И святой 
Василий Великий говорит: старец да поучает братию по разуму Свя-
того Писания, а если не так, то он будет лжесвидетелем Божиим и 
святотатцем. И великий Анастасий Синаит говорит: во всем, что мы 
говорим и делаем, мы должны иметь удостоверение от Священного 
Писания, иначе обманываемые человеческими измышлениями, отпа-
дем от истинного пути и впадем в пропасть погибели. И еще: нам не-
обходимо со страхом и любовью поучаться Божественному Писанию 
и возбуждать себя и друг друга напоминанием слова Божия ([Посла-
ние к Афанасию] // Четвериков Сергий, прот. Правда христианства. 
С. 88).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Великое благо, когда кто неупустительно держится слова Божия, 

как слепец держится за руку своего провожатого. Святые отцы назва-
ли чтение и слышание слова Божия царем всех добродетелей (Поуче-
ние к простому народу при посещении епархии // Полн. собр. творе-
ний. Т. 4. С. 363).

Да будет главным твоим делом молитва и чтение святых книг, про-
чим делам давай второстепенное значение (Слово о молитве умной, 
сердечной и душевной // Полн. собр. творений. Т. 2. С. 214).

Те единственно монахи достойно носят имя монахов, которые 
воспитаны, воскормлены святым чтением (О монашестве. Разговор 
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между православными христианами: мирянином и монахом // Полн. 
собр. творений. Т. 1. С. 453).

Усвой себе мысли и дух святых отцов чтением их писаний. Святые 
отцы достигли цели: спасения. И ты достигнешь этой цели по естес-
твенному ходу вещей. Как единомысленный и единодушный святым 
отцам, ты спасешься (О чтении святых отцов // Полн. собр. творений. 
Т. 1. С. 103).

Чтение очищает ум от греховных помыслов

Антоний Великий, прп.
Прилежи чтению Писаний, и они исторгнут из тебя нечистые по-

мыслы (Устав отшельнической жизни // Поучения. С. 18).

Нил Синайский, прп.
Кто изучением Божественных Писаний собирает сокровище в сер-

дце, тот легко изгоняет из него помыслы (К Евлогию монаху // Творе-
ния. С. 147).

Таковы преимущества поучения в словесах Божиих: оно уничтожа-
ет всякое срамное и вредное представление, начертывает на картине 
священнолепные образы, делает, что душа хранит в себе достойные 
Бога памятники (К монаху Агафию // Творения. С. 23–24).

Чтение святых отцов дает правильное понимание Евангелия

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Всякому, желающему стяжать истинное познание священного Пи-

сания, необходимо чтение святых Отцов (Избранные письма. Письмо 
230. С. 315).

Чтение возгревает ревность

Исаак Сирин, прп.
Пока человек не приимет Утешителя, потребны ему Божественные 

Писания для того, чтобы памятование доброго напечатлевалось в 
мысли его, и непрестанным чтением обновлялось в нем устремление 
к добру (Слова подвижнические. М., 1993. С. 314).
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Авва Дорофей, прп.
При бесчувствии души полезно частое чтение Божественного Пи-

сания и умилительных слов богоносных отцов (Подвижнические на-
ставления, 111 // Добротолюбие. Т. 2. С. 685).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Деятельные книги возбуждают инока к иноческим подвигам, осо-

бенно к молитве (Полн. собр. творений. Т. 5: Приношение современ-
ному монашеству. С. 47).

Чтение научает духовной жизни

Ефрем Сирин, прп.
Будь трезвен и старайся всегда прилежно заниматься чтением, 

чтоб оно научало тебя, как избегать сетей вражеских и достигнуть 
вечной жизни (Общие уроки о подвижнической жизни, 142 // Добро-
толюбие. Т. 2. С. 493).

Исаак Сирин, прп.
Без прилежного чтения никто не узнает тонкости помыслов (Слова 

подвижнические. М., 1993. С. 297).

Паисий (Величковский), прп.
Читающий книги святых отцов одною наставляется о вере или о 

правом мудровании, другою о безмолвии и молитве, иною в послуша-
нии и смирении и терпении, иною о самоукорении и о любви к Богу 
и ближнему и, сказать кратко, от многих святоотеческих книг науча-
ется человек житию евангельскому ([Послание к Афанасию] // Сергий 
Четвериков, протоиер. Правда христианства. С. 88).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Из чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению 

Священного Писания, вере правой, жительству по заповедям еван-
гельским, глубокому уважению, которое должно иметь к евангель-
ским заповедям, словом сказать, — спасению и христианскому совер-
шенству (О чтении святых отцов // Полн. собр. творений. Т. 1. С. 104).

Книги святых отцов подобны зеркалу: смотрясь в них внимательно 
и часто, душа может увидеть все свои недостатки. Опять — эти книги 
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подобны богатому собранию врачебных средств: в нем душа может 
приискать для каждого из своих недугов спасительное врачевство (О 
чтении святых отцов // Полн. собр. творений. Т. 1. С. 104).

Слово Божие открывает нам все греховные страсти, живущие и 
действующие в поврежденном естестве нашем, открывает все ухищ-
рения их, разоблачает злобу, когда она, для обольщения нашего, при-
крывается личиною добродетели. Слово Божие обнаруживает козни 
и замыслы врага нашего диавола, вразумляет нас, как мы должны 
отражать этого лукавого супостата, жаждущего погибели нашей. 
Слово Божие непрестанно призывает нас к покаянию, поведая нам 
бесконечное милосердие Божие к падшему и страждущему под игом 
греха человечеству; оно наставляет нас, как приносить покаяние, как 
соделать это покаяние действительным и многоплодным. Слово Бо-
жие представляет нам всю превратность и суетность сего мира; оно 
живописует пред нами погибельные следствия от обольщения миром 
и грехом; оно раскрывает пред нами величественную вечность с ее 
наградами за благочестивую земную жизнь и с ее страшными казня-
ми за беззакония, совершенные на земле. Слово Божие преподает нам 
подробнейшее и точнейшее учение о добродетелях и о средствах, как 
приобрести добродетели, как сделаться угодными Богу. Короче ска-
зать, слово Божие научает нас спасению (Поучение к простому наро-
ду при посещении епархии // Полн. собр. творений. Т. 4. С. 363).

Чтение приготовляет к молитве

Исаак Сирин, прп.
Занимайся чтением Писания и житиями святых, хотя сначала и не 

ощутишь сладости, по причине омрачающей близости вещей.
И когда станешь на молитву и на правило свое, то вместо размыш-

ления о том, что видел и слышал в мире, найдешь в себе размышле-
ние о Божественных Писаниях, какие прочел, и сим размышлением 
приведется в забвение, что памятовалось о мирском, а таким образом 
приходит ум в чистоту. Чтение помогает душе, когда станет на молит-
ву; и также: душа молитвою просвещается в чтении. И чтение опять, 
вместо внешней примеси, доставляет пищу разным видам молитвы, 
а потому и чтением душа просвещается, чтобы всегда молиться неле-
ностно и несмущенно (Слова подвижнические. М., 1993. С. 285–286).
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Если бы упражнялся [монах] в чтении Божественных Писаний, ко-
торое укрепляет ум, особливо же служит орошением молитве и по-
могает бдению, тесно соединенному с молитвою и вместе подающему 
свет уму, то в сем чтении обрел бы вождя на стезю правую, обрел то, в 
чем семя всего питающего молитвенное созерцание и что удерживает 
помышления от парения, не дает им кружиться и питаться суетным, 
непрестанно посевает в душе памятование о Боге, указует пути свя-
тых, благоугодивших Богу, и делает, что ум приобретает тонкость и 
мудрость, — словом, обрел бы зрелый плод таковых деланий (Слова 
подвижнические. М., 1993. С. 358).

Чтение, конечно же, есть источник и родитель молитвы; оба они к 
любви Божией переносят наС. И, подобно меду в сотах, изливается в 
сердце наше сладость любви этой постоянно; и ликует душа наша от 
того вкуса, который изливают в сердце наше сокровенное служение 
и чтение (О Божественных тайнах и о духовной жизни. С. 173–177).

Григорий Синаит, прп.
Ум, укрепляясь душеполезным чтением, приемлет силу крепко мо-

литься (Главы о молитве и безмолвии, 11 // Добротолюбие. Т. 5. С. 253).

Чтение Священного Писания

Анастасий Синаит, прп.
Прилежание и усердие в молитве и чтении Божественного Пи-

сания — мать всех добродетелей... Без усердия и прилежания в мо-
литвах и чтении Божественного Писания невозможно ни получить 
исполнения прошений, ни истинно познать Бога (Слово о Святом 
Собрании и о том, что не следует судить и памятозлобствовать // Из-
бранные творения. С. 303–304).

Серафим Саровский, прп.
Душу снабдевать надобно словом Божиим, ибо слово Божие, как 

говорит Григорий Богослов, есть хлеб ангельский, имже питаются 
души, Бога алчущие. Всего же более должно упражняться в чтении 
Нового Завета и Псалтири… От сего бывает просвещение в разуме, 
который от того изменяется изменением Божественным. Надобно 
так себя приучить, чтобы ум как бы плавал в Законе Господнем, кото-
рым руководствуясь, должно устроять жизнь свою.
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Очень полезно заниматься чтением слова Божия в уединении и 
прочитать всю Библию разумно. За одно таковое упражнение, кроме 
других добрых дел, Господь не оставляет человека Своею милостью, 
но исполняет его дара разумения.

Чтение слова Божия должно быть производимо в уединении для 
того, чтобы весь ум читающего углублен был в истины Священно-
го Писания и принимал от Бога в себя теплоту, которая в уединении 
производит слезы; от сих человек согревается весь и исполняется 
духовных дарований, услаждающих ум и сердце паче всякого слова 
(Духовные наставления мирянам и инокам // Житие старца Серафи-
ма, Саровской обители иеромонаха, пустынножителя и затворника. 
С. 388–389).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Главнейшим келейным занятием новоначального инока должно 

быть чтение и изучение Евангелия и всего Нового Завета (Приноше-
ние современному монашеству // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 45).

Круг чтения монахов

Исаак Сирин, прп.
Занимайся чтением  — не тем, которое способствует приобрете-

нию образованности, но тем, которое умерщвляет страсти твои и по-
казывает тебе короткий и прямой путь к Богу: этот путь без всяких 
[препятствий] и быстро возведет тебя к просветленному служению, 
которое является целью твоего пребывания в одиночестве (О Божес-
твенных тайнах и о духовной жизни. С. 36).

Ум омывается радостью, ходя по деяниям домостроительства Бо-
жия… От этих деяний просветляется и усиливается молитва, взяты 
ли они из духовных писаний, или из произведений великих учителей 
Церкви, посвященных домостроительству или научающих тайнам 
подвижничества.Эти два вида чтения полезны для духовного челове-
ка. Что же касается прочего, то всякое существующее чтение нанесет 
ему ущерб, помрачит разум и отвлечет его от стремления к Богу; пом-
рачение и уныние принесет он ему во время службы и молитвы (О 
Божественных тайнах и о духовной жизни. С. 160–161).
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Каждый человек получает пользу от чтения, соответствующего его 
уровню, получает помощь и преуспевает благодаря такому чтению (О 
Божественных тайнах и о духовной жизни. С. 160–161).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Каждый избери себе чтение Отцов, соответствующее своему об-

разу жизни. Отшельник пусть читает Отцов, писавших о безмолвии; 
инок живущий в общежитии, — Отцов, написавших наставления для 
монашеских общежитий; христианин, живущий посреди мира,  — 
святых Отцов, произнесших свои поучения вообще для всего хрис-
тианства. Каждый, в каком бы звании ни был, почерпай обильное 
наставление в писаниях Отцов (О чтении святых отцов // Полн. собр. 
творений. Т. 1. С. 105).

В чтении Отеческих писаний нужно наблюсти постепенность и ни-
как не читать их поспешно. Сперва надо читать книги, написанные 
для общежительных монахов, каковы: Поучения преподобного аввы 
Дорофея, Оглашения преподобного Феодора Студийского, Руководс-
тво к духовной жизни преподобных Варсонофия Великого и Иоанна 
Пророка, начиная с Ответа 216 (предшествовавшие Ответы даны на-
иболее затворникам и потому мало соответствуют новоначальным), 
Слова святого Иоанна Лествичника, Творения преподобного Ефрема 
Сирского, Общежительные постановления и собеседования препо-
добного Кассиана Римлянина.

Потом, по прошествии значительного времени, можно читать и 
книги, написанные отцами для безмолвников, как-то: Добротолюбие, 
Патерик Скитский, Слова преподобного Исайи Отшельника, Слова 
святого Исаака Сирского, Слова Марка Подвижника, Слова и Бесе-
ды преподобного Макария Великого, сочинения прозой и стихами 
преподобного Симеона, Нового Богослова, и другие подобные сим 
деятельные писания отцов. Все исчисленные здесь книги принадле-
жат к разряду деятельных или подвижнических, потому что в них 
изложены делание и подвиг иноческие (Полн. собр. творений. Т. 5: 
Приношение современному монашеству. С. 46–47).

Книг светских, тем более вредных для нравственности, отнюдь не 
читать, даже не иметь в келии (Правила наружного поведения для но-
воначальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 18).
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5. О духовном руководстве

Духовное руководство братиями осуществляет игумен

2-е правило Двукратного собора
…Святый собор определил: отнюдь никого не сподобляти мона-

шескаго образа, без присутствования при сем лица, долженствую-
щаго прияти его себе в послушание, и имети над ним начальство и 
восприяти попечение о душевном его спасении. Сей да будет муж 
боголюбивый, начальник обители, и способный спасти душу ново-
приводимую ко Христу (Правила святых Поместных Соборов с тол-
кованиями. С. 796–797).

Правила блж. Августина
Забота о соблюдении [братиями] всех этих заповедей [изложенных 

в уставе] лежит прежде всего на игумене… Если какая-то из запове-
дей не соблюдается, игумен заботится о необходимом исправлении и 
наказании (перевод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ 
καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 342–343).

Устав Евергетидского монастыря165

 Глава 15. О том, что братья исповедаются у предстоятеля, и никто из 
них не имеет другого духовного отца, и ему доверяют свои помыслы.

Постановляю для всех вообще, братья, чтобы вы, лишь только бу-
дет избран у вас игумен, спешили вверять ему все движения душ ва-
ших и исповедовать душепагубные помыслы. <…> И обращайтесь к 
этому благу [исповеди игумену] без какого-либо промедления… но 
со всей ревностью и усердием бегите к нему; дабы все вы были еди-
ное целое: единое мудрствовали, единое помышляли, одним и тем же 
пастырем были пасомы и ведомы и словно некой золотой цепью друг 
с другом связываемы; держитесь друг за друга и зодчеством Духа в 
единое тело под одной главой, по апостолу, сочетайтесь (перевод по: 
Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящих-
ся в библиотеках православного Востока. С. 636–637).

165 По словам Дмитриевского, «этот монастырь в свое время занимал не 
последнее место среди византийских монастырей», о чем свидетельствует, в 
частности, самостоятельность его Типикона и независимость от константи-
нопольского авторитета — Студийского монастыря.
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Устав монастыря Пантократор
Поскольку выше слово изобразило все, что есть у монахов, об-

щим: участие в трапезе, жительство внутри монастыря, пребывание 
в храме, постоянную молитву, — то общим для них определяется и 
исповедание перед игуменом согрешений. Должно всех равным обра-
зом побуждать к тому, чтобы с ревностью открывать перед игуменом 
шаткие помыслы и все душевные движения, дабы невидимый про-
тивник, таким образом посрамляемый, бежал как можно скорее от их 
ума. Благодаря этому и выход за пределы монастыря под предлогом 
исповеди помыслов не будет иметь свободы среди монахов, чтобы не-
заметно для себя вместо спасительного лекарства они не принимали 
смертоносных стрел, а вместо искомого исцеления не получали ран 
через эти оконца. Пусть самую лучшую для питья воду братья пьют из 
собственного источника, и через откровение перед игуменом каждый 
получает подходящее для него лечение (перевод по: Дмитриевский 
А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках 
православного Востока. С. 672–673).

Устав монастыря Илиу Вомон (XII в.)
Глава 29. Об исповеди монахов и о том, чтобы все имели духовным 

отцом игумена.
Мы желаем, чтобы весь сонм братий объявлял своему настояте-

лю о случившихся у них, как у людей, душевных язвах или о воз-
никающих скверных помыслах, и все вместе имели его духовным 
отцом… способным против каждого недуга подобрать необходимое 
и полезное (перевод по: Дмитриевский А. А. Описание литургичес-
ких рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока. 
Т. 1. С. 745).

У игумена должны быть помощники, чтобы он имел возможность 
заниматься духовным окормлением братий

Феодор Студит, прп.
Ты не должен принимать на себя хранение казны и заботу о хо-

зяйстве, но да будет твоим ключом величайшая забота о душах — ре-
шить и вязать, по Писанию (Завещание преподобного отца нашего 
и исповедника Феодора, игумена Студийского. Об игумене // Феодор 
Студит, прп. Творения. Т. 2. С. 510).
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Не имей ни кладовых за ключом, ни излишней заботы об эконо-
мии; но вот тебе ключи  — попечение о душах, решить и вязать по 
Писанию. Золото и что потребно вручай экономам и келарям, и как 
требуется по послушанию каждого, сохраняя сам власть над всем, и 
давая назначение каждому лицу, как рассудишь со старшими брати-
ями, и требуй отчет по каждому послушанию. (Завещание. Заповеди 
Настоятелю, 22 // Огласительные поучения и завещание. С. 339).

Никита Стифат, прп.
Что же касается дел монастырских, то все их один выполнить не 

пытайся: довольно с тебя главного и необходимого дела — я имею в 
виду заботу о душах братьев (Жизнь и подвижничество иже во свя-
тых отца нашего Симеона Нового Богослова // Симеон Новый Бого-
слов, Никита Стифат. Аскетические произведения в новых перево-
дах. С. 140–141).

Паисий (Величковский), прп.
Для управления вотчинами и монастырскими работниками на-

стоятель должен иметь опытного во всем брата, способного без пре-
ступления заповедей Божиих и без разорения своей души хорошо 
управлять этими делами, чтобы сам настоятель, будучи свободен от 
всего, мог с большим удобством заниматься духовным попечением о 
душевном спасении братьев и о всяком церковном и общежительном 
благочинии (Устав // Трезвомыслие. Т. 2. С. 46).

Отеческая забота игумена о каждом брате, равная любовь ко всем

Василий Великий, свт.
Что такое отец? Что такое учитель? Тот и другой образует детей для 

подвигов: один сыну, другой ученику старается желать и советовать 
лучшее… И всякому, вознамерившемуся учить, естественно желать, 
чтобы ученики дошли до самого точного уразумения уроков. Итак, 
поелику в отцах природа следует сему закону, то как же наставнику 
святой жизни не пожелать, чтобы обучаемый им не оказался самым 
непорочным и целомудренным в духовной мудрости, когда при том 
ясно он знает, что если ученик сделается таким, то и у людей будет 
он славен, и от Христа получит светлые венцы за то, что служителей, 
или, лучше сказать, братий Его… своею попечительностью соделал 
достойными единения со Христом?
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Посмотрим и с другой стороны. Если ученик от его руководства 
сделается худ, то наставнику будет безутешный стыд на всемирном 
собрании во время Суда, и на всеобщем небесном соборе будет он 
не только постыжен, но и наказан. Поэтому как возможно, чтобы 
наставник не пожелал своему слушателю сделаться благонравным и 
скромным? (Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. С. 361–362).

Авва Орсисий, прп.
Будьте же, Аввы монастырей, заботливы и всякое прилагайте ста-

рание о братиях, со страхом и по правде Божьей. Не злоупотребляйте 
властью, являя ее только в наказаньях, но пример подавайте во всем 
подчиненному вам стаду, так как и Господь наш подавал в Себе при-
мер во всем. — Будьте милосерды ко вверенному вам стаду и помните 
то изречение Апостола, в котором он говорит:…не престаях уча со 
слезами единого когождо вас (Деян. 31). <…> Будем остерегаться, что-
бы кто-нибудь чрез наше нерадение не соблазнился и не пал, научаясь 
словом Господа Спасителя, который говорит в Евангелии: Отче! ихже 
дал еси Мне, не погубих от них никогоже (Ин. 18, 9). Не презрим ни од-
ной души, чтоб кто не погиб чрез наше равнодушие. Ибо, если кто ум-
рет (душевно) по нашей вине, душа его с нашей души взыскана будет 
на суде (Преподобного Орсисия аввы Тавеннисиотского наставления 
// Древние иноческие уставы. С. 163).

Правило св. отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 
старцев

Вам, настоятельствующие аввы, паче всего вменяется в обязан-
ность не иметь лицеприятия, но всех любить равною любовью. Такое 
уравнение угодно Богу, как говорит Пророк: аще воистину правду 
любите, правая судите сынове человечестии (ПС. 57, 2). Ваше дело 
также внимательно смотреть за падающими и всячески стараться 
врачевать их мудрыми мерами исправления. Ведомо да будет вам, 
что кто оставляет погрешающего без исправления, тот ответитза 
него своим лицем. Будьте для всех верными и благими наставника-
ми; обличайте неспокойных; болезнуйте о немощных: будьте терпе-
ливы ко всем. Скольких приобретете вы для Господа, за стольких и 
награду получите, от праведного мздовоздаятеля (Древние иночес-
кие уставы. С. 200).
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Феодор Студит, прп.
Не требуй от других сверх силы их, дели свою любовь поровну 

между всеми, не прилепляйся ни к кому из сестер по кровной склон-
ности (К Евфросинии-игумении // Послания. Кн. 1. С. 448–449).

Никита Стифат, прп.
Раз уж из всех прочих тебя избрал Святой Дух на игуменство… то 

следует тебе, согласно со словом Господа и Бога нашего… как сильно-
му носить немощи слабых, как врачу лечить недуги братьев, как пас-
тырю возвращать заблудших, добрым помогать рождать в изобилии 
добродетель, а исполненных пороком и нерадением удалять от своего 
словесного стада, чтобы не передалась болезнь и здоровым (Жизнь 
и подвижничество иже во святых отца нашего Симеона Нового Бо-
гослова // Симеон Новый Богослов, Никита Стифат. Аскетические 
произведения в новых переводах. С. 140).

Устав женского монастыря Несомненной Надежды (XIV в.)
Обличай во всякое время и всяким способом, когда убедишься в 

грехе и застанешь кого-то согрешающей, но обличай с долготерпени-
ем, обличай собственным примером, обличай с милосердием Хрис-
товым, обличай в кротости духа. Не только обличай, но и наказывай 
ради пользы, и укоряй так же, но кротко, с состраданием, с любовью, с 
утешением, бесстрастно. Ибо пристрастно давать лекарства болящим 
сестрам, побеждаясь гневом и раздражением, больных не освободит 
от недуга… Мы научены учить неведующих и заблуждающихся, а не 
наказывать их, как и слепцов мы поведем за руку, а не станем, конеч-
но, наказывать. И даже когда ты выказываешь недовольство и гнев, 
внутренне при этом нисколько не будь раздражена и разгневана. И не 
только наказывай, но и не замечай благоразумно грехи, и оставляй, и 
прощай… Отпускай же со снисходительностью, зная ограниченность 
человеческой природы и потому доброжелательно относясь к при-
вычкам и немощам, а также различию и свойствам людей, и тогда ни-
какого вреда не будет ни тебе, ни впавшей в грех сестре (перевод по: 
Hippolyte Delehaye. Deux typica byzantins de lépoque des Paléologues. 
P. 36–37).

Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
Игумен должен быть, по правилам святых отец, самому духовным 

отцом всем и искусен в житии иноческом, добре ведать разум Писа-
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ния и устав монастырский, уметь носить немощи немощных с тер-
пением, врачевать душевные болезни с благоразумием, показывать 
всюду собою пример бескорыстия и братолюбия и, кратко сказать, 
будучи первым, быть в делах душевного спасения всем слугою, све-
тильником света и солию благоразумия, слово животно в себе иму-
ще; наставлять вверенную ему братию на путь истинный по званию 
и обязанности каждого и всемерно приобучать внутренней духовной 
жизни (Ч. 2. Гл. 1. О должностях игумена // Великая стража. С. 571).

Беседы игумена с братией

Правила прп. Пахомия Великого
Каждую неделю игумен проводит с братством две беседы (перевод 

по: Δυονύσιος, μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν. Ἀνατολικὸς ὀρθόδοξος 
μοναχισμός. Τ. Β´. Σ. 138).

Иоанн Лествичник, прп.
Когда овцы пасутся, пастырь да не перестает употреблять свирель 

слова, и особенно когда они преклоняются ко сну; ибо волк ничего 
так не боится, как гласа пастырской свирели (Слово к пастырю // Лес-
твица. С. 483).

Феодор Студит, прп.
Старайся непременно преподавать катехизическое поучение триж-

ды в неделю по вечерам, ибо это передано от Отцов и спасительно 
(К Николаю, ученику // Послания. Кн. 1. С. 37).

Дело, для нас необходимое, собираться воедино, совещаться и рас-
суждать не однажды, не дважды, не трижды в год, но непрестанно, 
потому что и брань у нас с врагами непрерывна и непрестанным под-
вергаемся мы искушениям (Подвижнические монахам наставления // 
Добротолюбие. Т. 4. С. 214).

Зосима (Верховский), прп.
[При общих беседах] необходимо нужно иметь бодрость ума, па-

мять трезвую, внимание углубленное и рассуждение незаблуждаю-
щееся. <…> Ибо если бы мы с трезвением слушали святое поучение, 
то… последовали бы читаемому, и научились бы, как бороться со 
страстями и похотями, как послушание иметь, как в общежитии жить 
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и подвизаться в терпении, как пустынническое житие проходить, как 
безмолвствовать, как хранение ума стяжать, как смирения и любви 
достигнуть, как на все труды беспрекословно себя предавать, как под-
визаться соразмерно силам своим (Поучение о послушании. Слово 43 
// Трезвомыслие. Т. 1. С. 620–621).

Таисия (Солопова), игум.
Не мешало бы… пользоваться каждым удобным случаем — вести 

беседу с сестрами духовного характера, выяснить им причины и цель 
того или другого предписуемого им правила, чтоб они, поняв силу и 
сущность требуемого, не смущались бы помыслами испытующими, 
зачем то или иное им предписано… (Устав Леушинского монастыря 
// Сочинения игумении Таисии (Солоповой). С. 246).

Доброклонский А. П.
Считая своей непременнейшей обязанностью поучать братию, он 

[преподобный Феодор Студит] неуклонно, иногда даже не оправив-
шись от болезни, произносил обычныя оглашения и только в исклю-
чительных случаях, как напр. в отлучке, тяжкой болезни и др., остав-
лял братию без них; отсутствующим нередко посылал письменныя 
оглашения. И это не потому только, что того требовал установлен-
ный им обычай, а потому, что к тому побуждали всепроникавшия его 
чувства ответственности пред Богом за братию и любви к ней. Он 
говорил, что день оглашения был для него всегда днем радости и весе-
лья, ибо жених не стремится так на свидание с своей невестой, как он 
желал бесед с братией (Преподобный Феодор, исповедник и игумен 
Студийский. С. 569–570).

[Огласительныя поучения], по мнению Феодора, должны были 
«служить для непавших опорой, для павших врачевством, для нера-
дивых угрозой, прилежных поощрением, новичков правилом к пос-
лушанию, ослабевающих побуждением к терпению, подвергающихся 
вражеским нападениям помощью, упавших духом возбуждением, во-
обще всем для всех». Поэтому польза их велика.

Как растения для того, чтобы приносить плод, нуждаются в по-
ливании водой, так и обучаемые для того, чтобы делать добро, — в 
наставлении словом учителя, и как те засыхают, если их не поливать, 
так и эти становятся негодными, если их не учить… Для того, кто слу-
шает с добрым чувством, огласительное слово есть то же, что для зем-
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ли плуг и для жаждущего вода (Преподобный Феодор, исповедник и 
игумен Студийский. С. 528).

Преодолеть страсти нелегко; напротив, это гораздо труднее и тре-
бует больших усилий, чем всякий другой труд и занятие… Природа 
наша удобопреклонна ко греху, склонна к спячке и стремится книзу, 
забывая о наставлениях, поэтому всегда нуждается в том, чтобы ее 
возбуждали, как бы острием, ударом слова, дабы пробудить, требует, 
чтобы постоянно повторяли старое, засевали новыми наставления-
ми, увещавали, обличали.

Возбуждаемая таким способом и, как плетью, нахлестываемая об-
личениями, душа убегает от общения с страстями и отыскивает путь 
истины. К тому же нам предстоит здесь, на земле, вечная, никогда не 
прекращающаяся война с кознями диавола, и потому так же посто-
янно нужны вооружение, ободрение, направление и помощь в войне, 
как нужны сражающемуся воину или состязающемуся в беге поощ-
рение и воодушевление (Преподобный Феодор, исповедник и игумен 
Студийский. С. 529).

Восточное православное монашество
[Преподобный Пахомий Великий в своих правилах для монахов 

заповедует: «Каждую неделю игумен проводит с братством две бесе-
ды»]. Сегодня каждый монах имеет возможность самому свободно 
читать книги, которые периодически ему будет указывать его духов-
ный руководитель. Тем не менее, не упраздняется обязанность игу-
мена общежития поучать братство в вопросах монашеской жизни и 
православного подвижничества. Чтение  — неотъемлемый элемент 
монашеского жительства, но чтобы научить монаха монашеской жиз-
ни и воле Божией, книг недостаточно. Нужно живое лицо, которое 
будет лично беседовать с монахом об этом. (перевод по: Δυονύσιος, 
μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν. Ἀνατολικὸς ὀρθόδοξος μοναχισμός. Τ. 
Β´. Σ. 487).

Добродетели, которым игумен учит братий

Правила блж. Августина
Как влюбленные в Божественную красоту издают аромат прекрас-

ного Христова благоухания святостью своей жизни (см. 2 Кор. 2, 15), 
так и вы соблюдайте эти заповеди как влюбленные: не рабски, как 
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бы находясь еще под законом, но свободно, потому что вы под бла-
годатью (перевод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ 
ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 350–351).

Читайте раз в неделю эту небольшую книжку [то есть устав], для 
того чтобы вы могли смотреть в нее как в зеркало и не пренебрегать 
ничем по забывчивости. Если вы убедитесь, что соблюли написанное 
в ней, тогда возблагодарите Господа, подателя всякого блага. Если 
же кто-либо из вас увидит свое упущение, пусть сожалеет о про-
шлом и будет внимателен в будущем, молясь, чтобы получить про-
щение долга и не попасть снова в искушение (перевод по: Αἰμιλιανὸς 
Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 351–352).

Иоанн Лествичник, прп.
Прежде всего оставляй сынам твоим в наследие непорочную веру и 

святые догматы, чтобы тебе не только сынов, но и внуков твоих при-
вести к Господу путем православия (Слово к пастырю // Лествица. 
С. 502).

Феодор Студит, прп.
Поучай их, внушай им спасительные заповеди: любить одного 

только Христа, а не плоть и кровь, быть нестяжательными и ничего 
не иметь собственного, не быть пристрастными и не оказывать осо-
бенной любви к своим близким, быть ревностными и не предавать-
ся лености в подвижничестве (К игумении Игнийской // Послания. 
Кн. 2. С. 7).

Устав Глинской пустыни
[Настоятель] да прилежит сам прочитывать Божественные писа-

ния и о сем да побуждает и братию; да поощряет их к подвигу мо-
нашескому, паче же к умному деланию и к молитве Иисусовой; да 
вразумляет их, как проходить подобает постепенно деятельные и 
мысленные подвиги монашества, и по сим степеням каковы опаснос-
ти самочинным и высокомудрым предлежат, и как сущие в повинове-
нии, отсечении своея воли и простодушии успевают и достигают до 
просвещения и сподобляются, по благодати, умного делания и сер-
дечной молитвы (Глинская Рождество-Богородицкая общежительная 
пустынь. С. 140–141).
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Индивидуальный подход игумена к каждому брату

Василий Великий, свт.
Разумно настоятельствующий умеет в точности изведывать нра-

вы, страсти и душевные стремления каждого и соглашать с этим свое 
распоряжение каждым (Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. 
С. 366–367).

Глава 31. О том, что настоятель должен сообразовывать свои при-
казания с телесными силами подчиненных, и о скрывающих свои 
силы

Настоятелю нужно обращать внимание на то, чтобы не делать 
приказаний, превышающих телесные силы, и через это бессильного 
не довести до прекословия. Он должен, как отец, одинаково распо-
ложенный и близкий ко всем, смотреть на телесные силы каждого и 
сообразно с тем размерять и распределять свои приказания (Подвиж-
нические уставы // Творения. Т. 2. С. 372–373).

Правила блж. Августина
Всем вам [игумен] показывает пример добрых дел: он исправляет 

резвых, ободряет робких, поддерживает слабых, терпелив со всеми 
(перевод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ 
κανόνες. Σ. 345).

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Всегда должен помнить авва, что он есть, помышлять о том, кем на-

зывается и знать, что кому больше вверено, с того больше и взыщет-
ся. Да ведает, сколь трудное и тяжелое дело взял он на себя — управ-
лять душами и устроять нравы многих. Пусть старается действовать 
на всех, на кого ласками, на кого угрозами, на кого убеждениями, ко 
всем применяясь, судя по их свойствам, или по их разумности, чтобы 
не допустить чего вредного во вверенное ему стадо, а напротив, всег-
да радоваться о его умножении и преуспеянии (Древние иноческие 
уставы. С. 597).

Эмилиан (Вафидис), архим.
[Правило блаженного Августина гласит:] Игумену не следует рас-

пределять пищу и одежду всем поровну, потому что не у всех одинако-
вое здоровье, но лучше каждому брату давать их по его силам.
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Монастырь — это подлинные объятия, где все устроено как подо-
бает. Различный подход к братьям — это икономия, для того чтобы 
каждый научился сам нести свой крест ради Господа. Если мы пренеб-
режем такой икономией, то весь порядок извратится: крепкие душой 
и телом станут ни на что не годными, потому что не захотят нести 
подвига, как того требует игумен, а немощные — бывшие богачи или 
вообще слабовольные по характеру  — будут подвизаться, хотя они 
не привыкли к суровой жизни (перевод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, 
ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 256).

Игумен — источник утешения и вдохновения для братий

Паисий (Величковский), прп.
Укрепляемая помощью Божией, саму себя представляй [сестрам] 

в образец всякого благого дела прилежным исполнением заповедей 
евангельских, любовью к Богу и ближнему, кротостью и смирением, 
преглубочайшим всегда и ко всем миром Христовым, материнским к 
ним милосердием, терпением и долготерпением, молением со слеза-
ми, утешением и побуждением на всякое дело благое, нося с любовью 
Божией все тяготы их и немощи, горя к ним любовью Божией, как к 
сестрам и ученицам Христовым… (Письмо настоятельнице Арзамас-
ской Алексеевской общины // Трезвомыслие. Т. 2. С. 66).

Серафим Саровский, прп.
Всякий настоятель да сделается и пребудет всегда в отношении к 

подчиненным благоразумной матерью. Чадолюбивая мать не в свое 
угождение живет, но в угождение детей. Немощи немощных чад сно-
сит с любовью, в нечистоту впадших очищает, омывает тихомирно, 
облачает в ризы белые и новые, обувает, согревает, питает, промыш-
ляет, утешает и со всех сторон старается дух их покоить так, чтоб 
никогда не слышать ей малейшего их вопля, и таковые чада бывают 
благорасположены к матери своей. Так всякий настоятель должен 
жить не в свое угождение, но в угождение подчиненных, должен к 
слабостям их быть снисходителен, немощи немощных нести с любо-
вью, болезни греховные врачевать пластырем милосердия, падших 
преступлениями подымать с кротостью, замаравшихся скверною 
какою-либо порока очищать тихо и омывать их возложением на них 
поста и молитв сверх определенных обще для всех, одевать учением 
и примерной жизнью своею в одежды добродетелей, непрестанно 
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бдеть о них, всеми способами утешать их и со всех сторон ограждать 
мир их и покой так, чтобы никогда не было слышно ни малейшего их 
вопля, ни ропота; и тогда они с ревностью будут стремиться, чтобы 
доставить мир и покой настоятелю (Духовные наставления мирянам 
и инокам // Радость моя. С. 624).

Нектарий Эгинский, свт.
Ты должна знать, что если ты пребываешь в добром здравии, то 

здоровы будут и сестры, а если ты заболеешь, страдать будут и те, 
которые чувствуют себя здоровыми. Запечатлей как следует это в 
своем уме вместе со следующим: знай, что твое хорошее настроение 
просветляет лица сестер и превращает монастырь в рай. Плохое на-
строение и печаль передаются сестрам, и радость изгоняется из рая. 
Знай, что радость и хорошее настроение сестер зависят только от 
тебя. Твой долг сохранить их в их сердцах. Тебе следует упражняться 
в этом, пересиливая саму себя. Не предавайся грустным мыслям, это 
задевает сестер. Мзда твоя будет велика, если ты станешь для них че-
ловеком, сообщающим радость (Письмо игумении Ксении // Амвро-
сий (Фонтрие), архим. Святитель Нектарий Эгинский. С. 92).

Эмилиан (Вафидис), архим.
[Правило блаженного Августина гласит]: Игумен должен старать-

ся быть любимым больше, чем внушать страх, помня всегда, что он 
отвечает за вас перед Богом…

Если монах не любит своего настоятеля, если его сердце не трепе-
щет любовью к нему, то песчинка ему покажется горой… тогда как 
любовь к игумену превращает горы в песчаные крупинки (перевод 
по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. 
Σ. 347).

Молитва игумена за своих чад

Феодор Студит, прп.
Ты получил в управление паству Христову — бодрствуй, паси, тру-

дись, как Иаков (Быт. 31, 40), и в холод умственной ночи, и в жару 
дневную, укрепляя ослабевшее, перевязывая сокрушенное, молитва-
ми отгоняя духовных хищников (Письма к разным лицам // Творе-
ния. Т. 3. С. 317).
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Моисей Оптинский, прп.
Во время трапезы блеснуло в уме разумение относительно до со-

жительствующих со мною братий, чтобы их погрешности, видимые 
мною и исповедуемые ими, принимать на себя и каяться, как за собс-
твенные свои… За непременный долг полагаю впредь наблюдать па-
мять Божию и не решаться ни на какое предложение, не помолившись 
довольно Богу и не размысливши, согласно ли оное с волею Вышнего 
и с силами моими (Преподобный Моисей. Свято-Введенская Оптина 
пустынь, 2004. С. 53).

Амвросий Оптинский, прп.
Занимайся предлежащим делом  — делом спасения вверенных 

(тебе) и делом обительным. Правда, что и молитва в этом много 
помогает, как царь Давид более надеялся на молитву в ограждение 
царства своего, нежели на оружие, но не оставлял совсем и оружия. 
Всякое дело хорошо в свое время и в своем месте. Так и начальнице 
обители следует поступать; более нужно надеяться на молитвенное 
ограждение, но совсем не оставлять и присмотра за сестрами и бла-
говременнаго наставления и вразумления, чтобы не закрался как-
нибудь хищный волк и не похитил хотя единую из дремлющих овец 
(Письма к монашествущим. С. 259).

6. О добродетели послушания

Определение и значение добродетели послушания

Диадох Фотикийский, блж.
Послушание есть, как достоверно известно, первое в числе ввод-

ных (новоначальных) добродетелей добро; ибо оно отсекает кичение, 
и порождает в нас смиренномудрие. Почему бывает входною дверию 
любви ко Христу  — Богу для тех, кои с сердечным расположением 
держатся его. Отложив его Адам низпал во глубину ада. Господь же 
возлюбив его, в силу домостроительства нашего спасения, послуш-
лив был Отцу Своему даже до креста и смерти (Фил. 2, 8), — и это 
тогда, как ни в чем не меньше был величества Его, — чтоб, своим пос-
лушанием загладив вину преслушания человеческаго, тех, кои пожи-
вут в послушании, возвесть к блаженной и вечнующей жизни. Итак, 
тем, кои восприемлют борьбу с гордынею диавольскою, прежде всего 
должно возревновать о сей добродетели, — и она, предшествуя, неза-
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блудно покажет им потом все стези добродетелей (Подвижническое 
слово // Добротолюбие. Т. 3. С. 31–32).

Василий Великий, свт.
Они [то есть общежительные монахи] в равной мере и рабы, и гос-

пода друг другу, и с непреоборимою свободою взаимно оказывают 
один перед другим совершенное рабство — не то, которое насильно 
вводится необходимостью обстоятельств, погружающею в великое 
уныние плененных в рабство, но то, которое с радостью производит-
ся свободою произволения, когда любовь подчиняет свободных друг 
другу и охраняет свободу самопроизволением (Подвижнические ус-
тавы // Творения. Т. 2. С. 352).

Иоанн Лествичник, прп.
О, вы, которые решились вступить на поприще сего мысленного 

исповедничества; вы, которые хотите взять на выю свою иго Хрис-
тово; вы, которые отселе желаете сложить бремя свое на выю друго-
го; которые стремитесь добровольно продать себя в рабство, чтобы в 
замену оного получить истинную свободу; вы, которые преплываете 
великую сию пучину, будучи поддерживаемы руками других: знайте, 
что вы покусились идти путем кратким, хотя и жестоким, на котором 
одна только есть стезя, вводящая в заблуждение: она называется са-
мочинием. Кто совершенно отвергся самочиния и в том, что он почи-
тает добрым, духовным и богоугодным, тот уже достиг цели, прежде 
нежели вступил в подвиг, потому что послушание есть неверование 
себе самому во всем добром, даже до конца жизни своей (О послуша-
нии // Лествица. С. 60–61).

Варсануфий Великий и Иоанн, прпп.
Отсечение своей воли есть кровопролитие и для достижения сего 

человек должен потрудиться до смерти и отвергать свою волю (Руко-
водство к духовной жизни. С. 189).

Феодор Студит, прп.
Ибо для послушника что может быть сладчае, вожделеннее и ра-

достнее, как жить по заповеди и ничего не делать по своей воле? 
В этом и состоит истинное послушание; это и есть блаженная жизнь; 
это многопечальный и беспечальный подвиг: многопечальный, пока 
еще кто одержим своими желаниями; беспечальный, когда кто успе-
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вает совершенно отсечь свою волю, и кто потому имеет дерзновение 
сказать апостольски: живу не ктому аз, но живет во мне Христос (Гал. 
2, 20) (Подвижнические монахам наставления // Добротолюбие. Т. 4. 
С. 593).

Григорий Синаит, прп.
Наилучшим и первейшим врачом для изнемогших [в соблюдении] 

заповедей и твердо решивших извергнуть непроницаемую мглу яв-
ляется нерассуждающее послушание во всем с верою. Оно есть жи-
вительное и многосоставное целебное средство для пьющих его и 
нож, зараз очищающий рубцы ран. Всему другому предпочитающий 
действие этим [ножом] с верою и простотою одним ударом отсек все 
страсти. Он не только достиг безмолвия, но послушанием уже и осу-
ществил его, найдя Христа, сделавшись и называясь Его подражате-
лем и рабом (Весьма полезные главы, расположенные акростихами // 
Творения. С. 50).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
…Чин, предавший себя послушанию, находится в совершенной 

зависимости от Бога и от духовных отцов, почему и имеет большую 
славу. Благое дело — послушание, проходимое ради Бога! Наследуй-
те, хотя бы отчасти, о чада, эту добродетель! Послушание — спасение 
для всех верующих. Послушание — родительница всех добродетелей. 
Послушание  — дверь в Царство Небесное. Послушание отверзает 
небеса и возвышает человеков от земли. Послушание сожительству-
ет Ангелам. Послушание — пища всех святых: воспитанные им, как 
млеком, они при посредстве его достигли совершенства (Полн. собр. 
творений. Т. 6: Отечник. С. 448–449).

Приуготовительное обучение к непрестанной молитве соверша-
ется посредством послушания и упражнения в монастырских тру-
дах, как сказал преподобный Филимон: «Бог хочет, чтобы мы являли 
наше тщание к Нему сперва в трудах, потом в любви и непрестан-
ной молитве». Ничто так не способствует молитве, как послушание, 
умерщвляющее нас для мира и для самих себя. Великое благо молит-
вы проистекает из послушания, сказал преподобный Симеон Новый 
Богослов (О существенном делании монаха // Полн. собр. творений. 
Т. 2. С. 148).
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Силуан Афонский, прп.
Редко кто знает тайну послушания. Послушливый велик пред Бо-

гом. Он подражатель Христу, Который дал нам в Себе образ послуша-
ния. Послушливую душу любит Господь и дает ей Свой мир, и тогда 
все хорошо, и ко всем она чувствует любовь (Старец Силуан Афонс-
кий. С. 358).

Почему Святые Отцы послушание ставили выше поста и молитвы?
Потому, что от подвигов без послушания рождается тщеславие, а 

послушник все делает, как ему сказано, и не имеет повода гордиться. 
Кроме того послушливый отсек свою волю во всем и слушает своего 
духовного отца, и потому ум его свободен от всякой заботы и чисто 
молится. У  послушливого на уме один Бог и слово старца, а у пре-
слушника ум занят разными делами и осуждением старца, и потому 
не может он созерцать Бога (Старец Силуан Афонский. С. 359–360).

Софроний (Сахаров), схиархим.
Послушание  — основа монашества, оно возводит человека в тот 

мир, который неописуем, ибо ни одно человеческое понятие непри-
ложимо к нему. Послушание есть тайна, которая открывается только 
Духом Святым, и вместе оно есть таинство и жизнь в Церкви…

С доверием, с готовностью, с любовью, с радостью отдавая свою 
волю и всякий суд над собой духовному отцу, послушник тем самым 
совлекается тяжелого груза земной заботы и познает то, чему невоз-
можно определить цены — чистоту ума в Боге…

Послушание есть духовное таинство в Церкви, и потому отноше-
ния между старцем и послушником имеют священный характер. Как 
сказано выше, таинство это для послушника состоит в том, чтобы на-
учиться творить волю Божию, чтобы вступить в сферу воли Божест-
венной и тем приобщиться Божественной жизни; а для старца в том, 
чтобы молитвою и подвигом своей жизни привести послушника к 
познанию этого пути и воспитать в нем истинную свободу, без кото-
рой невозможно спасение. Истинная свобода там, где Дух Господень, 
а потому и цель послушания, как и вообще христианской жизни, — 
стяжание Духа Святого (Старец Силуан Афонский. С. 443–447)

Старец Иосиф Ватопедский
Итак, кто хочет совлечь с себя кожаные ризы многообразных со-

грешений, скрывающих наше истинное человеческое лицо, пусть 
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добровольно вступит на поприще послушания и тогда, оставив все 
попечения и следуя своему намерению, он скоро достигнет доброй 
пристани спасения, где лицом к лицу увидит свой Первообраз  — 
сладчайшего Владыку нашего, Который Сам прошел этим лучшим 
путем и преподал его нам как урок безопасного достижения цели на-
шей жизни (Слово о послушании // Слова утешения. С. 158).

Феодор Студит, прп.
Никто не ублажай и не называй истинным послушником ни стол-

пника, ни затворника, ни пустынника. Я сказал истинным, потому 
что истинный послушник есть только тот, кто душу свою предал на-
стоятелю и пребывает в воле его даже до крови. Улучив же такое 
благо, должны мы радоваться и торжествовать; ибо оно очень див-
но (Подвижнические монахам наставления // Добротолюбие. Т.  4. 
С. 146).

Велики, конечно, ради Бога укрывавшиеся в горах, вертепах и про-
пастях земных, — столпники, пещерники, затворники. Но и наш чин 
ничем ни меньше их. — Ведомо вам, что Сам раздаятель даров, со-
шедши на землю, не пустынный избрал себе род жизни, не столпни-
ческий и не другой какой, но благоволил пожить в послушании, как 
Сам негде говорит в Евангелии: — снидох с небесе не да творю волю 
Мою, но волю пославшаго Мя Отца… Так Господь, воплотившись, не 
другой какой, а наш послушнический образ жизни благоволил при-
ять. Не утешительно ли и не радостно ли должно быть для нас, что 
мы проводим жизнь в подражании Ему? (Подвижнические монахам 
наставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 325).

Свойства послушания

Василий Великий, свт.
А истинное и совершенное послушание подчиненных наставнику 

выказывается в том, чтобы не только по совету настоятеля удержи-
ваться от несообразного, но чтобы без его воли не делать даже и пох-
вального. Ибо воздержание и всякое злострадание тела на что-нибудь 
полезно; но если кто, следуя собственным стремлениям, делает себе 
угодное и не повинуется совету настоятеля, то прегрешение его будет 
важнее заслуги, потому что противляяйся власти, Божию повелению 
противляется (Рим. 13, 2) и награда за послушание выше награды за 
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преуспеяние в воздержании (Слово о подвижничестве // Творения. 
Т. 2. С. 146).

Зосима (Верховский), прп.
Нам предано не для свободы идти в иночество, но для того, что-

бы 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 понуждения повиноваться 
не ради чего иного, но только ради Бога и своего спасения.

О различных свойствах послушания
1-е. Послушник совершает дело с негодованием, роптанием и пре-

кословием. Как сам он, так и дело его достойны отвержения.
2-е. Совершает повеленное неохотно, с сопротивлением, насилуя 

себя с молчанием. И этого дело не приемлется.
3-е. Совершает также неохотно, с сопротивлением. Но понуждает 

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 недугом, потому что не 
печалится о такой своей страстной одержимости. Еще и то есть при-
знак недуга душевредного, если не признает себя виновным.

4-е. Совершает не Бога ради, но ради тщеславия и похвалы; такой 
прельстился.

5-е. Совершает, чтобы быть любимым отцом и братьями, не по-
мышляя о благоугождении Господу. Такой — человекоугодник, а не 
Божий угодник, и чужд он Божия воздаяния.

6-е. Совершает повеленное просто, без всякой мысли. Такой упо-
добляется животному тихому, смирному и не имеющему разума и ос-
тается без награды, а может быть, еще и осудится, если отец и Святое 
Писание научают его и вразумляют, с каким мудрованием 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 по-
рицает сам себя и скорбит о том, что видит себя так противящимся 
повиновению, и понуждает себя, чтобы благосклонно и в точности 
творить повеленное. Такой хотя и борим от врага и не очищен от 
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страстей, но всё же уподобляется облеченному в броню и не побеж-
дающемуся 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 все то, что 
противно его воле и желаниям. Такой близок к бесстрастию.

(Поучение о послушании // Трезвомыслие. Т. 1. С. 469, 512–513).

Старец Иосиф Ватопедский
Когда проходит время и послушник продолжает этот добрый 

подвиг бескровного мученичества, в нем рождается более совер-
шенный вид послушания, представляющий собой более зрелую 
энергию человеческого духа и его благого стремления на основа-
нии заповедей Христа, любовь Которого разжигает пламенного 
подвижника. Послушание, переходя из сферы «повелевающего 
предписания» в сферу любви, изменяет существо жизни челове-
ка. Из сухих предписаний и взаимоотношений но основе законов 
человек переходит в область мира и всеединства любви и счастья 
во Христе: так становится достижимым Царство Божие на земле 
(см. Мф. 6, 10). Послушание, обогащенное опытом и основанное 
на любви, понуждает послушника искать воли ближнего, всякого 
ближнего, и во всем утешать его по заповеди любви (Слово о пос-
лушании // Слова утешения. С. 156).

Эмилиан (Вафидис), архим.
Они должны усердно упражняться в совершенном послушании друг 

другу, быть мирными, кроткими, благоразумными, не гордиться, не 
оскорблять друг друга, не злословить, не насмехаться, не многосло-
вить, не кичиться. [Правило прп. Макария]

Совершенное послушание означает, что нет тебе оправдания, когда 
ты не исполняешь того, что желает другой. Мыслишь ли ты, поступа-
ешь ли, живешь ли так, как хочет другой? Склоняешь ли свою выю 
пред суждением, мнением, опытом другого или добиваешься того, 
чтобы он тебя слушал и понимал? Если ты ищешь последнего, то у 
тебя нет ни любви к Богу, ни совершенного послушания. Для себя ты 
всецело божество, которое отстаивает свои права. Ты не мертв ради 
Бога (перевод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ 
ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 358).
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Софроний (Сахаров), схиархим.
Монашеское послушание не есть — «дисциплина». Послушание мо-

нашеское есть — религиозный акт, и, как таковой, непременно должен 
быть свободным, иначе он теряет свое религиозное значение. Послу-
шание только тогда духовно плодотворно, когда оно носит характер 
свободного отсечения своей воли и рассуждения перед старцем ради 
искания путей воли Божией. В этом искании воли Божией и заключена 
сущность нашего послушания (Старец Силуан Афонский. С. 447).

7. Об отношениях между братией

Послушание игумену и старшим братиям

Василий Великий, свт.
Как Бог, Который Отец всем и благоволит именоваться так, требует 

от Своих служителей самой точной благопокорности, так и духовный 
у людей отец, сообразовывающий распоряжения свои с Божиими 
законами, требует беспрекословного послушания (Подвижнические 
уставы // Творения. Т. 2. С. 354–355).

Благопокорность святых Богу должны мы брать себе за образец 
послушания настоятелю. (Подвижнические уставы // Творения. Т. 2. 
С. 363).

Исаия Отшельник, прп.
Будем во всем послушны отцам нашим по Богу, отсекая всякую 

волю свою, чтоб, за совершенную покорность им, пребыло на нас бла-
гословение их, как на Елисее (Слово 25 // Поучения и слова преподоб-
ных Аввы Исаии Отшельника и Марка Подвижника. С. 244).

Феодор Студит, прп.
Убелитесь и возблистайте, как сыны света; старшим оказывайте 

уважение, послушание и благопокорливость; взаимная любовь да 
множится в вас; своему же нраву следование и самосоветие ненавис-
тны да будут вам (Подвижнические монахам наставления, 94 // Доб-
ротолюбие. Т. 4. С. 212).

Во всем пусть будет страх Божий, приковывающий и пригвожда-
ющий плоть нашу.…Младшие, повинуйтесь старшим: Бог не есть Бог 
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неустройства, но мира. Настоятели, божественно любите подвласт-
ных, и не по властолюбию, но по добродетели и благости требуйте 
подчинения и послушания (Послания. Кн. 1. С. 216–217). 

Эмилиан (Вафидис), архим.
Послушание имеет более широкие границы, то есть оно выража-

ется в подчинении некоторым лицам… Обращаются к особо назна-
ченным лицам: к эпитропам, или к старшей братии, составляющей 
Духовный Собор, или к старшим на послушаниях. Им и подчиня-
ются. Когда-то над всеми этими лицами стояли первенствующие. 
К  ним обращались по духовным вопросам и за разрешением спо-
ров, а когда вопрос был важный, тогда обращались прямо к старцу-
игумену.

Итак, в монастыре существует некая пирамида, на вершине кото-
рой — старец-игумен, а ниже — лица, занимающие административ-
ные должности, и вообще все братство, и мы обращаемся к брать-
ям, стоящим ниже игумена, и слушаемся их (перевод по: Αἰμιλιανὸς 
Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 22–23).

Уважение к старшим по чину и возрасту

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Младшие по иночеству должны почитать старших по нему, а стар-

шие должны любить младших… Где бы ни встретились братья,  — 
младший у старшего просит благословения. Когда подходит старший, 
младший должен встать и дать ему место. Младший не должен са-
диться, если не прикажет ему старец; чтобы исполнялось всегда на-
писанное: в почтительности друг друга предупреждайте (Рим. 12, 10) 
(Древние иноческие уставы. С. 645–646).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
К старшим должно оказывать уважение, к иеромонахам подходить 

под благословение с благоговением и верою. Уважение это должно 
иметь по долгу и из любви, а не по человекоугодию или другому ка-
кому-нибудь побуждению века сего, чуждому монашеского настрое-
ния, чуждому духа Церкви (Правила наружного поведения для ново-
начальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 20).
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Серафим (Кузнецов), игум.
Все живущие в монастыре по чинам, званию и летам должны друг 

другу отдавать достойную честь и даже предпочитать друг друга 
(Мужской общежительный устав. С. 229).

Равная ко всем любовь

Василий Великий, свт.
Итак, надобно, чтобы любовь у всех и ко всем была равная и оди-

наковая, а почтение воздавалось каждому по достоинству. У  людей 
же, так между собою сопряженных, телесное родство не будет иметь 
преимущества в отношении к любви (Слово о подвижничестве // 
Творения. Т. 2. С. 147).

Вопрос 162. Какую любовь должно иметь друг к другу?
Ответ. Какую Господь показал и какой научил, сказав: Любите друг 

друга, якоже Аз возлюбих вы. Болши сея любве никтоже имать, да кто 
душу свою положит за други своя (Ин. 15, 12–13). А если должно по-
лагать душу, то тем более необходимо в отдельных случаях оказывать 
усердие к пользе каждого, не сообразуясь с людскими отношениями, 
но с целью благоугождения Богу (Правила, кратко изложенные… // 
Творения. Т. 2. С. 269–270).

Феодор Студит, прп.
Пусть никто не будет к одному расположен более, чем к прочим. 

Это позор для него, и он становится причиною соблазна для братства. 
Но да сияет равная ко всем любовь (Великое оглашение // Творения. 
Т. 1. С. 374).

Тайная дружба и осуждение ближних

Василий Великий, свт.
Надобно братиям иметь любовь друг к другу, но не должно двоим 

или троим, согласившись между собою, заводить особенные дружес-
кие связи. Ибо это не любовь, а возмущение и разделение и вместе 
доказательство порочности сдружившихся. Если бы они любили об-
щее благочиние, то имели бы общую и равно внимательную любовь 
ко всем, а когда, отсекая и отделяя себя, они становятся обществом в 
обществе, то такой союз дружбы есть союз злой, и таких людей сво-
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дит что-нибудь отличающееся от общего дела, какое-нибудь новов-
ведение против господствующего благоустройства (Подвижнические 
уставы // Творения. Т. 2. С. 371–372).

Но в этом общежитии закон любви не дозволяет частных содру-
жеств и товариществ. Ибо частные пристрастия, по всей необхо-
димости, много вредят общему согласию. А  теперь надобно, чтобы 
все смотрели друг на друга с равномерным расположением и чтобы 
всем обществом владела одна мера любви. Если же найдется кто, под 
каким-нибудь предлогом расположенный с большею любовью к мо-
наху-брату, или родственнику, или к кому другому, то да уцеломуд-
рится, как делающий обиду обществу. Ибо избыток расположения к 
одному лицу обличает великое оскудение любви к другим (Слово о 
подвижничестве // Творения. Т. 2. С. 143).

Но поелику все непременно обязаны любить друг друга с равно-
мерным расположением, то оскорбительно для общества, когда на-
ходятся в нем отдельные какие-нибудь собратства и сотоварищества. 
Ибо любящий одного предпочтительно пред другими обличает себя в 
том, что не имеет совершенной любви к другим. Посему равно долж-
ны быть изгнаны из общества и непристойная ссора, и частная рас-
положенность, потому что от ссоры происходит вражда, а от частной 
дружбы и близости происходят подозрения и зависть. Ибо наруше-
ние равенства везде бывает в унижаемых началом и предлогом завис-
ти и неприязни (Слово о подвижничестве // Творения. Т. 2. С. 146).

Монаху должно прежде всего… при старших молчать, к равным 
иметь любовь, вовсе не говорить ни о ком худо, не оговаривать, ни 
даже вообще слушать с приятностью оговоры, не скоро верить тому, 
что говорят на кого. (Слово о подвижничестве // Творения. Т. 2. 
С. 136–137).

Авва Исаия, прп.
Если кто начнет судить брата своего в твоем присутствии, то, хотя 

судимый будет из числа тех, которые тебя самого судят, скажи ему 
со смирением: прости мне, брат мой, грешен я и немощен и повинен 
сам тому, о чем ты говоришь; почему не могу этого слышать (Правила 
и советы новоначальным инокам // Поучения и слова преподобных 
аввы Исаии и Марка Подвижника. С. 301).
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Феодор Студит, прп.
Но обратимся опять к нашему происшествию. Вторая причина 

его — это то, что вы заводите между собой частную дружбу и тайные 
партии. Когда, чадо, такой человек станет подходить к тебе, отскочи 
от него и ни в коем случае его не слушай. Когда он начнет что-нибудь 
говорить тебе для того, чтобы подорвать твою преданность и любовь 
к игумену, беги от него, как от огня, ибо вкрадывающееся потихонь-
ку зло направляется на самый главный пункт спасения... Никому не 
открывайте своей души и никого, кроме меня, не берите себе в руко-
водители (Великое оглашение // Творения. Т. 1. С. 312).

Увы, когда двое связаны одним и тем же, имеют сравнительно час-
тые разговоры между собой, подолгу сидят и заседают, хотя бы это 
были из первых начальников или старцев, и особенно когда они воз-
буждают в друг друге тайные и пристрастные помышления под ви-
дом оказания и получения пользы, ибо там посреди них не Христос, а 
сам сатана (Великое оглашение // Творения. Т. 1. С. 389).

Отцы наши не слушали осуждения или клеветы; но если кто кле-
ветал, то слышащий или затыкал свои уши, или обращал клевету на 
добро. А мы ныне скоро обращаем слух наш к тому, кто осуждает, и 
с большою охотою слушаем пересуды (Поучение 91 // Огласительные 
поучения и завещание. С. 315–316).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Для вступившего же в монастырь предлежит другого рода милос-

тыня: милостыня невещественная. Она заключается в том, чтоб мы не 
осуждали ближних, когда они согрешают, но миловали их, чтоб даже 
не судили о ближних, говоря о одних хорошо, а о других худо; та-
кой суд непременно сопряжен с отвержением смирения, с гордынею, 
присваивающею человеку то, что принадлежит единому Богу (Полн. 
собр. творений. Т. 5: Приношение современному монашеству. С. 249).

Любовь проявляется в смирении и терпении

Василий Великий, свт.
Вопрос 198. Что такое смиренномудрие и как его приобрести нам?
Ответ. Смиренномудрие, по определению апостола, состоит в том, 

чтобы всех почитать превосходнейшими себя самого (см. Флп. 2, 3). 
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Приобретает же его человек, если… будет равно во всяком деле и не-
прерывно прилагать попечение к упражнениям в смиренномудрии 
и приучать себя к ним (Правила, кратко изложенные… // Творения. 
Т. 2. С. 280).

Авва Дорофей, прп.
Каждый смиряйся перед Богом и перед братом своим и отсекай 

свою волю. Поистине хорошо, если кто, делая какое-либо и доброе 
дело, предпочтет в нем брата своего и уступит ему: таковой получит 
большую пользу перед тем, кому он уступит (О страхе Божием // Ду-
шеполезные поучения. С. 51–52).

Но старайтесь всеми силами вашими с любовью исполнять всякое 
служение ваше, со смиренномудрием, преклоняясь друг перед другом, 
почитая и прося друг друга, ибо нет ничего сильнее смиренномудрия. 
Однако если когда кто увидит, что сам он или ближний его скорбит, 
то оставьте дело, которое производит соблазн, уступайте друг другу, 
не настаивайте на своём до того, чтобы последовал вред: ибо лучше, 
как я тысячекратно говорил вам, пусть дело не исполнится так, как вы 
хотите, но будет так, как случится и как требует того нужда, нежели, 
чтобы от усилия вашего или самооправдания, хотя бы они и были 
благовидны, вы смущали или оскорбляли друг друга и чрез то теря-
ли многое ради малого (О страхе Божием // Душеполезные поучения. 
С. 55–56).

Итак, постарайтесь, как мы сказали, удерживать язык свой, что-
бы не сказать чего-либо худого ближнему и никого не соблазнять ни 
словом, ни делом, ни взглядом, ни другим каким-либо образом, и не 
будьте удобораздражительны, чтобы, когда кто-нибудь из вас услы-
шит от брата своего неприятное слово, не возмущаться тотчас гне-
вом, не отвечать ему дерзко и не оставаться в оскорблении на него: 
это неприлично хотящим спастись, неприлично подвизающимся. 
Приобретите страх Божий и с благоговением встречайте друг друга, 
каждый преклоняя главу свою пред братом своим, как мы сказали 
(О страхе Божием // Душеполезные поучения. С. 51–52).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Невещественная милостыня заключается в том, чтоб мы не возда-

вали злом за зло, но за зло воздавали добром; невещественная милос-
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тыня заключается в том, чтоб мы прощали все оскорбления и обиды, 
наносимые нам ближними, а по отношению к себе признавали эти 
оскорбления и обиды истинными благотворениями, очищающими 
нас от греховной скверны. (Полн. собр. творений. Т. 5: Приношение 
современному монашеству. С. 249).

Эмилиан (Вафидис), архим.
[Преподобный Антоний Великий говорит:] Никого не укоряй ни за 

какой недостаток, ни по какой причине.
Никогда не будем акцентировать внимание ближнего на какой-

либо его немощи, проблеме. Никогда не будем напоминать ему о его 
пороке, грехе. Ведь человек никогда не исправляется от упрека, равно 
как и от замечания. Надо быть настоящим святым, чтобы найти в себе 
силы исправиться после твоего упрека, указания или замечания (пе-
ревод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ 
κανόνες. Σ. 61).

О том, чтобы братия не говорили о мирском

Василий Великий, свт.
Не подставляй ушей всякому разглагольствующему и не отвечай 

всякому говоруну в беседах, не соответственных цели твоего подвиж-
ничества. Будь слушателем добрых поучений и размышлением о них 
храни свое сердце. Береги свой слух от мирских рассказов, чтобы не 
замарать души своей брызгами грязи. Не старайся вслушиваться, что 
говорят другие, и не вкладывай головы своей в средину беседующих, 
чтобы и самому тебе не быть осмеянным, и их не сделать злоречивы-
ми. Не будь любопытен и не желай все видеть, чтобы не удержать тебе 
в сердце своем гноя страстей. По мере надобности смотри, по мере 
надобности слушай, по мере надобности говори, по мере надобности 
отвечай (Слово о подвижничестве // Творения. Т. 2. С. 133).

Антоний Великий, прп.
Ненавидь праздную речь о всем, что есть от мира сего (Устав от-

шельнической жизни // Поучения. С. 30).

Не занимайся разговорами, относящимися к пустым предметам 
мира сего (Духовные наставления // Поучения. С. 51).



243

Не воспоминай о тех удовольствиях, которым ты предавался не-
когда, о тех играх, которыми ты занимался в то время, когда не забо-
тился о спасении своем; не разговаривай о них и не говори: «Я то и то 
делал, того и того не хотел делать». Воспоминания и разговоры о сем 
могут быть соблазном для тебя (Различные наставления детям своим, 
монахам // Поучения. С. 76).

Иоанн Лествичник, прп.
Добрый и благоустроенный нрав приобретается многим трудом и 

подвигом, но можно в одно мгновение потерять то, что было приоб-
ретено и многим подвигом.…Тлят бо обычаи благи беседы злы (1 Кор. 
15, 33), мирские и непристойные (Слово 3 // Лествица. С. 54–55)

Феодор Студит, прп.
Будем блюсти себя в подобающем благоустроении, особенно живя 

в таком городе. Будем воздерживаться от разговоров о предметах, 
чуждых нам. Чуждо же нам и о царях вести беседы, и о начальни-
ках разговаривать, и о том или другом разведывать. Иная у нас за-
бота, иные и беседы. Мирские о мирском, житейские о житейском 
речи ведут, мы же о Боге Спасителе нашем и о том, что душеполез-
но: о добродетелях, о житии преподобных отцов наших, о смерти, о 
преставлении, о сретении ангелов святых, об ответе пред престолом 
Христовым, о праведном воздаянии, о Царствии Небесном. Беседуя 
так, мы ангельски просвещаемся и мирян просвещаем, если случатся; 
если же впадаем в суетные беседы, то и сами себе вредим, и от других 
осмеянию и осуждению подвергаемся (Подвижнические монахам на-
ставления, 94 // Добротолюбие. Т. 4. С. 241–242).

Правила монашеского приветствия

Авва Дорофей, прп.
Приобретите страх Божий и с благоговением встречайте друг дру-

га, каждый преклоняя главу свою пред братом своим, как мы сказали 
(О страхе Божием // Душеполезные поучения. С. 52).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Братия при взаимной встрече должны приветливо покланяться 

друг другу, почитая в ближнем образ Божий, почитая Самого Христа 
(см. Мф. 25, 40) (Правила наружного поведения для новоначальных 
иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 20).
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Авва Аполлос часто говаривал своей братии, что должно кланять-
ся в ноги странным инокам, приходящим в монастырь их. Покло-
няясь братиям, мы покланяемся не человекам, но Богу. Видел ли ты 
брата твоего? Ты видел Господа Бога твоего. Поклоняться братии мы 
приняли от Авраама (см. Быт. 18, 2), а упокоивать братию научились 
от Лота, который понудил Ангелов (см. Быт. 19, 3) (Полн. собр. творе-
ний. Т. 6: Отечник. С. 64–65).

Гавриил Дионисиатский, архим.
На улицах и перекрестках этого священного города [Кареи] вместо 

обычных приветствий постоянно звучит: «Благословите!» (Гавриил 
Дионисиатский, архим. Лавсаик Святой Горы. М.: Изд-во московско-
го подворья СТСЛ, 2010. С. 116).

8. О послушаниях и трудах братии

Значение монастырских трудов

Феодор Студит, прп.
…Блаженно по силе трудиться вместе с братиею и преподобно 

участвовать в полевых работах их. Вы такими трудами освящаете тела 
свои и души свои делаете бесстрастнейшими, как поистине делатели 
Господни, если только в надлежащем разуме соблюдаете повеленное, 
т. е. если преимущие и распорядители со страхом Божиим и с состра-
данием к братии делают распоряжения, а подчиненные сохраняют к 
преимущим покорность и послушание (Подвижнические монахам 
наставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 95).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Вообще все монастырские упражнения и должности называются 

послушаниями. Послушания должно проходить со всею тщатель-
ностию, со строгим хранением совести, веруя, что такое прохожде-
ние послушаний необходимо для нашего спасения. Монастырские 
занятия потому и называются послушаниями, что они соединены с 
отречением от своей воли и от своих разумений. По  этой причине 
при исполнении послушаний совесть подвергается непрестанным 
опытам. Последствием упражнения в послушаниях бывают истинное 
смирение и духовный разум (Правила наружного поведения для но-
воначальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 9).
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Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Труд — основной источник возрастания духовности у монахов, он, 
и особенно ручной труд, является важным деланием сестричества и 
способом добывания необходимых экономических средств. Труд за-
поведан Богом и является инструментом смирения и единения сес-
тер, способом служения обществу (см. в кн.: Эмилиан (Вафидис), ар-
хим. Слова и наставления. С. 111).

Назначение послушаний игуменом

Правила для Одигитриевского общежития
Все сестры обители должны быть со всею искренностию откровен-

ны во всем своей начальнице, чтобы она, ведая их склонности, чувс-
тва, мысли и желания и все деяния и поступки целой жизни их от 
младенчества и видя совесть каждой, могла безошибочно управлять 
ими и охранять их от всего душевредного. Ибо, не зная склонностей 
и искушений сестер, начальница по неведению может поручить им 
такие дела, которые будут увеличивать их искушения, например ко-
рыстолюбивую может избрать в казначеи, склонную к рассеянию и 
суетным беседам употребить в послушание гостеприимства, невоз-
держную в пище или пристрастную к лакомству поставить распоря-
дительницею трапезы или клюшницею, нескромную и слабую против 
соблазнов посылать на послушания для нее опасные, гордую и высо-
комыслящую о своей святости оставить жить в безмолвии и в усилен-
ном посте, тщеславной поручить высшую должность или поручить 
таковым учениц, слепых слепым водительницам, отчего вместо спа-
сения может последовать вред и совершенное в сестрах расстройство, 
за что начальница должна отвечать Богу (Трезвомыслие. Т. 2. С. 155–
156).

Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Работы и послушания обычно распределяются игуменьей в соот-
ветствии со способностями каждой монахини, нуждой общежития и 
пользой для соблюдения любви и единства сестричества (см. в кн.: 
Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставления. С. 111, 124).
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Разумное сочетание трудов, молитвы и отдыха

Феодор Студит, прп.
Держись средины: и как безмолвию, молитве и чтению не допускай 

разстроивать дела по телесной жизни, так опять непомерным трудом 
по сей последней части не давай низводить ум от памятования о Боге 
и от созерцания Божественных вещей долу и погружать его в вещест-
венное. Таков закон истиннаго благочестия. И если б ты сам так жил, 
то и братия, последуя тебе, тоже восприяли бы и делать начали. Ибо 
не за тем оставили мы мир, чтоб здесь спокойно есть, пить и одевать-
ся; — или в этом спасение наше? — И не за тем опять облеклись мы в 
эту схиму, чтоб сидеть без дела и движения, без пищи и одежды. Но 
чтоб то и другое, каждое в свое время, разумно совершать, по Апос-
тольскому слову, говорящему: вся благообразно и по чину да быва-
ют (1 Кор. 14, 40) (Подвижнические монахам наставления // Доброто-
любие. Т. 4. С. 278).

Матфей Властарь
У монахов должно быть двоякое дело: или упражнение в божест-

венных Писаниях и постоянное поучение в них, или занятие рукоде-
льями, монахам приличествующими; ибо праздная мысль не рождает 
ничего доброго (Матфей Властарь. Алфавитная синтагма. С.  346–
347).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Рассказывают о святом авве Антонии, что он, жительствуя в пус-

тыне, однажды подвергся душевному смущению, унынию и особен-
ному нашествию мрачных помыслов. <…>…Он сел на другом месте, 
и вот — видит неизвестного ему человека, тщательно занятого трудом 
рук своих. Этот человек то вставал, оставляя рукоделие, и молился, то 
опять возвращался к рукоделию: он сшивал листья пальмы. Потом 
он опять вставал и молился; после молитвы опять принимался за ру-
коделие. Поступавший таким образом был Ангел, посланный Богом 
ободрить Антония и возбудить его к мужеству. И услышал Антоний 
глас, исшедший от Ангела: Антоний! поступай так и спасешься. Ус-
лышав это, Антоний очень обрадовался и ободрился: он начал посту-
пать так, и спасся.

Превосходное наставление и правило, особливо для жительству-
ющих в безмолвии! Ум не может непрестанно пребывать всецело в 
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молитве и других деланиях душевного подвига: как ограниченный, 
он утомляется; ему необходимо отдохновение. Отдохновение это до-
ставляется умеренным рукоделием, при котором делание ума хотя и 
продолжается, но не так напряженно. Нужна осторожность, чтоб не 
увлечься пристрастием к рукоделию, не отдать ему слишком много 
времени, слишком много сил души и тела, в ущерб молитве, состав-
ляющей существенное делание безмолвника. (Полн. собр. творений. 
Т. 6: Отечник. С. 34).

Эмилиан (Вафидис), архим.
Однако если я поручу тебе какую-нибудь работу, тогда трудись в 

поте лица, но только в отведенное на этот труд время, а не тогда, когда 
у тебя будет к работе расположение или она всего тебя захватит и тебе 
захочется взвалить на себя всю ее ношу, иначе ты станешь демоном 
для самого себя. Ведь тот, кто хочет отыскать себе работу, одержим 
демоном, разве только работа для него — это духовная потребность, 
дарующая душевный мир и способствующая молитве, пусть даже в 
течение пяти минут. В  таком случае  — работай, но прежде возьми 
благословение, чтобы твоя работа была Божиим объятием, а не про-
клятием (Эмилиан (Вафидис), архим. Толкование на подвижнические 
слова аввы Исаии. С. 518–519).

Ваше послушание не должно становиться поводом для того, что-
бы оставить чтение и размышление о Боге. Работа работой, а поу-
чение поучением. Всякому делу свое время. Послушание не должно 
поглощать все твои жизненные силы и время, так чтобы ты не мог 
уже заниматься заповеданным тебе богомыслием и тем более мо-
литвой. Ведь в таком случае главное твое дело, то есть молитва и по-
учение в слове Божием, становится второстепенным, а работа, кото-
рой ты занимаешься по необходимости, исполняя тем самым лишь 
одну из заповедей Божиих, всецело поглощает твою душу (Эмилиан 
(Вафидис), архим. Толкование на подвижнические слова аввы Иса-
ии. С. 68–69).

Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Труд прекрасно чередуется с молитвой и чтением, укрепляет пос-
лушание, способствует любви и единству, обслуживает сестричество 
и привносит силу и радость в сердце.
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Труд, направленный исключительно на возрастание имущества 
или подрывающий здоровье сестер, является отклонением от мона-
шеского пути (см. в кн.: Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставле-
ния. С. 111, 124).

Верное монашеское отношение к послушаниям

Василий Великий, свт.
Подвижник должен и низкие работы брать на себя с великим ста-

ранием и усердием, зная, что все, делаемое ради Бога, немаловажно, 
но велико, духовно, достойно небес и привлекает нам тамошние на-
грады. Поэтому хотя бы надлежало ходить за подъяремными живот-
ными, которые носят на себе тяжести для общих потребностей, не 
должно противиться, представляя в уме, с каким усердием Апостолы 
повиновались Господу, повелевшему привести жребя, и рассуждая, 
что те, для кого приняли мы на себя попечение о вьючном скоте, суть 
братья Спасителю, и что благорасположение к ним и старание о них 
переносится на Самого Господа, сказавшего: понеже сотвористе еди-
ному сих братий Моих менших, Мне сотвористе (Мф. 25, 40). Если же 
Он Себе присвояет, что делается для сих менших, то тем паче присво-
ит Себе, что более делается для избранных, если только работающий 
не признает служения своего поводом к беспечности, но оградит себя 
со всяким трезвением, чтобы и ему самому, и тем, которые вместе с 
ним, была от сего польза. Если же должен исполнить какую-либо низ-
кую работу, то надобно ему знать, что и Спаситель служил ученикам 
и не гнушался исполнять маловажные дела; а для человека великое 
дело быть подражателем Богу и чрез сии низкие работы возводимому 
быть на высоту оного подражания. Да и кто назовет уже низким то, к 
чему Бог прикасался Своею деятельностью? (Подвижнические уста-
вы // Творения. Т. 2. С. 367).

Но каждому надобно быть внимательным к своей работе, забо-
титься о ней с любовью и с неленостной тщательностью, с внима-
тельным попечением, как бы надзирал за ним Сам Бог, совершать ее 
неукоризненно… а не надобно перебегать от одного дела к другому, 
потому что природа наша не способна вдруг успевать во многих за-
нятиях: трудолюбиво заняться одной работою полезнее, чем слегка 
касаться многих дел. <…>

 Если же когда встретится нужда, способному следует помогать и 
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в других художествах. И это должен ты делать не сам собою, но когда 
будешь приглашен, потому что это не главное наше занятие, а вынуж-
денное обстоятельствами, — как и в членах телесных, когда подгиба-
ется нога, опираемся на руку. И здесь опять, как не хорошо самому 
собою приступать к делу, так не приниматься за то, что приказано, 
достойно осуждения; надобно же стараться, чтобы не находила себе 
пищи страсть самомнения и чтобы не нарушалось правило послуша-
ния и благопокорности (Правила, пространно изложенные… Вопрос 
41 // Творения. Т. 2. С. 209).

Цель благочестия надобно почитать не предлогом к бездействию 
и не удалением от труда, но побуждением к подвижничеству, к боль-
шим трудам, к терпению в скорбях, чтобы и нам можно было сказать: 
в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде (2 Кор. 11, 
27). Такой образ жизни полезен нам не одним изнурением тела, но 
любовию к ближнему, чтобы чрез нас и немощным братиям подал Бог 
довольство. <…>

Поскольку же некоторые уклоняются от дел под предлогом молитв 
и псалмопения, то должно знать, что хотя для прочего всему свое вре-
мя, по слову Екклезиаста: время всякой вещи (Еккл. 3, 1), но для мо-
литв и псалмопения, как и для многого другого, пригодно всякое вре-
мя. Посему, между тем как движешь руку на дело, или языком, когда 
возможно сие, лучше же сказать, полезно к созиданию веры, или, если 
то невозможно, сердцем псалмами и славословиями и песнопениями 
духовными (Еф. 5, 19) воспевай Бога, как написано, и между делом со-
вершай молитву, благодаря Того, Кто дал силу рук на дела и мудрость 
ума на приобретение знания, Кто дал вещество, из которого сделаны 
орудия и которое обделывается тем искусством, каким случилось нам 
заниматься, так моля направить дела рук наших к цели благоугож-
дения Богу. Таким образом достигнем душевной собранности, когда, 
по вышесказанному, при всяком действии будем у Бога просить успе-
ха в делании, воздав благодарение Даровавшему деятельную силу, и 
соблюдать цель благоугождения Ему (Правила, пространно изложен-
ные… Вопрос 37 // Творения. Т. 2. С. 203–204).

Феодор Студит, прп.
Исполняя послушания, должны мы так действовать, как бы пря-

мо от Самого Бога получили на то повеление. От здравствующих Бог 
требует посильнаго дела. И будем делать, одного того всячески стара-
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ясь избегать, чтоб не окрадать самих себя тщеславием пред другими 
и самомнением пред собою, якобы делающие нечто великое. У Госпо-
да готова всякому трудящемуся своя награда: трапезарь радоваться 
будет с первомучеником Стефаном; хлебопек сам будет для Господа 
чистым хлебом; овощехранитель насладится благоплодиями рая, 
обитателем его удостоясь быть; и всякой другой, — смотрящий за ви-
ноградником, древоделатель, доброписец, привратник, и вообще, ка-
кое бы ни нес кто послушание, если несет его, как работу для Господа, 
получит достойное воздаяние. Господь все видит, ничто от Него не 
укрывается; и за все воздаст по-божески. <…>

…Да радуется всяк, когда ему придется поболее потрудиться для 
других, терпя хлад, дождь и жар; да плачет же и сокрушается сидящий 
без дела, как непотребный член, в теле не для тела живущий и до-
стойный одного отсечения (Подвижнические монахам наставления // 
Добротолюбие. Т. 4. С. 26–27).

Эмилиан (Вафидис), архим.
[Преподобный Антоний говорит:] Не ропщи в то время, когда 

трудишься своими руками. Преподобный Антоний говорит так, по-
тому что, когда ты ропщешь, тогда твой труд Богу неприятен. Ты 
можешь трудиться на своем послушании продуктивно, но возноси-
мый тобой пред Богом дар не имеет ценности (перевод по: Αἰμιλιανὸς 
Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 57).

Когда займешься своим рукоделием, не будь небрежным, но поза-
боться о нем в страхе Божием, чтобы не погрешить в неведении.

Не исполняй свое послушание формально, это говорит о пренеб-
режении к нему. Нужно проявить интерес к тому, что тебе поручил 
монастырь: ты должен вникнуть в дело, усердно им заниматься, раз-
вивать, совершенствовать. Поручен ли тебе сад, или архондарик, или 
трапезная — нужно заботиться о своем послушании со страхом Бо-
жиим. Забота должна быть не о том, что тебя не касается, но о том, 
что поручил тебе Бог. Такая забота есть служение Богу, домострои-
тельство Божие, ты не можешь быть к этому безразличным. Заботься 
в страхе Божием, чтобы не погрешить в неведении. Плохо, если ты 
согрешишь, пусть и по неведению. Если ты не заботишься о послу-
шании, не вникаешь в него до тонкостей, то делаешь много ошибок, 
обитель терпит ущерб, убыток. Ты можешь этого не понимать, тебе 
могут этого не говорить, ты можешь этого не знать. Но все же ты со-
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грешаешь, пусть и по неведению, потому что грех всегда грех (Толко-
вание на подвижнические слова аввы Исаии. С. 103).

Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Сестры, которые должны «трудом и потом своим приносить средс-
тва к существованию монастыря», занимаются рукоделием умеренно, 
по возможности не создавая шума, не отвлекаясь и пребывая в единс-
тве, но стараются исполнить дело усердно и ответственно, согласно 
своим телесным и душевным силам, а также духовным потребностям 
и внутреннему устроению.

Отсутствие любопытства в вопросах послушаний других сестер и 
преданность в исполнении своего послушания составляют начала ду-
ховности монахинь (см. в кн.: Эмилиан, архим. Слова и наставления. 
С. 111, 124).

Любое служение в общежитии… должно быть чуждо всякого лич-
ного выдвижения, но оно есть приносимая монахинями смиренная и 
бескорыстная жертва, осмысленное участие в жизни и нуждах Тела 
Господня, самих же ни чем же хвалящихся, разве только Крестом 
Христовым и ношением в теле мертвости Его (см. 2 Кор. 4, 10) (см. в 
кн.: Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставления. С. 112.)

Участие в общих трудах

Устав прп. Корнилия Комельского
Глава 10. О еже вкупе братиям сходящимся на дело кое, подобает 

творити с молчанием и молитвою.
На монастырское же каково дело или службу в монастыри, или вне 

монастыря, егда позовут или возвестят, всем вкупе собратися вско-
ре без замедления, кроме немощных, и еже кого Настоятель в каково 
дело устроит. Сходящеся на дело, делати без свары и без прекосло-
вия и без роптания. <…> Больше же с молчанием и с молитвою дело 
творити, да и дело благословится. Такожде и всем братиям, сущим в 
ручных делех и во всех службах, без празднословия дело творити, но 
с молитвою, да благословенно будет и душа освятится (Общежитель-
ный устав прп. Корнилия Комельского // Древнерусские иноческие 
уставы. С. 180–181).
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Устав прп. Иосифа Волоцкого
Подобает всякому с усердием исполнять общее дело…
<…> Святой Пимен говорит: «Инок, живущий в общежитель-

ном монастыре, должен иметь три следующие добродетели: смире-
ние, послушание и усердие в общемонастырских трудах». Святой же 
Ефрем говорит: «Начало гордыни и возношения  — нежелание пот-
рудиться по мере сил с братией в рукоделии; таковой пусть не ест». 
Когда собираемся вместе, не будем многословить, но с усердием ста-
нем исполнять наше дело, ради которого сошлись. Если ли же будет 
необходимость отлучиться от дела, следует взять благословение у 
Настоятеля; а если Настоятеля рядом нет — у кого-либо из старшей 
братии… (перевод по: Древнерусские иноческие уставы. С. 84–85).

Если хотим, чтобы дела наши были угодны Богу и вменились пред 
Ним в благоприятную жертву, проявим великое усердие и возьмем 
на себя подвиг не только со смирением и молчанием трудиться, но и 
прежде всех выходить на дело. Как приходящий первым в Божествен-
ную церковь на молитву прежде других и благодати Божественной 
сподобится, так же и выходящий первым на труды, большую мзду по-
лучит. С какой силой вера цветет в сердце, с такой и тело спешит на 
служение… (перевод по: Древнерусские иноческие уставы. С. 85–86).

Подобает старшим из братии, входящим в Духовный собор и зани-
мающим в монастыре начальственные должности, вместе с Настояте-
лем или даже в его отсутствие иметь попечение о том, чтобы всякий с 
усердием спешил на общее дело. И в том, что касается общих трудов, 
следует поступать так: если будет замечено, что кто-либо не выходит 
на общее дело, или приходит после, или уходит раньше, или за ра-
ботой празднословит и смеется, или завязывает ссору, или иное что-
нибудь делает, противное обычаям благоговейных братьев… пусть 
старшая братия сделают ему выговор, остановят его и не допустят 
этого бесчиния. Если же кто-либо захочет отлучиться от дела, подо-
бает ему прежде взять благословение у Настоятеля или у старшего 
брата, которому приказано наблюдать за делом (перевод по: Древне-
русские иноческие уставы. С. 143).

Об общих работах и общих служениях
Если Настоятель или Келарь кому-нибудь повелит исполнять ка-

кие-либо работы, а тот не станет их исполнять, не из-за болезни и не 
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из-за других крайних обстоятельств, или если кто-нибудь не сможет 
выйти на общее дело, но не предупредит об этом зовущего на дело, 
отчего произойдет замешательство, пусть сделает 100 поклонов или 
проведет день в сухоядении. Если кто-нибудь во время работ занима-
ется смехотворством, или празднословит, или приходит позже всей 
братии, или прежде братии уходит, не получив на то благословения, и 
если часто так делает, пусть сделает 100 поклонов или проведет день в 
сухоядении; если же и после этого будет замечен в том же, да будет от-
лучен от церкви и от трапезы на три дня (перевод по: Древнерусские 
иноческие уставы. С. 153).

Эмилиан (Вафидис), архим.
После утрени братья до второго часа должны заниматься чтени-

ем, если, конечно, нет серьезной причины прервать чтение, чтобы 
исполнить какую-либо общую работу. [Правило преподобного Ма-
кария]

Если тебя просят прервать свое чтение по какой-то важной при-
чине — ради общей работы, панкиньи на святогорском языке, тогда 
тебе следует оставить чтение. В такой ситуации познается истинный 
монах. Если монаха, который любит молитву и чтение и наслаждается 
ими, неожиданно попросят выйти на панкинью или дадут какую-ни-
будь другую работу, а он откажется, или огорчится, или проявит не-
радение, значит, его молитва эгоистична, а чтение бесплодно — сухая 
ветвь на древе жизни. Святой Макарий в своем уставе на все обра-
щает внимание (перевод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ 
ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 380).

Перемена послушаний

Феодор Студит, прп.
Произошла у нас перемена послушаний: один к одному, другой к 

другому переведен послушанию, новому для него. Сделано так по 
отцепреданному правилу: ибо сим образом наилучше сохраняется и 
укрепляется братолюбие, единодушие и единомыслие. Но некоторые 
из вас приняли это без обременения, а другим это показалось тяжело; 
потому что те привыкли отсекать свою волю, а эти оказались непри-
готовленными к сему, те не пристращались к послушанию, и им все 
равно, к чему ни приставь их, а этим одно послушание нравится, а 
другое нет, и одно считают они почетным, а другое унизительным… 
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Те, которые приняли наше распоряжение, как бы оно исходило от 
Бога и, отсекши волю свою, с готовностью приступили к тому, что 
кому назначено, блаженны, благоприятны и нам, и Господу, и равны 
мученикам — настояще, а не мнимо только (Подвижнические мона-
хам наставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 121).

Восточное православное монашество
Современный опыт показывает, что перемены послушаний, где 

это легко (на уборке, на мытье посуды, в трапезной и так далее), 
не нарушают благочиния и повиновения, увеличивают опытность 
всех или многих послушников и делают их более полезными. Таким 
образом сохраняется по возможности и некое чувство равенства в 
распределении ответственности и трудов, даются одинаковые ду-
ховные возможности и предотвращается возможность сравнивать, 
ропот и зависть, равно как и искушение несправедливо оценивать 
труды ближнего, когда из-за отсутствия личного опыта многие не 
знают конкретных трудностей какого-либо послушания. В  боль-
шинстве сегодняшних женских монастырей на второстепенных 
послушаниях сохраняется такой порядок (т. е. их перемена. — Пер.). 
Однако представляется, что менять повара или главного архонда-
ричного лучше редко (достаточно всегда воспитывать способных 
заместителей). Все зависит еще и от количества членов общежития, 
их возраста, общего устава и срочных нужд, и все это возлагает-
ся на рассуждение настоятеля (или настоятельницы) (перевод по: 
Δυονύσιος, μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν. Ἀνατολικὸς ὀρθόδοξος 
μοναχισμός. Τ. Α´. Σ. 633).

Эмилиан (Вафидис), архим.
По одной неделе служите в поварне со страхом Божиим, не остав-

ляя своего поучения.
Очевидно, в монастырях и скитах той местности, где жил авва 

Исаия, были седмичные служители, то есть послушания у монахов 
менялись каждую неделю. Святитель Василий Великий ввел систе-
му постоянных послушаний, которая в конце концов и закрепилась. 
На соединении двух этих традиций основан святогорский устав, по 
которому послушания у братии меняются каждый год (Толкование на 
подвижнические слова аввы Исаии. С. 68).
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9. Об епитимиях

Необходимость рассуждения при назначении епитимии

Василий Великий, свт.
Выговоры настоятель пусть делает согрешившим без страсти, по-

тому что обличать брата с раздражением и гневом значит не его осво-
бождать от греха, но самого себя ввергать в погрешности (Правила, 
пространно изложенные… Вопрос 50 // Творения. Т. 2. С. 216).

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Епитимия должна быть соразмеряема с виной, и определение это 

зависит от суда аввы (Устав преподобного Венедикта // Древние ино-
ческие уставы. С. 619).

Иоанн Лествичник, прп.
Часто один и тот же грех, будучи сделан одним человеком, заслу-

живает сторично большее наказание, нежели когда он сделан другим, 
судя по нраву согрешившего, по месту, где грех случился, духовному 
возрасту, в котором был согрешивший, и по многим другим причи-
нам (О чистоте и целомудрии // Лествица. С. 241).

Феодор Студит, прп.
Не всем одно бывает нужно: одному нужен остен, другому узда, 

тому епитимия, этому прощение, третьему обличение и увещание; 
у всякого своя страсть, свои навыки: с ними надобно согласовать и 
врачевательные приемы (Подвижнические монахам наставления // 
Добротолюбие. Т. 4. С. 275).

Поэтому, соединяя одно с другим, взирая на лицо, нрав и состояние 
каждого, [преподобный Феодор] разумно подходил ко всем, как это и 
не могло быть иначе (Жизнь и подвиги преподобного отца нашего и 
исповедника Феодора, игумена обители Студийской, описанные мо-
нахом Михаилом // Феодор Студит, прп. Творения. Т. 1. С. 121).

Филарет Московский, свт.
В наш расслабленный век едва ли можно епитимии вести точно 

следом за правилами: надобно всего паче по состоянию кающегося 
наблюдать, чтобы епитимия вела его к исправлению, предохраняя от 
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двух крайностей — от бесстрашия по причине послабления и от отча-
яния по причине строгости (Мысли и изречения. С. 110).

Цель епитимий

Иоанн Лествичник, прп.
Прижигание есть определенное наказание или епитимия, для по-

каяния человеколюбиво назначаемая на время (Слово к пастырю // 
Лествица. С. 475).

Феодор Студит, прп.
Вижу, братие мои, какой великий труд проходите вы каждоднев-

но — при отражении злых помыслов и откровении их отцам, понесе-
нии стыда от того и исполнение епитимии за то, чрез что отражаются 
разжженные стрелы лукавого… Но как все то направляется ко спасе-
нию душ наших, то оно должно быть для нас сладко, легко и удобно, 
да возможем с апостолом говорить о себе: во всех сих препобеждаем 
за возлюбившаго ны Господа и Бога (Подвижнические монахам на-
ставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 75).

Кто окажется виноватым, тот подлежит епитимии. Не думайте, од-
нако ж, что это будет от гнева и раздражения. Нет, и делал, и буду де-
лать сие, движимый любовью к вам. Я забочусь в сем подражать Гос-
поду, о Коем свидетельствует апостол: егоже любит Господь, наказует, 
биет же сына, егоже приемлет, — и сему самому апостолу, который 
говорит о себе: кто есть веселяй мя, точию скорбь, приемляй от мене? 
(Подвижнические монахам наставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 130).

Сколь лучше здесь немного попечалиться нам, а там радоваться, 
здесь побыть под наказанием, а там в веселье, здесь в тесноте пожить, а 
там пространно?! Нам должно охотно подчиняться наказаниям и лю-
бить исправляющих нас: ибо когда уклоняемся мы от пути Божия, то 
не должны ли принимать спасительные врачевства от причиненного 
тем зла? По сей-то причине, как мне кажется, святые и человеколюби-
вые отцы наши, движимые божественным сердолюбием, употребляли 
то такие, то другие, строгие меры, во спасение питомцев своих: нала-
гали епитимии, отлучения и даже телесные наказания, — что имея в 
виду? Спасение не только подвергавшихся сему, но и тех, кои бывали 
свидетелями сего, и современных, и последующих; потому что многие 
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и из-за человеческого страха возвращаются на лучшее (Подвижничес-
кие монахам наставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 168).

[Врагу] нет места там, где силен страх Божий, где блюдется испол-
нение заповедей, где в действии все обычные уставы нашей жизни, и 
охотно приемлются и исполняются епитимии. (Подвижнические мо-
нахам наставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 348).

Виды епитимий

Василий Великий, свт.
Исправление одержимых страстью [настоятель] пусть произво-

дит по закону врачебной науки, не гневаясь на немощных, но борясь 
с болезнью, и как действуя наперекор немощи, так, в случае нужды, 
строгим обхождением врачуя душевный недуг, например: тщесла-
вие  — предписанием упражнений в смиренномудрии, праздносло-
вие — молчанием, неумеренный сон — бодрствованием в молитвах, 
телесную недеятельность — трудами, неприличное вкушение — нея-
дением, ропот — отлучением, чтобы никто из братий не соглашался 
с ним вместе заниматься рукоделием, чтобы изделие его, как выше 
сказано, не смешивалось с изделиями других, пока искренним раска-
янием не докажет, что освободился от немощи (Правила, пространно 
изложенные… Вопрос 51 // Творения. Т. 2. С. 217).

Кто неохотно повинуется Господним заповедям, тому, во-первых, 
все должны оказать сострадание, как больному члену, а настоятель 
обязан попытаться уврачевать его недуг своими увещаниями. Если 
упорствует в непокорности и не принимает исправительных мер, то 
надобно строже обличить при всем братстве и всячески упрашивать, 
чтобы принял врачевства. Если же и после многократных увещева-
ний не приходит в стыд, не показывает своего исправления на деле, 
но, по пословице, сам себе губитель, то его, хотя со многими слезами 
и рыданиями, однако же как поврежденный и совсем бесполезный 
член надобно, в подражание врачам, отсечь от общего тела (Правила, 
пространно изложенные… Вопрос 28 // Творения. Т. 2. С. 193).

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Кто в легком чем провинится, тогда лишать участия с братьями в 

столе, и в церкви не должен он петь псалма или антифона, или совер-
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шать чтения, пока исполнит епитимию. Пищу принимать ему одному, 
после стола братий.

…Провинившийся в важном каком деле брат, вместе с отлучением 
от стола, отлучается и от молитвы вместе с братьями. Никто из бра-
тий не должен входить с ним в какое-либо общение, даже ни в разго-
вор. Пусть он будет один за делом, на него возложенным, в покаянном 
сокрушении и сетовании, поминая о том страшном приговоре апос-
тола, по коему «согрешивший предан был сатане во измождение пло-
ти, да дух спасется в день Господень». Пищу принимать ему одному в 
такой мере и в такое время, какие найдет для него пригожими авва. 
И приветствовать никто не должен его, проходя, ни давать ему что.

Если и после того, как авва употребит и обязания, и масти увеща-
ний, и врачевство Божественных писаний, и прижигание епитимией, 
если после всего этого он увидит, что его старания об исправлении 
остаются безуспешными, пусть приложит еще самое высшее средс-
тво, — свою и всех братий молитву, да Господь, Коему все возможно, 
Сам соделает спасение немощного брата. Если же и таким образом 
немощный не поддастся врачеванию, тогда уже пусть авва употребит 
орудие отсечения, как говорит апостол: Извергните развращенного из 
среды вас, чтобы одна больная овца не заразила всего стада (Древние 
иноческие уставы. С. 619–621).

Серафим (Кузнецов), игум.
Неисправного подобает настоятелю вначале исправлять словом 

увещания, обличения, запрещения, умолять со всяким долготерпени-
ем и отеческою любовью, и если после сего не исправится, пренебре-
гая и страхом суда Божия, тогда пригрозить дисциплинарными нака-
заниями: «Наказание же в каком-либо преступлении обвиненному по 
великости греха налагаемо да будет, то есть или запретити ему купно 
стояти на псалмопении, или не допустити его к сообщению молитвы, 
или возбранити вкушение пищи, в чем точию по количеству погре-
шения настоятель определит наказание согрешающему» (Мужской 
общежительный устав. С. 243–244).

Правила Студийского монастыря
Епитимии, применявшиеся в студийской практике, были следу-

ющие: при менее значительных проступках  — поклоны, лишение в 
пище и иногда отказ в книге для чтения, стояние. При более значи-
тельных, преимущественно таких, которые грозят соблазном всему 
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братству или отдельным собратьям  — отлучение, затем лишение 
святого причастия. Поклоны назначались в различном количестве, 
от трех до трехсот, смотря по относительной важности вины… Ли-
шение в пище обычно полагалось в форме сухоядения, то есть пита-
ния одним хлебом и водой, иногда в форме лишения только вина, или 
рыбы, яиц и сыра (на 40 дней), или плодов (на год), иногда же в фор-
ме оставления совсем без пищи. Стояние также имело разные виды: 
чаще всего стояние в трапезной во время братской трапезы, иногда 
с разбитой посудой в руках, если кто провинился тем, что разбил ее; 
в некоторых случаях согбенное стояние при дверях храма во время 
благословения братии, причем виновный должен был просить про-
щения у выходящих из храма братьев; наконец, всенощное стояние в 
келии с поклонами (Доброклонский А. П. Преподобный Феодор, испо-
ведник и игумен Студийский. С. 534–538).

Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
Наказания за проступки и погрешения, сообразно с правилами 

Церкви и святых отец, полагаются следующие:
1. Словесный от игумена выговор наедине или при одном духовнике.
2. Обличение или выговор при братии.
3. Поклоны во время трапезы, или в келлии, или в церкви.
4. Устранение от общей трапезы и лишение братской пищи до ве-

чера.
5. Затворение в смиренную келлию на время, где дается затворен-

ному хлеб с одним варением [одним видом вареной пищи] и вода, 
а для чтения — Псалтирь для изучения наизусть псалмов или иная 
книга, чтение коей могло бы врачевать душевные недуги, которыми 
брат страждет. Некнижному же иный брат посылается для чтения о 
том, что служит к его назиданию и исправлению…

Наказание за вины может быть и другими средствами, изложенны-
ми в запрещениях для иноков святого Василия Великого (Ч. 1. Гл. 13. 
О исправлении непослушных и наказаниях за проступки // Великая 
стража. С. 571–573).

Отношение к епитимиям

Василий Великий, свт.
Как настоятель, по сказанному нами, без страсти должен произ-

водить врачевание немощных, так и врачуемым должно принимать 
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наказания не во вражду, и не мучительством почитать попечение, ка-
кое настоятель из сердоболия прилагает о спасении души. Ибо если 
больные телом столько доверяют врачам, что почитают их благодете-
лями, даже когда они режут, или прижигают, или утруждают приня-
тием горьких лекарств; то стыдно нам к врачам душ наших, когда су-
ровым своим обращением совершают наше спасение, не иметь такого 
же расположения (Правила, пространно изложенные… Вопрос 52 // 
Творения. Т. 2. С. 217).

Феодор Студит, прп.
Не малодушествуйте, когда вразумляют, обличают, налагают епи-

тимию и, если нужно, отлучают; но благодушны будьте, бодренны, 
и с большим рвением беритесь за дело; ибо в этом ваше спасение, в 
этом — преуспеяние, в этом — мученичество, за это венцы (Подвиж-
нические монахам наставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 186).

Правила Студийского монастыря
Епитимии [в Студийской обители] понимались не как наказания в 

собственном смысле, а как меры врачевания для погрешивших и пре-
достережения для прочих. Поэтому внушалось принимать их не с ро-
потом и недовольством, а с радостью и благодарностью (Доброклон-
ский А. П. Преподобный Феодор, исповедник и игумен Студийский. 
С. 534–538).

10. Об общей братской трапезе

Трапеза — продолжение богослужения

Древний патерик
Рассказывал некто из отцов, что три дела досточестны у монахов. 

Приступать к ним должно со страхом и духовною радостью  — это 
приобщение Святых Таин, и трапеза братская, и сосуд омовения, [в 
котором омывались ноги братьям в церкви] (Древний патерик. С. 357).

Устав прп. Иосифа Волоцкого
Глаголют бо святии отцы, яко святый жертвенник и братня тра-

пеза во время обеда равна суть (Древнерусские иноческие уставы. 
С. 69).
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Игнатий (Брянчанинов), свт.
Строжайшее благоговение и порядок установлено сохранять в цер-

кви, они да сохраняются и в трапезе. Пребывание в трапезе для под-
крепления пищею должно быть как бы продолжением богослужения 
(Правила наружного поведения для новоначальных иноков // Полн. 
собр. творений. Т. 5. С. 17).

Трапеза приносит духовную пользу

Исаак Сирин, прп.
Трапеза пребывающего всегда в молитве сладостнее всякого благо-

ухания от мускуса и благовония от мира; боголюбивый вожделевает 
оной, как бесценного сокровища. С  трапезы постящихся, пребыва-
ющих во бдении и трудящихся о Господе заимствуй себе врачевство 
жизни и возбуди от омертвения душу свою. Ибо среди них, освящая 
их, возлежит Возлюбленный и горечь злострадания их претворяет в 
неисповедимую Свою сладость; духовные же и небесные служители 
Его осеняют их и святые их яства (Слова подвижнические. М., 1993. 
С. 43).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Старайся быть участником общей трапезы, не избегая ее по какой-

нибудь маловажной причине, имеющей личину правды: в свое время 
увидишь особенную душевную пользу от постоянного участия в об-
щей трапезе (Правила наружного поведения для новоначальных ино-
ков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 17.)

Антоний Оптинский, прп.
Ежедневно ходите вы на трапезу обще с сестрами; навыка сего про-

шу не оставлять до конца своих дней, что послужит к вашему спо-
койствию и здравию (Душеполезные поучения преподобных Оптин-
ских старцев. Т. 2. С. 470–471).

Старец Ефрем Катунакский
Совершенство — в общежитии, где все вместе. И Христос препо-

дал нам образ общежития: общая трапеза, все вместе на молитве. Всё 
вместе (Старец Ефрем Катунакский. М.: Русский Хронограф, 2002. 
С. 169).
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Трапезу посещают все насельники, кроме больных

Устав прп. Пахомия Великого
Трапезовать ангел заповедал всем вместе.…У больных была своя 

трапезная (Древние иноческие уставы. С. 125).

В обычном порядке у иноков общежительных только и движения 
из келии, что в церковь и в трапезу. Была в каждом монастыре одна 
для всех общая трапезная — одна кухня, вне которой ничего не могло 
быть готовимо; одна хлебопекарня. Пища приготовляема была оди-
наковая для всех, кроме больных (Древние иноческие уставы. С. 125).

Паисий (Величковский), прп.
Настоятель и вся братия должны каждый день собираться в тра-

пезную и все вместе вкушать во славу Божию посылаемые Богом, об-
щие для всех пищу и питие, не порочащие иноческий обет, строго 
храня общий Устав Святой Церкви о разрешении и неразрешении166 
(Устав // Трезвомыслие. Т. 2. С. 43).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Все братия должны употреблять пишу в общей трапезе, а не по 

келиям, кроме больных, которым дозволяется употребление пищи в 
келии, но не иначе, как с ведома и дозволения настоятеля (Правила 
наружного поведения для новоначальных иноков // Полн. собр. тво-
рений. Т. 5. С. 17).

Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
Общежитие требует, чтобы для всех трапеза была общая и пища 

всем одинаковая и равная (Ч. 1. Гл. 8. О  общей трапезе // Великая 
стража. С. 563).

Трапеза сопровождается духовным чтением

Устав прп. Иосифа Волоцкого
Якоже в Божественней церкви пети, тако и на трапезе с молчанием 

подобает ясти и с молитвою и внимати сущему ту чтению (Древне-
русские иноческие уставы. С. 69).

166 Имеется в виду разрешение и неразрешение определенной пищи.
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Игнатий (Брянчанинов), свт.
Братия, питая тело с благоразумным довольством предлагаемыми 

яствами, должны в то же время питать душу словом Божиим, которое 
читается во время трапезы. Для этого соблюдается в трапезе глубокое 
молчание. Если понадобится что сказать, то говорится весьма тихо и 
кратко, чтоб не воспрепятствовать слышанию чтения (Правила на-
ружного поведения для новоначальных иноков // Полн. собр. творе-
ний. Т. 5. С. 17).

Серафим (Кузнецов), игум.
В трапезе должна быть полнейшая тишина, дабы всем было слыш-

но читаемое слово Божие, читать же жития святых или поучения от-
цов Церкви по указанию настоятеля. Слушать читаемое надлежит с 
глубоким вниманием, чтобы видно было, что ум не рассеивается те-
лесным наслаждением, но увеселяется более словесами Господними, 
подражая расположению сказавшего: и слаждша паче меда и сота 
(Мужской общежительный устав. С. 253–254).

Не следует вкушать пищу вне трапезы или хранить ее в келье

Иоанн Кассиан Римлянин, прп.
Монах, желающий достигнуть подвига внутренних браней, пусть 

наперед такую назначит себе и держит предосторожность, чтоб пре-
жде уставом определенного и для всех общего часа подкрепления 
себя пищею, и притом вне трапезы, отнюдь не позволять себе при-
нять что-нибудь из пищи или пития, какая бы приятность и сладость 
их ни манила к тому. Но и по окончании трапезы да не попускает он 
себе дерзнуть на нечто подобное, хотя бы то в малейшей малости 
(Обозрение духовной брани // Добротолюбие. Т. 2. С. 32–33).

Прежде или после обыкновенного общего схода никому не поз-
воляется ничего вкушать. Проходя садами, они [иноки] не смеют не 
только рвать яблоки, но поднять их, если сбило их с дерева; ибо почи-
тают святотатством не только вкушать, но и дотрагиваться рукою до 
того, что не предлагается всем открыто за общим обедом и не приго-
товляется экономом посредством братий же (О постановлениях ки-
новитян // Писания. С. 35).
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Устав прп. Кирилла Белоезерского
Ниже укруха хлеба леть бе кому в келлии имети, ни пития коего: 

аще кто жаждею одержимый бываше, идяше в трапезу и тамо с благо-
словением устужаше жажду свою (Древнерусские иноческие уставы. 
С. 35).

Устав прп. Павла Обнорского (Вологодского)
В келлиях пищи и пития не иметь никому (Древнерусские иночес-

кие уставы. С. 246).

Устав прп. Паисия (Величковского)
Никоим образом по келиям никогда да не будет позволено есть ни 

настоятелю, ни братьям, кроме как при недуге или по крайней старо-
сти, и все да вкушают одну общую пищу. Если же у кого из братьев 
будет больной желудок и он не сможет вкушать общую пищу, такому, 
по учению святых отцов и по рассуждению настоятеля, должно да-
вать пищу, полезную ему при такой его крайней нужде, однако и ее 
он должен принимать вместе со всеми братьями в трапезной, а не в 
келии (Трезвомыслие. Т. 2. С. 43).

Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
Братии и игумену, кроме общей трапезы, особенной по келлиям, 

кроме сущия немощи или благословной вины, отнюдь не иметь и по 
своеволию себя от оной не отлучать, ибо от сего совершается грех 
тайноядения и сластолюбия, коих, яко сопряженных с лицемерс-
твом и душевредных, Василий Великий советует тщательно убегать, 
говоря так: «Многих я видел страстьми одержимых, здравыми учи-
нившихся, единого же от всех тайноядца или чревообъястлива не 
видев исцелевша» (Ч. 1. Гл. 8. Об общей трапезе // Великая стража. 
С. 563).

Серафим (Кузнецов), игум.
Общежитие требует для каждого общей трапезы. «Не подобает, 

по преданию, ясти кому особь, паче же настоятелю. Аще будет ради 
воздержания вящшего и подвига: повелением духовным настояще-
го, во спасение душ да бывает, а не по коварству бесовскому». Все 
самовольно приготовляющие и ядущие по келлиям сугубо погреша-
ют и подвергаются козням диавола, который, как было открыто свя-
тым отцам, оскверняет таковую пищу и чрез сие наводит искуше-
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ние душевное и телесные болезни (Мужской общежительный устав. 
С. 258).

Благоговейное поведение на трапезе

Василий Великий, свт.
ВопроС. Как человеку есть и пить во славу Божию?
Ответ. С памятованием о Благодетеле, и с таким душевным распо-

ложением, при котором и телесное положение свидетельствует, что 
человек вкушает не беззаботно, но как бы имея зрителем Бога; а рав-
но и с тою целью вкушения, когда ест не для удовольствия, как раб 
чрева, но как делатель Божий, для бодрости в делах, совершаемых по 
заповеди Христовой (Правила, кратко изложенные… // Творения. Т. 
2. С. 280).

Ефрем Сирин, прп.
Сел ты за трапезу? Ешь хлеб, а не осуждай ближнего, чтоб чрез 

осуждение не сделаться тебе пожирающим брата своего…
Сел ты за трапезу? Ешь, как человек, и не озирайся, как невежда (О 

борьбе с чревоугодием // Добротолюбие. Т. 2. С. 403).

Исаак Сирин, прп.
Ешь и пей с целомудрием, как прилично чадам Божиим. Не про-

тягивай руки своей, чтобы с бесстыдством взять что-либо из пред-
ложенного друзьям твоим. А если сидит с тобою странник, раз и два 
пригласи его вкусить, и предлагай трапезу благочинно, а не в беспо-
рядке. Сиди чинно и скромно, не обнажая ни одного из членов своих 
(Слова подвижнические. М., 1993. С. 45–46).

Феодор Студит, прп.
Из-за того, что предлагается на трапезе, не воюйте. Не говорю, ког-

да бывает варево, рыба и сыр, но и когда предлагается один хлеб с 
промасленными овощами, разваренный боб, или другое что подоб-
ное, то и это почитайте за великое утешение (Подвижнические мона-
хам наставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 191).

Устав прп. Иосифа Волоцкого
По последней молитве от церкви исходящим братиям приходити 

в трапезу ясти вкупе с настоятелем, за еже поспевати ко благослове-



266

нию, и седети комуждо на своем месте с благоговением и молчани-
ем по чину. Многу же опасству подобает быти, иже не проглаголати 
никомуждо отнюд, кроме стиха и чтения (Древнерусские иноческие 
уставы. С. 69).

Устав прп. Паисия (Величковского)
На трапезе братья должны сидеть по своему чину в мантиях, рясах 

и клобуках, вкушать пищу с великим и крайним молчанием и стра-
хом Божиим, внимая чтению, которое в трапезной должно быть каж-
дый день непременно, из житий святых, из отеческих и поучительных 
книг по Уставу Церковному. А во все воскресные дни в течение всего 
года, в Господские великие праздники, в дни празднуемых святых, а 
если возможно, что еще лучше, то и каждый день непременно должна 
быть Панагия167 (Трезвомыслие. Т. 2. С. 43).

Хиландарский устав
Надо, чтобы было и обычное чтение за трапезой. Пусть никто не 

ропщет и не мечется; пусть никто не смущает пользу мирскими раз-
говорами и празднословием. Если только сам игумен захочет сказать 
что-то кратко. А  также и те, кого он вопрошает, пусть дают ответ, 
если возможно, кратко и сжато. Кто беспокоит или беспокоится, кто 
смущает или смущается, кто мешает чтению неуместными и непри-
личными разговорами, того пусть трапезник заставит молчать. Если 
же он слышит трапезника и не умолкает, но продолжает беспокоить 
братию разговорами, пусть и против воли будет удален из трапезы и 
подвергнется епитимье неедения, или пусть успокоится любым дру-
гим способом, как захочет игумен (см. в кн.: Дионисий (Тацис), свящ. 
Духовный урожай святой Эллады. С. 95–96).

Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
Во время трапезы братиям не разговаривать между собою, не ози-

раться, не смеяться и никакого не творить бесчиния, чтобы не было 
помешательства к слушанию производимого чтения; по нужде мо-
жет проговорить токмо один игумен или служащий трапезе, и то со 
скромностью…

Охуждать яства блюдись, вспоминая желчь и оцет распятого за нас 

167 Подразумевается особое чинопоследование, совершаемое в монастырях 
после литургии во время трапезы, — чин о Панагии.
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Господа, не презирай же простых и не будь прихотлив на вкуснейшие 
(Ч. 1. Гл. 8. О общей трапезе // Великая стража. С. 564).

Серафим (Кузнецов), игум.
Когда будут садиться за трапезу, то должно наблюдать порядок 

старшинства, дабы не сесть впереди старшего…
Руки по время трапезования на стол не класть и не облокачивать-

ся, что неприлично для монашествующих, коим употреблять пищу 
должно во славу Божию с таким душевным расположением, при ко-
тором и телесное расположение свидетельствует, что человек вку-
шает не беззаботно, но как бы имея зрителем Бога и что ест не для 
удовольствия, но для поддержания бодрости тела. Не подобает также 
младшим простирать дерзновенно руки свои к пище, прежде чем на-
чнут есть старшие, и, начав есть, не должно смотреть по сторонам, а 
внимать себе одному слушая чтение и питаясь как телом, так и душою 
от боговдохновенных слов Святого Духа…

Роптать на пищу не должно никому, чтобы не получить от Бога на-
казания, подобно древнему Израилю, костьми павшему в пустыне за 
такое роптание. Неисправимого в этом отношении следует увольнять 
из обители, как нарушителя общего спокойствия и порядка (Мужс-
кой общежительный устав. С. 253–255).

Эмилиан (Вафидис), архим.
[Авва Исаия говорит:] Когда сидишь за трапезой с братьями, кото-

рых ты моложе, не говори умом: «Ешь», но вспомни о грехах своих, что-
бы не есть с услаждением; и руку свою протягивай только к тому, что 
перед тобой, а к тому, что стоит перед другими, не протягивай руки.

Когда ешь с другими, протягивай руку только к тому, что стоит пе-
ред тобой, а к тому, что поодаль, не тянись. Если мы поступаем иначе, 
то становимся посмешищем в глазах других людей, показываем свою 
невоспитанность, дурную наследственность. Мы покрываем стыдом 
наших предков, себя самих и даже нашу духовную семью (Толкование 
на подвижнические слова Аввы Исаии. С. 96–97).

[Авва Исаия говорит:] Когда ешь, не поднимай лица своего на ближ-
него, не смотри по сторонам, не говори слова суетного; не протягивай 
руки своей к тому, что тебе нужно, не сказав: «Благослови», а когда 
пьешь воду, не позволяй горлу своему издавать звуки, как делают ми-
ряне.
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Когда человек становится утонченным и обретает Бога, он видит, 
что Бог полон благородства и деликатности. Тогда может ли сам чело-
век поступать по-другому?

…Если тебе нужно взять то, что стоит перед ближним, скажи вна-
чале: «Благослови», то есть: «Простите меня, не могли бы вы передать 
мне вот это?» — или: «Могу я взять вот это?». Когда пьешь воду, не 
позволяй своему горлу издавать звуки. Иногда пьют воду с такими 
призвуками, что слышно издалека. Ужасно и то, когда сильно слышен 
стук вилок и ложек.

Вы видите, что все это адресовано новоначальным подвижникам-
пустынникам, тем более это подходит тому, кто живет в общежитии, 
где общаются больше (Толкование на подвижнические слова Аввы 
Исаии. С. 99).

11. О монашеской келье

Монашеская келья как место духовного делания

Антоний Великий, прп.
Пребывая в келлии, вот чем занимайся: чтением Писаний, молитвою 

к Богу и рукоделием (Устав отшельнической жизни // Поучения. С. 16).

Макарий Александрийский, прп.
Келию имей как рай (Правила святого Макария Александрийского 

// Древние иноческие уставы. С. 205).

Исаак Сирин, прп.
Разве человек рачительный и трезвенный душою имеет нужду спра-

шивать, как ему вести себя, когда бывает он один сам с собою? Какое 
иное занятие у монаха в келье его, кроме плача? Разве бывает у него 
время от плача обратиться к другому помыслу? И какое занятие лучше 
этого? Самое пребывание монаха и одиночество его, уподобляясь пре-
быванию во гробе, далекому от радости человеческой, учат его, что де-
ятельность его — плач (Слова подвижнические. М., 2006. С. 153–154).

Ефрем Сирин, прп.
Блажен, кто со всяким благоговением пребывает в своей келии, как 

Мария у ног Господних, и, как Марфа, спешит к принятию Господа и 
Спасителя (Блаженства, пятьдесят пять глав // Творения. Т. 1. С. 342).
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Дорофей авва, прп.
Когда [монах] пребывает в келлии, он молится, поучается в Свя-

щенном Писании, занимается немного рукоделием и, по силе своей, 
печется о помыслах своих (Душеполезные поучения. М., 2002. С. 135).

Феодор Эдесский, прп.
Сидя в келлии, не совершай деланий своих безсмысленно и вре-

мени не иждивай в праздности: ибо безцельно, говорят, путешест-
вующий — всуе протрудится. Но стяжи себе благое делание, собери 
ум свой, пред очами имей всегда последний час смертный, помни о 
суетности мирской (Деятельные главы // Добротолюбие. Т. 3. С. 359).

Серафим Саровский, прп.
Пребывание в келии в молчании, молитве и поучении закону Бо-

жию делает человека благочестивым, ибо келия инока есть пещь ва-
вилонская, в которой три отрока обрели Сына Божия (Наставления 
монашествующим и мирянам. Гл. 37 // Житие старца Серафима, Са-
ровской обители иеромонаха, пустынножителя и затворника. С. 410).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
В келиях должно заниматься душеполезным чтением и таким руко-

делием, которое не возбуждало бы пристрастия к себе. Иначе все твое 
внимание отвлечется к рукоделию, к которому имеешь пристрастие: 
Бог и твое спасение соделаются чуждыми для тебя (Правила наруж-
ного поведения для новоначальных иноков // Полн. собр. творений. 
Т. 5. С. 18).

Эмилиан (Вафидис), архим.
[Преподобный Антоний Великий говорит:] Когда пребываешь в ке-

лье, старайся исполнять три делания: рукоделие, чтение псалмов и 
молитвы.

В этом правиле святой Антоний напоминает нам, что, в конечном 
счете, цель монаха — это его келья, потому что именно там мы дости-
гаем преуспеяния, которое потом проявляем при общении с други-
ми. Никто не может сказать ближнему «да», если не достиг смирения, 
сидя в келье. Никто не сможет жить в согласии с ближним, хотя бы 
тот говорил глупости, если он прежде не стяжал единства духа в сво-
ей келье. Как сразу видно, болен человек или здоров, так и в общении 
с братьями становится видно, какова моя жизнь в келье. Потому свя-
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той говорит: «Помни, что в келье ты созидаешь себя, совершенству-
ешься».

Совершай только три делания: рукоделие, то есть исполняй свое 
послушание (в древности монахи занимались рукоделием в келье, по-
тому что у них не было тех средств, которыми располагаем мы), поуче-
ние в слове Божием и молитву (перевод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, 
ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 130).

Простота и строгость монашеской кельи

Исаак Сирин, прп.
Итак, пригодно и споспешествует в сей борьбе, чтобы монашеская 

келия была в скудном и недостаточном состоянии, чтобы келия у мо-
наха была пуста и не содержала в себе ничего возбуждающего в нем 
вожделение покоя (Слова подвижнические. М., 2006. С. 137).

Очисти келию свою от роскоши и от излишеств, потому что сие по-
ведет тебя к воздержанию невольно, хотя бы ты и не хотел. Скудость 
во всем учит человека воздержанию; а когда дозволили мы себе иметь 
то и другое, тогда не в состоянии бываем воздерживать себя (Слова 
подвижнические. М., С. 443).

Устав прп. Кирилла Белоезерского
В келлии же ничтоже кому попускашеся имети кроме нужнейших 

вещей, ниже своим что звати, но по Апостолу вся обща имети: сребро 
же не именовашеся в братии, кроме общаго монастырскаго хранили-
ща, от негоже вси вся потребная имеяху. Ниже укруха хлеба леть бе 
кому в келлии имети, ни пития коего: аще же кто жаждею одержимый 
бываше, идяше в трапезу и тамо с благословением устужаше жажду 
свою. И аще кому случашеся прийти в келлию коего брата, ничтоже 
ино видети бе в келлии, токмо иконы и книги, и сосуд с водою, еже 
руки умыти. Тако от всего пристрастия бяху свободни, едино попе-
чение имущи, еже Богу угодити, и друг ко другу любовь и смирение 
имети, и общия ради потребы трудитися (Древнерусские иноческие 
уставы. С. 35–36).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Новоначальным не должно заводить в келии мшелоимства, то 

есть различных предметов прихоти и роскоши. Келейное мшелоимс-
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тво привлекает к себе ум и сердце новоначального, таким образом, 
отвлекает их от Бога. Кроме того, оно возбуждает мечтательность, 
противодействующую преуспеянию духовному. Лучшим украшени-
ем иноческой келии служит избранная библиотека, которая должна 
состоять из Священного Писания и писаний отеческих о монашеской 
жизни (Правила наружного поведения для новоначальных иноков // 
Полн. собр. творений. Т. 5. С. 18).

В келии отнюдь не должно иметь никаких снедей, никаких ла-
комств, особенно же никаких напитков (Правила наружного поведе-
ния для новоначальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 19).

Таисия (Солопова), игум.
Келья инока или инокини есть место их домашних подвигов, мо-

литв, воздержания, ночного бодрствования и т. п. Кельи древних 
иноков и инокинь устраивались преимущественно в пещерах, под-
земельях, в горах, как перечисляет Апостол: в пустынях скитающе-
ся, и в горах, и в вертепах, и в пропастех земных, лишени, скорбяще, 
озлоблени (Евр. 11, 37–38). Ныне же иноки не довольствуются без 
сравнения более удобным внешним положением своих келий, но и 
с великим старанием искажают их внутреннюю обстановку, делая 
из них уже не «кельи», а просто красивые комнатки, возбуждающие 
скорее соблазн, чем назидание. Всякий, входящий в келью инокини, 
ожидает встретить в ней обстановку иноческую, то есть святые ико-
ны, книги, простую мебель и т. п., но вместо сего взор его встречает 
нередко далеко не последнее убранство, мягкую, а иногда и роскош-
ную мебель, картины, зеркала и все то же, что привык он видеть и 
в мирских жилищах. Какое же впечатление он вынесет из этой ке-
льи? не явный ли соблазн вместо пользы, — смущение вместо уми-
ротворения? (Письма игумении Таисии к новоначальной инокине о 
главнейших обязанностях иноческой жизни // Сочинения игумении 
Таисии (Солоповой). С. 212).

Традиция не принимать в кельях посетителей и не посещать других

Исаак Сирин, прп.
Если намерен ты предать душу свою на дело молитвы, очищающей 

ум, и на пребывание в бодрствовании ночью, чтобы приобрести свет-
лый разум, то удаляйся от зрения мира, прекрати свидания с людьми, 
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не принимай в келию свою, по обычаю, друзей, даже под видом поль-
зы, кроме единонравных, единомысленных с тобою и сотаинников 
твоих (Слова подвижнические. М., 2006. С. 439–440).

Тихо отворяй и затворяй дверь у себя и у товарища своего. Ни к кому 
не входи внезапно, но, постучась отвне и испросив дозволения, потом 
уже войди благоговейно (Слова подвижнические. М., 2006. С. 72).

Симеон Новый Богослов, прп.
По монастырю не кружись и не любопытствуй, как кто занимает-

ся своим рукоделием или исполняет свое послушание. <…> Не ходи 
ни к кому в келию, кроме разве духовного отца твоего и того, к кому 
пошлет тебя настоятель, или другой какой распорядитель по монас-
тырю. Но и при этом, ходя, куда послан, смотри, не говори и не слу-
шай ничего, не касающегося дела, за которым был послан, и, кончив 
его, поскорее возвращайся назад (Слово 71 // Творения. Т. 2. С. 212).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Новоначальным воспрещается принимать в келии женщин, даже 

ближайших родственниц; о принятии родственников и знакомых му-
жеского пола новоначальные обязываются испрашивать дозволение 
у настоятеля…

Новоначальные не только должны охраняться от принятия в ке-
лии мирских людей, но и от безвременного хождения в келии друг к 
другу. Безвременное посещение друг друга новоначальными служит 
для них поводом к празднословию, смехословию, к дерзости, чем ис-
требляется в сердце новоначального страх Божий и благое произво-
ление к подвижнической жизни, возбуждается сильнейшее действие 
страстей, особливо уныния, гнева и блудной страсти. По этой причи-
не великий старец Симеон Благоговейный заповедал ученику своему 
святому Симеону, Новому Богослову, при вступлении его в монас-
тырь отказаться от всякого знакомства вне и внутри монастыря. Уче-
ник, тщательно исполняя завещание старца, вскоре достиг высокого 
духовного преуспеяния (Правила наружного поведения для новона-
чальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 18–19).

Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
В келлию без благословения игумена никому из братии никого 

из посторонних мирских людей не приглашать и не принимать, ибо 
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часто входящие без различия к праздным словам и безполезным по-
вестям причину в сердца влагают и в суетные и безполезные помыс-
лы суетными своими словами ввергают (см. в кн.: Великая стража. 
С. 569–570).

Анатолий Оптинский, прп.
Держитесь отеческих преданий, не ходите по кельям, не принимай-

те мирских (Душеполезные поучения преподобных Оптинских стар-
цев. Т. 1. С. 491).

Устав Серафимо-Знаменского скита
В келлиях сестры не могут принимать никого, даже матери; для 

свидания же с родными, — исключительно с родными, отведена ком-
ната в гостинице.

Не позволяется также сестрам ходить по чужим келлиям (Арсений 
(Жадановский), еп. Схиигумения Фамарь. Внутреннее устройство 
скита // «Детки мои любимые…». С. 33).

Иоанн (Маслов), схиархим.
В соответствии со вторым отделом устава [Глинской пустыни] в 

обители ни у кого не было никакой собственности, братия сама ис-
полняла все черные труды, женщинам вход везде, кроме храма, был 
воспрещен, с родственниками можно было видеться только в гости-
нице, и то по благословению настоятеля, в келлиях не разрешалось 
никого принимать (Глинская пустынь: История обители и ее духов-
но-просветительная деятельность в XVI–XX веках. С. 130).

12. О монастырской больнице

О врачевании болезней

Василий Великий, свт.
ВопроС. Согласно ли с целью благочестия пользоваться врачебны-

ми средствами?
Ответ. Как всякое пособие искусств против немощей естества да-

ровано нам от Бога, так и врачебное искусство. Бог дозволил нам вра-
чебное искусство, которое, в образец душевного врачевания, имеет 
целью избавлять от излишнего и восполнять недостаточное. То будет 
упорством, если во всяком случае избегать пользования врачебным 
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искусством (Правила, пространно изложенные… // Творения. Т. 2. 
С. 218).

Диадox Фoтикийский, блж.
Почему в киновиях надо приглашать врача для излечения болезни? 

Врача приглашать во время недугов ничто не препятствует. Бог про-
видел, что будет нужда во врачевательном искусстве, и благоволил, 
чтоб оно наконец составилось на основании опытов человеческих; 
для того наперед дал бытие и врачевствам в ряду творений. Впрочем, 
не на них должно полагать надежду уврачевания, но на истинного 
нашего врача и Спасителя, Иисуса Христа (Подвижническое слово // 
Добротолюбие. Т. 3. С. 37).

Об отдельной больнице

Устав прп. Пахомия Великого
Для хождения за больными был особый дом, которого смотрите-

лем был больничник. (Древние иноческие уставы. С. 101).

Устав прп. Венедикта Нурсийского
И авве надобно всячески заботиться, чтобы о больных не была до-

пускаемая никакая небрежность: келлию для них назначить особую 
(Древние иноческие уставы. С. 626).

Хиландарский устав
Заповедуем, чтобы для больных была выбрана келия, имеющая вид 

больницы, были поставлены постели для лежания и отдыха, и был 
дан брат, во всем обслуживающий их. И в утешение, по возможности, 
необходимо обеспечить и все остальное, что касается пищи, пития 
и других нужд (см. в кн.: Дионисий (Тацис), свящ. Духовный урожай 
святой Эллады. С. 122).

О трапезе для больных

Устав прп. Пахомия Великого
Больным позволительно было давать вино и готовить уху. Если кто 

из посланных куда-либо на сторону заболевал в дороге, или в барке, и 
желал поесть рыбы или другого чего, что есть в монастыре необычно, 
набольший в пути должен был доставлять им всего вдоволь, чтоб зане-
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могшей брат ничем не был опечаливаем; только принимать эту пищу, 
надлежало ему особо от других (Древние иноческие уставы. С. 140).

Болящему брату авва должен обеспечить необходимое, попросив 
нужное в больнице. Никто из больных не должен есть в трапезной с 
братьями, но пусть ему приготовят трапезу отдельно, не пренебрегая 
тем, чтобы дать ему то, в чем он нуждается. (перевод по: Δυονύσιος, 
μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν. Ἀνατολικὸς ὀρθόδοξος μοναχισμός. Τ. 
Α . Σ. 357).

Монастырь заботится о больных братиях

Правила прп. Пахомия Великого
Болящему брату авва должен обеспечить необходимое, попросив 

нужное в больнице (перевод по: Δυονύσιος, μητροπολίτης Τρίκκης καὶ 
Σταγῶν. Ἀνατολικὸς ὀρθόδοξος μοναχισμός. Τ. Α . Σ. 356).

Тавеннисиотский устав
О больных имелось у тавенисиотов самое нежное попечение; и 

пищи им давалось вдоволь, какой пожелают. Когда кто крепко за-
болевал, смотритель дома отводил его в больницу, и отдавал боль-
ничникам, на которых с сей минуты лежала вся о нем забота во всех 
нуждах, одежда ли какая требовалась, или пища. Сам же собою ниче-
го не мог он касаться, или распорядиться приготовлением себе чего 
либо по своей воле. Все заявлял он больничным распорядителям, и те 
удовлетворяли его желания, какие следовало удовлетворить. В боль-
ницу никто не должен был входить, кроме заболевающих. Посещать 
же больных могли и братья, и родственники, только не иначе, как с 
позволения набольших (Устав преподобного Пахомия // Древние 
иноческие уставы. С. 140).

Правило св. отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 
старцев

Если кто из братий, посту прилежа и трудолюбно занимаясь руко-
делием, заболит, Авва должен позаботиться помочь ему в этой немо-
щи (Древние иноческие уставы. С. 198).

Устав прп. Венедикта Нурсийского
О больных прежде и паче всего надо иметь попечение, и служить 
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им, как Христу, ибо Он сказал: Болен был, и посетили Меня, и: Так как 
вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне. Но 
больные пусть помнят, что им служат ради Бога, и пусть не опечали-
вают служащих им братьев излишними своими требованиями (Древ-
ние иноческие уставы. С. 625).

Устав Коневской обители
[Келлиарх должен] так же иметь вседневное попечение и смотре-

ние, чтобы все престарелые были в спокойствии (Русский инок, №15 
(август 1910 г.). URL: http://www.russian-inok.org/).

Эмилиан (Вафидис), архим.
[Правило блаженного Августина гласит:] Забота о больных, выздо-

равливающих или имеющих какое-то недомогание возлагается на од-
ного из братьев.

В этом правиле святой Августин разделяет больных на три кате-
гории: болеющих, выздоравливающих и недомогающих. Под боль-
ным подразумевается человек, который страдает (что проявляется 
внутренне или внешне), и нуждается в особом уходе. Болезнь — это 
особенно непростой период в жизни человека. Если монастырь по-
заботится о больном в эти трудные для него дни, то человек снова 
окажется полезным для всего братства. Если же не позаботится, то 
он может сильно повредиться (перевод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, 
ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 324).

О служителях больницы

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Для хождения за больными назначить брата богобоязненного, со-

страдательного и заботливого. Авва пусть поусерднее присматривает, 
чтобы келарь, или прислуживающий больным не вознерадел о них: 
потому что на него падает [вина], если его ученики в чем-либо погре-
шают (Древние иноческие уставы. С. 626).

Феодор Студит, прп.
Чадо больничник, поступай, как тебе заповедано, — в своем много-

трудном, непрестанном, испытанном, высоком и достойном высоких 
наград служении ты достоин и немалых венцов. Не ищи себе здесь 
отдыха, получишь его там; если ты на самом деле выполнишь здесь 
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свой то, вне всякого сомнения, достигнешь покоя там… Как только 
начинается день, обходи всех больных, каждого поодиночке, узнавай 
об их болезни, приготовляй им что нужно, смотря по возрасту, при-
вычкам и свойствам, ибо, как сказано, не всем и все дается поровну, 
но кто в чем нуждается. Пребывая в этом, ты войдешь увенчанным в 
Царство Небесное (Великое оглашение // Творения. Т. 1. С. 232–233).

Это божественное дело — бремя слабых нести.
Его получил ты и подвизайся теперь, о чадо мое,
Чтобы совершать тебе твой путь с сердечной теплотою и усердием.
С самого раннего утра смотри за своими больными
И ухаживай за ними прежде всего [ласковыми] словами;
Затем подобающим образом подноси [им] дары пищи,
Каждому то, что потребно ему по его состоянию.
Ведь он твой член, не проходи мимо ближнего.
И если ты будешь так служить, то награда твоя велика будет —
Свет неприступный и небесный удел.
(Эпиграммы. К ухаживающему за больными // 
      Творения. Т. 3. С. 857).

Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
Служащий больным и престарелым должен иметь к ним любовь, 

сострадание и сердечное расположение, оказывая то самым делом, 
совершенно усердным и прилежным своим служением их немощи 
Бога ради; наблюдать, чтобы все к пользованию больных предписа-
ния от игумена или от врача были исполняемы в точности, и всем 
для них нужным довольствовать их, требуя от кого что следует, в кел-
лиях их наблюдать особенную опрятность, чистоту и свежий воздух, 
чтобы и теплота была надлежащая, а в случаях опасности смертной 
немедля доносить о том духовнику и игумену, дабы больной не скон-
чался без христианского напутствования, строго помня обязанности 
своей должности, что за точное исполнение ея, порученное ему от 
всего братства, Господь изречет всем на суде Своем: «Болен бех и пос-
лужисте Мне» (см. в кн.: Великая стража. С. 594).

Эмилиан (Вафидис), архим.
Единственное, что требуется с нашей стороны, — это тактичность, 

чуткость и понимание, но с крайним благоразумием и рассудитель-
ностью. Это означает, что больничный брат должен услуживать боль-
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ному с рассуждением, спрашивая совета игумена. Он постарается 
любить больного серьезно, искренне, но без нежностей и сентимен-
тальностей (перевод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ 
καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 325–326).

[Правило блаженного Августина гласит:] брат просит со склада 
все, что считает нужным, для каждого больного.

Ухаживающий за больными должен иметь возможность обращать-
ся непосредственно к игумену, для того чтобы получать все необходи-
мое для своего послушания.

О больных нужно заботиться с особенной любовью, они в этом 
нуждаются. Только пусть не вмешиваются все подряд, иначе всякий 
будет высказывать свое мнение. Брат, ухаживающий за больными, 
должен быть человеком мудрым и терпеливым (перевод по: Αἰμιλιανὸς 
Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 328).

О поведении больных

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Больные пусть помнят, что им служат ради Бога, и пусть не опе-

чаливают служащих им братьев излишними своими требованиями 
(Древние иноческие уставы. С. 625).

Хиландарский устав
Пусть игумен не редко, а всегда приходит в больницу и посещает 

братию, от всего сердца принося каждому необходимое. А наша боль-
ная братия, надеясь на это, да не распускается, ища что-то излишнее 
и то, чего никогда не видели, не слышали, не вкушали, но пусть возде-
рживается и будет скромна, и довольна только тем, чему время и что 
монастырь может доставить. Думаем, что жить им надо смиренно, 
как подобает монахам, чтобы принять награду за терпение, то есть за 
воздержание от похотей и за печаль от болезни. Это будет заступни-
ком за них перед Богом, это будет ходатаем о наслаждении (см. в кн.: 
Дионисий (Тацис), свящ. Духовный урожай святой Эллады. С. 122).

Эмилиан (Вафидис), архим.
Впрочем, и сам больной должен проявить большое мужество, по-

тому что во время болезни становится очевидным, действительно 
ли он любит Бога, избрал он Царство Небесное или путь удовлет-
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ворения своих страстей и телесный комфорт (перевод по: Αἰμιλιανὸς 
Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 325).

13. О нестяжании

Нестяжание дает душе беспечалие и свободу

Синклитикия, прп.
Враг более всего уступает нестяжательным, ибо не имеет того, чем 

может повредить им. Ведь большинство печалей и искушений проис-
ходит из-за лишения имущества. А что враг может сделать тем, у кого 
ничего нет? Ничего. Поэтому нестяжательность есть великий оплот 
против врага и многоценное сокровище для души (цит. по: Афанасий 
Великий, свт. Жизнь и деяния святой и блаженной учительницы на-
шей Синклитикии // У истоков культуры святости. С. 294).

Ефрем Сирин, прп.
Монах, привязанный к вещественному, подобен ястребу, летящему 

с ремнями на ногах; где ни сядет он, тотчас запутается; а не привязан-
ный к вещественному — то же, что путник, снарядившийся в дорогу 
(В подражание притчам // Творения. Т. 1. С. 117).

Обет нестяжания

Василий Великий, свт.
Подвижник, вступивший в описанное нами общество, должен 

быть свободен от всякого приобретения в собственность вещей 
мирских. Ибо если не исполняет сего, то, во-первых, нарушает стро-
гость общежития приобретением собственности, а сверх того, сам 
на себе представляет сильное доказательство своего неверия, как не 
доверяющий Богу, что Он пропитает собравшихся во имя Его. По-
этому или не будет у нас, потому что Христос с нами, недостатка в 
необходимом, как у израильтян в пустыне не было скудости в пот-
ребном, или, если и произойдет недостаток к испытанию нашему, то 
лучше терпеть скудость и быть со Христом, нежели вне общения с 
Ним изобиловать всем житейским (Подвижнические уставы // Тво-
рения. Т. 2. С. 374).
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Феодор Студит, прп.
Надобно знать, что такое монашеский обет и как высока эта жизнь, 

чтобы нам, решившись необдуманно, не подвергнуться опасности 
во время плавания. Отречение от мира есть не что иное, как обет на 
крест и смерть. Что это значит? По слову Господа, желающему этого 
нужно отречься от всего своего имущества и, взяв крест, следовать 
Ему (Письма к разным лицам // Творения. Т. 3. С. 541).

Наблюдай непременно, чтобы у братства все было общее и нераз-
дельное и ничто в отдельности не становилось собственностью час-
тного лица, даже игла (Послание к Николаю, ученику // Послания. 
Кн. 1. С. 36).

Иоанн Кассиан Римлянин, прп.
Излишним считаю упоминать о том правиле их, по которому ник-

то не должен иметь своей коробки, корзины и ничего такого, что 
нужно было бы запирать как собственность. Знаем, что они живут 
в такой скудости, что кроме рубахи, небольшой епанчи, полусапог, 
милоти и рогожи ничего не имеют. А в иных монастырях это правило 
столь строго соблюдается, что никто не смеет ничего назвать своим, 
и считается большим преступлением для монаха говорить: это—моя 
книга, моя письменная доска, мой грифель, моя одежда, мои полуса-
поги. За это он должен принести покаяние, если случайно, по неосто-
рожности или по неведению, произнесет такое слово (О постановле-
ниях киновитян // Писания. С. 32).

Хиландарский устав
И да не вносится злое и проклятое слово «мое» и «твое», «большее» 

или «меньшее», и не надо думать, что тот, кто принес больше, лучше 
не принесшего ничего (см. в кн.: Дионисий (Тацис), свящ. Духовный 
урожай святой Эллады. С. 119).

Феодосий Печерский, прп.
Преподобный Феодосий… часто обходил келии и, если находил у 

кого лишнее, не положенное по уставу, было ли то пища, одежда или 
еще что другое, он брал это и бросал в печь, как исходящее от диавола 
и противное уставу монастырскому. Преподобный так увещевал бра-
тию к добродетели нестяжания: «Не хорошо нам, инокам, отказав-
шимся от всего мирского, собирать в келиях суетные вещи.…Братия, 
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будем довольны установленной одеждой и пищей, предлагаемой на 
трапезе, а в келиях не подобает нам иметь ничего подобного» (Житие 
преподобного Феодосия Печерского // Жития Святых св. Димитрия 
Ростовского. Кн. 9. С. 141).

Устав прп. Иосифа Волоцкого
Нам подобает вся творити по благословению настоятелеву. Пищу 

же и питие — когда что и какое ясти и пити подобает, такоже и одежда 
и обуща имети — колико числом и каковы достоинством ценою, тако-
же святыя иконы и книги, и всякия вещи, и сребреницы, и рукоделие 
делати, еще же купити и продавати, и грамоты писати и посылати, 
или аще кому грамоту пришлют или какову вещь, сказати настоятелю. 
Тако же и служебницы ничтоже да купят себе, особную вещь монас-
тырскими деньгами, без благословения настоятелева или келарева; и 
давати, и возымати, и вся творити по благословению настоятелеву, и 
ничтоже имети или помышляти свое, но все монастырское. Тако бо 
повелевают вся божественная писания — общежительная предания 
творити в киновии живущим.

Да никтоже от братии ничтоже нигде возмет без благословения 
настоятелева или келарева, ни в церкви, ни в трапезе, ниже в иных 
службах, ни в келиях, на монастыри, ниже за монастырем, ни ризу, 
ни сапоги, ни иную которую вещь подобную тем… ни монастырскую 
вещь, ниже братскую; или аще кто где найдет, да возвестит настояте-
лю или келарю, а никакоже да не утаит: аще ли утаит, се убо явствен-
но, яко украл есть (Древнерусские иноческие уставы. С. 78, 80–81).

Устав прп. Корнилия Комельского
Глава 7. О том, чтобы никому не иметь никакой собственности
Облеченные в святой иноческий образ и живущие в общежитель-

ных монастырях не должны даже говорить о какой-либо вещи — «мое 
собственное», или «твое», или «того», или «этого». А те монастыри, 
где проросли плевелы сеятеля диавола — так называемая собствен-
ность, не подобает считать общежитиями, но это разбойнические 
сборища, исполненные святотатства и всякого лукавства (перевод по: 
Древнерусские иноческие уставы. С. 178).

…Нам подобает не иметь своей воли, но все делать по благослове-
нию Настоятеля: держать у себя святые иконы, книги и любые вещи, 
брать пищу и питие, одежду и обувь, заниматься рукоделием, писать 
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и посылать письма, покупать и продавать, давать и принимать… И 
никто не должен ничем ни с кем меняться, не должен иметь ничего 
своего или считать что-либо своим, но все пусть признается монас-
тырским (перевод по: Древнерусские иноческие уставы. С. 179).

Зосима (Верховский), прп.
Собравшимся и соединившимся о Бозе и связавшимся между со-

бой, по благодати Божией, союзом святой любви и единодушия не по-
добает 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» (Поучение о послушании. Слово 5 // Трезвомыс-
лие. Т. 1. С. 514).

По слову святых отцов, такие только могут в совершенстве иночес-
твовать, 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 (Поучение о 
послушании. Слово 1 // Трезвомыслие. Т. 1. С. 475).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Бог истяжет с инока подвижника полное нестяжание и до малой 

вещи: и малаявещь с пристрастием может повредить и отлучить ум 
от поучения в Иисусе и от плача (Полн. собр. творений. Т. 6: Отечник. 
С. 329).

Софроний (Сахаров), схиархим.
[Цель обета нестяжания] — достижение чистой молитвы и, вместе, 

наибольшее уподобление Богу через уподобление Христу, настолько 
не искавшему стяжаний на земле, что «не имел, где приклонить гла-
ву». И опыт ясно показывает всякому человеку, что для того, чтобы 
чисто молиться, необходимо уму нашему освободиться от отягощаю-
щих его образов вещества. 

В монашеском обете нестяжания ударение падает на борьбу со 
страстью любостяжания, или сребролюбия и вещелюбия. При этом 
монах обещает не столько жить в нищете, сколько освободить свой 
дух от желания «иметь»…

 Итак, чтобы вырваться из плена низменных забот, чтобы очистить 
свой ум и дать духу нашему наслаждаться воистину царственною, 
вернее, богоподобною свободою, необходимо отречение и в этом 
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порядке (Об основах православного подвижничества // Рождение в 
царство непоколебимое. С. 150–151).

Распорядиться имуществом необходимо до принятия обета

6-е правило Двукратного собора
Монахи не должны имети ничего собственнаго, но все им прина-

длежащее да утверждается за монастырем. Ибо блаженный Лука о 
верующих во Христа и представляющих собою образ монашескаго 
общежития, глаголет, яко ни един что от имений своих глаголаше 
свое быти, но бяху им вся обща. Посему желающим монашествовати 
предоставляется свобода завещавати о имении своем прежде, и пере-
давати оное, каким восхотят лицам, которым, то есть, закон не воз-
браняет. Ибо по вступлении в монашество, монастырь имеет власть 
над всем их имуществом, и им не предоставлено распоряжати ничем 
собственным, ни завещавати. Аще же кто обрящется усвояющий себе 
некое стяжание, не предоставив оного монастырю, и порабощенный 
страсти любостяжания: у таковаго игумен, или епископ да возьмет 
оное стяжание, и, в присутствии многих продав, да раздаст нищим 
и нуждающимся. А того, кто положил в сердце своем, подобно древ-
нему оному Анании, утаити сие стяжание, святый собор определил 
вразумити приличною епитимиею. Явно же есть, яко постановлен-
ныя святым собором правила о монахах, праведным признал он соб-
людати и о женах монашествующих (6-е правило Двукратного собора 
// Правила святых Поместных Соборов с толкованиями. С. 814–816).

Иоанн Кассиан Римлянин, прп.
Строго выясняют, нет ли у него [желающего поступить в киновию] 

чего-нибудь из прежнего имущества, даже если это была одна монета. 
Ибо они знают,  что не может он долго подчиняться монастырским 
правилам, смиряться и повиноваться, не будет переносить скудость 
и строгость общежития, если совесть его будет напоминать ему о тех 
деньгах; а если по какому-либо случаю восстанет в нем вздорность, то 
в надежде на свои деньги он тотчас убежит из монастыря (О поста-
новлениях киновитян // Писания. С. 28).

Правила Троицкого Одигитриевского монастыря
Каждая сестра должна соблюдать совершенное нестяжание, то есть 

не иметь ничего собственного. Даже и того, что носит и что имеет у 
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себя необходимое, не признавать своим и всегда готовой быть отдать 
другой сестре, ежели от начальницы повелено будет, и ни одна ни-
чего не должна у себя иметь иначе, как по благословению начальни-
цы, и даемое посторонними, принявши по ее дозволению, полагать в 
общину, чтобы всё у всех почиталось общее; впрочем, одна у другой 
отнюдь ничего не должна брать без ведома той, у которой берет, и без 
благословения начальницы или своей старшей.

Новопришедшая должна отдать все свое имущество под сохране-
ние обители, и дается ей год времени, по прошествии коего должна 
объявить свое решительное расположение, и ежели не желает жить 
в обители, то возвращается ей все ее имущество; а если останется, то 
причитается сама к числу сестер, а имущество ее поступает в собс-
твенность общежития, после чего, если и пожелает выйти из обители, 
ничего уже из прежнего своего имущества не имеет права требовать 
обратно по применению к правилам Кормчей книги 2-ой части (Трез-
вомыслие. Т. 2. С. 153, 154–155).

Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Всякой послушнице необходимо с благоразумием распорядиться 
своими имущественными делами, чтобы жить в нестяжании без вся-
кого отвлечения. После пострига категорически запрещается всякое 
присвоение, незаконное владение, требование личного имущества 
или приобретение такового или использование своей казны. Всякая 
собственность должна исключаться как отвратительный недостаток 
и преступный росток самолюбивой души (см. кн.: Эмилиан (Вафи-
дис), архим. Слова и наставления. С. 131).

Все необходимое инокам подает монастырь

Правила блж. Августина
Если братьям нужна одежда или обувь, то ответственные за 

вещи должны выдавать их без промедления (перевод по: Αἰμιλιανὸς 
Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 331).

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Авва почасту должен осматривать [келии], чтобы не завел кто чего 

лишнего. Если найдется у иного что-нибудь, чего он не получал от 
аввы, подвергать такого тягчайшей епитимии. Чтобы пресечь всякое 



285

покушение иметь что-либо особое, свое, пусть авва дает всякому все 
необходимое: куколь, полукафтанье, сандалии, сапоги, нарамник, но-
жичек, писало, иглу, полотенце, таблички для писания; этим будет 
отнята всякая возможность извинения. При этом авва пусть руково-
дится следующим правилом, изреченным в Деяниях Апостольских: и 
разделяли всем, смотря по нужде каждого, и имея во внимании не-
мощи нуждающихся, а не многожелательство завидующих (Древние 
иноческие уставы. С. 638–639).

Подаемое от монастыря надо принимать с благодарностью

Василий Великий, свт.
ВопроС.  С  каким расположением должно брать [в общежитии] 

одежду и обувь, каковы бы они ни были?
Ответ. Если они велики или малы на твой рост, то объяви нужду 

свою с надлежащею скромностью. А если не нравятся по дешевизне 
своей, или потому, что не новые, то вспомни слова Господа, сказавше-
го: не просто всякий, но делатель достоин пищи своей, — и допроси 
сам себя: сделал ли ты что-нибудь достойное Господних заповедей, 
или обетований? Тогда не только не потребуешь другого, но и данным 
будешь приведен в мучительный страх, как получающий это свыше 
достоинства. Ибо сказанное о пище должно иметь за правило и в рас-
суждении всякой вещи, удовлетворяющей телесным потребностям 
(Правила, кратко изложенные… // Творения. Т. 2. С. 271–272).

Феодор Студит, прп.
Будем терпеливо и смиренно переносить труды, поты и тяготы де-

лания, бдения поста, псалмопения, равно как холод, худобу одежд и 
обуви и прочие неудобства. Свидетель Бог, что я неравнодушно смот-
рю на это, жалею вас, состражду вам, и сколько сил есть, забочусь до-
ставить покой всем вам. Но сами видите, что дело немалое стольких 
одеть, обуть и упокоить. Впрочем, на то ведь мы и пошли, чтоб голо-
дать, жаждать, наготствовать, нищенствовать любви ради Христовой, 
по коей и божественный апостол жил в голоде и жажде, в холоде и на-
готе и в других лишениях… Если же они так, как же мы, иначе живя, 
одинаковой с ними чести сподобиться можем? Никак. Но если кто 
видит себя в каком-либо из исчисленных лишений, да радуется, что 
приобщился части святого. Так должно смотреть на все каждому и 
все принимать с благодарностью, как от Бога подаемое чрез распоря-
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дителей, без всякого ропота или охуждения. Если так будем действо-
вать, блаженны мы, братья, ибо за это сподобимся упокоения там, где 
нет болезней, труда, лишений и печали (Подвижнические монахам 
наставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 304).

Монахи не хранят деньги в келье

Устав тавеннисиотов
В каждом монастыре был эконом, заведовавший всем хозяйством 

монастыря, и расходчик, исправлявший хозяйственные потребности 
вне монастыря. Ему эконом давал деньги, и он, закупив нужное, да-
вал во всем отчет эконому и возвращал оставшиеся деньги, не смея 
держать их у себя в келии и одной ночи (Устав преподобного Пахомия 
Великого // Древние иноческие уставы. С. 100).

Устав Хиландарского монастыря
О том, чтобы ни у кого в келье не было ни еды, ни питья, ни фрук-

тов, ни одной монеты.
Приобретающие какое-либо имение, вопреки монастырской запо-

веди, приобретающие хотя бы одну монету или фруктик без ведома 
игумена, да подвергнутся епитимье (см. в кн.: Дионисий (Тацис), свящ. 
Духовный урожай святой Эллады. С. 111).

Устав прп. Корнилия Комельского
О том, чтобы никому не иметь никакой собственности.
Никто не должен иметь ничего собственного: ни денег, ни одежды, 

ни обуви, ни иной какой-либо вещи, и ничего не должен держать ни 
у себя в келье, ни у кого-либо в монастыре… Приложим все стара-
ния к тому, чтобы уклоняться от сребролюбия, желания иметь доро-
гую, красивую одежду и вообще от пристрастия к вещам (перевод по: 
Древнерусские иноческие уставы. С. 178).

Устав Глинской пустыни
О неимении, как настоятелю излишних прислужников, так и ни-

кому из братии в кельи, кроме благословения настоятеля, такожде 
вещей и денег.

Запрещенного же по уставу общему при себе же никто да имеет 
от вещей и денег, кроме общего, — и сие от послушания… Когда же 
настоятелю или кому из братии, общий ради потребы, для покупки, 
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или какой-либо надобности монастырской будет нужда отлучиться 
из обители, то о сем объявя старейшим братиям, по согласию обще-
му, взимает на нужную потребу и на путь, елико довлело бы денег и к 
возвращению. По возвращении же с пути, дает отчет казначею в изде-
ржанной им сумме, и оная записывается в расходную книгу (Глинская 
Рождество-Богородицкая общежительная пустынь. С. 132).

Ефрем Ватопедский, архим.
…Своих денег не держите. И когда вам дают подарок — деньги или 

вещь — сразу отдайте эконому. Тот монах, у которого деньги в келье, 
не может причащаться, даже если он просто забудет отдать. Если кто 
даст моим братьям подарок — все у них забираю: ничего им не нуж-
но… Особножительство — это самое страшное, что может быть…

Едет, например, у нас брат к врачам в Салоники. Ему дают деньги 
на дорогу. По возвращении в монастырь он сразу должен пойти ска-
зать старцу: «Я потратил деньги на то и на то», — и потом отнести ос-
таток бухгалтеру. Если оставит деньги в келье, даже по забывчивости, 
не по злому умыслу, — не может причащаться (Студент в универси-
тете пустыни. С. 20–21).

К монастырским вещам должно относиться бережно

Правило св. отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 
старцев

Все, служащие по монастырю братия, должны содержать в мысли, 
что в монастыре сосуды, орудия и все прочее суть вещи священные 
(Древние иноческие уставы. С. 198–199).

Иоанн Кассиан Римлянин, прп.
[Киновитяне] не только себя самих не считают своими, но и все 

принадлежащее им считают посвященным Богу. Потому если что-ли-
бо однажды поступило в монастырь, то они считают долгом посту-
пать с тем, как со священным, со всяким благоговением; потому что 
уверены, что Господь воздаст им и за самые маловажные дела (О пос-
тановлениях киновитян // Писания. С. 36).

Василий Великий, свт.
ВопроС. Какое попечение обязаны иметь работающее о вверенных 

им снарядах?
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Ответ. Какого требуют вещи, во-первых, принесенные в дар и пос-
вященные Богу, а во-вторых, столь необходимые, что без них не могут 
они показать должного неленостного тщания. (Правила, кратко изло-
женные… // Творения. Т. 2. С. 265).

Феодор Студит, прп.
Покажите себя точными исполнителями правил жизни вашей, даже 

до малейших черт. И как в другом ревнуете вы быть верными сим пра-
вилам, так соблюдайте их в отношении к вещам: ни овощей не бросай-
те, как попало, ни плодам не давайте преть; даже лоскутами какими 
старыми или обрезками в пядень не брезгуйте, тем паче одеждою… И 
не об этом только говорю так, но и поленом каким не пренебрегайте и 
не сжигайте его попусту, ни отрезком доски, может быть, гожим еще 
на что-нибудь; не разливайте также вина и не проливайте елея (Под-
вижнические монахам наставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 137).

Монахи не могут сами от себя подавать милостыню

Василий Великий, свт.
ВопроС. Если у брата, который не имеет ничего собственного, поп-

росит кто-нибудь носимого им на себе; что должно ему сделать, особ-
ливо, если попросивший наг?

Ответ. Просит ли нагой, или человек лукавый, по крайней ли нуж-
де, или из корысти, однажды навсегда сказано, что давать или брать 
не всякий может, но тот один, кому по испытании поручено смотре-
ние за сим. И да соблюдается сказанное: «Каждый оставайся в том 
звании, в котором призван» (Правила, кратко изложенные… // Тво-
рения. Т. 2. С. 251).

Устав прп. Корнилия Комельского
Рукодельники на все, что делают, пусть испрашивают благослове-

ние настоятеля, не имея права раздавать что-либо даже в милосты-
ню, потому что и милостыня, и питание нищих общи всему братству 
(Древнерусские иноческие уставы. С. 177).

Эмилиан (Вафидис), архим.
[Авва Исаия говорит:] Если живешь с тем, кто старше тебя, 

смотри, не оказывай благодеяния нищему, если предварительно не 
спросишь старшего, и не делай этого тайком.
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Авва Исаия на все смотрит с точки зрения сохранения мира и доб-
рого взаимообщения. Он запрещает монаху даже творить милосты-
ню без ведома старца. Тот монах, который склонен подавать милос-
тыню, заниматься каким-то общественным делом и который, когда к 
нему в руки попадают деньги, раздает их бедным, становится распо-
рядителем, приобретает собственность и все равно что сбрасывает с 
себя рясу. Если ты монах, а тем более если живешь в общежитии, то 
ты не можешь так поступать (Толкование на подвижнические слова 
аввы Исаии. С. 163).

Пожертвования или подарки передаются игумену

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Никак не следует монаху ни от родителей своих, ни от кого другого, 

ни взаимно друг от друга получать письма, благословения, или другие 
какие мелочи, и самому отвечать тем же без разрешения аввы. Если 
что прислано будет кому от родителей, не смеет он того получать, не 
показавши наперед авве. Если можно то принять, в воле аввы состоит 
приказать, кому то отдать; и брат, кому то прислано, не должен тем 
огорчаться, чтобы не дать места дьяволу. Кто иначе поступит, — под-
лежит обычным епитимиям (Древние иноческие уставы. С. 637).

Устав прп. Корнилия Комельского
Если кому-либо пришлют письмо, то он должен, не распечатывая 

письма, показать его Настоятелю, также и подарок или другую какую-
либо вещь, малую или великую, следует принести и сказать о ней На-
стоятелю и все делать по благословению (перевод по: Древнерусские 
иноческие уставы. С. 179).

14. О священнослужителях обители

Качества священнослужителей

10-е правило Сардийского Собора
Очевидно же, что для каждой степени чина должно быть предо-

ставлено не слишком малое время, в продолжение которого могли бы 
усмотрены быти вера [поставляемого], его благонравие, постоянство 
и кротость, и он, быв признан достойным божественнаго священс-
тва, получил бы величайшую честь. Ибо не прилично, дерзновенно и 



290

легкомысленно приступати к тому, чтобы поспешно поставляти или 
епископа, или пресвитера, или диакона: и ни знание, ни поведение 
не дает на сие права. Понеже таковаго по справедливости почли бы 
весьма новым (1 Тим. 3, 6), и не утвержденным, наипаче, когда и бла-
женнейший Апостол, который учителем языков был, является воз-
браняющим скорыя поставления в церковныя степени: поелику доз-
нание в должайшее время достовернее показати может и поведение и 
нрав каждаго. Рекли все, яко им сие угодно, и сего нарушати отнюдь 
не должно (Правила святых Поместных Соборов с толкованиями. 
С. 321–325).

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Когда авва находит нужным иметь священника, или дьякона, пусть 

из своих выберет достойного степени священства (Гл. 62. О священ-
никах монастырских // Древние иноческие уставы. С. 644).

Тихон Задонский, свт.
Лицо, приемлющее Таинство [Священства], должно… иметь из-

рядный разум, доброе устроение и благоразумие к строению Божес-
твенных Таинств (Симфония по творениям святителя Тихона Задон-
ского. С. 1015).

Иоанн Златоуст, свт.
Тот, кто молится за весь город, — что я говорю за город? — за всю 

вселенную, и умилостивляет Бога за грехи всех, не только живых, но 
и умерших, тот каким сам должен быть? Даже дерзновение Моисея и 
Илии я почитаю недостаточным для такой молитвы. Он так присту-
пает к Богу, как бы ему вверен был весь мир и сам он был отцом всех, 
прося и умоляя о прекращении повсюду войн и усмирении мятежей, 
о мире и благоденствии, о скором избавлении от всех тяготеющих над 
каждым бедствий частных и общественных. Посему он сам должен 
столько во всем превосходить всех, за кого он молится, сколько пред-
стоятелю следует превосходить находящихся под его покровитель-
ством. А  когда он призывает Святого Духа и совершает страшную 
жертву и часто прикасается к общему всем Владыке; тогда, скажи мне, 
с кем на ряду мы поставим его? Какой потребуем от него чистоты и 
какого благочестия? Подумай, какими должны быть руки, совершаю-
щие эту службу, каким должен быть язык, произносящий такие слова, 
кого чище и святее должна быть душа, приемлющая такую благодать 
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Духа? Тогда и ангелы предстоят священнику, и целый сонм небесных 
сил взывает, и место вокруг жертвенника наполняется ими в честь 
Возлежащего на нем (О священстве // Творения. Т. 1. Кн. 2. С. 471).

Ефрем Сирин, прп.
Сподобился ты, брат, сана священства? Приложи старание бла-

гоугождать Воеводе чистотою, и праведностью, и божественною 
мудростью, и светлым девством. Будь пламенным ревнителем, как 
целомудренный Иосиф, чистым, как Иисус, странноприимным, как 
Авраам, нищелюбивым, как Иов, любвеобильным, как Давид, крот-
ким, как Моисей (Симфония по творениям преподобного Ефрема 
Сирина. С. 343).

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Посвященный да блюдет себя от возношения или гордости, и ни на 

что не дерзает, кроме того, что будет приказано аввой, зная, что ему 
гораздо больше других следует держаться установленных порядков. 
Да не забывает он по случаю священства обязанности повиновения 
Уставу и всему монастырскому благочинию, но паче и паче да преус-
певает в Боге (Древние иноческие уставы. С. 644).

Иоанн Кронштадтский, прав.
Благодать возвеличила священника на степень земного ангела, со-

вершителя животворящих и страшных Таин Божиих, примирителя 
тварей с Творцом, просветителя душ разумным советом, посредника 
между Богом и падшим человеком, обожителя и обоготворителя вер-
ных через Таинства; и он должен это понимать, чувствовать и за это 
благодарить и славить Бога и стараться соответствовать намерению 
Божию о нем и о людях (Симфония по творениям святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. С. 577).

Священник — ангел, не человек; все житейское он должен далеко 
оставить за собою. Господи Иисусе! Священники Твои да облекутся 
правдою (ПС. 131, 9), да помнят они всегда о высоте своего звания и 
да не запутываются они в сетях мира и диавола, да отбегут от сердец 
их и заботы века сего, и обольщение богатством и другие пожелания 
(Мк. 4, 19) (Симфония по творениям св. праведного Иоанна Кронш-
тадтского. С. 573).
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Священник, как врач душ, сам должен быть свободен от душевных 
недугов, то есть от страстей, чтобы врачевать других, как пастырь, 
должен сам быть упасен на пажитях злачных, евангельских и свято-
отеческих, чтобы знать, где пасти словесных овец; сам должен быть 
искусен в борьбе с мысленными волками, чтобы уметь прогонять их 
от стада Христова; должен быть искусен и силен в молитве, возде-
ржании; не должен быть связан житейскими похотями и сластями, 
особенно любостяжанием, славолюбием, гордостью (Симфония по 
творениям св. праведного Иоанна Кронштадтского. С. 574–575).

Священник должен быть Ангелом по возвышенности мыслей, по 
чистоте душевной и телесной, по горячности к Богу, Всетворцу и Спа-
сителю и к людям, своим братьям (Симфония по творениям св. пра-
ведного Иоанна Кронштадтского. С. 575).

О том, что не должно искать священного сана

Пахомий Великий, прп.
Монахам полезно не искать чести и начальства, особенно же живу-

щим в киновиях, чтобы из-за этого не зародились среди братий еди-
нодушных зависть и ревнивость и не расстроили общего согласия. 
Ибо как малая искра огня, падшая на гумно, если вскоре погашена не 
будет, сожигает все гумно и в один час истребляет труды целого лета; 
так помысл любовластия и желание священнического чина, впадши в 
среду иноков, если скоро не будут изъяты, все многолетние труды их, 
и все плоды духовные обратят в ничто перед Богом (Древние иночес-
кие уставы. С. 22).

Иоанн Златоуст, свт.
Много есть иного другого, что нужно иметь священнику, и чего я 

не имею; и, прежде всего, у него душа должна быть совершенно чис-
той от стремления к этому делу [священству]; если он будет иметь 
пристрастное расположение к нему, то по получении его загорится 
сильнейшим пламенем и…потерпит множество бед. По моему мне-
нию, должно с таким благоговением относиотноситься к этому делу, 
чтобы убегать от тяжести этой власти… Бедственно, поистине бедс-
твенно домогаться этой чести (О священстве. Слово 3 // Творения. 
Т. 1. Кн. 2. С. 431).
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Феогност Синайский, прп.
Легок чин священства и благо иго его; но если кто, вместе с тем, как 

приемлет его, начинает и исправлять его, как должно… Если же чело-
веческим исканием и тленным даром мнится купленным непокупное 
и непродажное; то как звание при сем было не свыше, так и бремя это 
будет очень тяжко, как носимое не по достоинству и выше сил, и иго 
это жестко, стирать будет выю и сокрушать силу влекущаго его, пока 
не истощит и не измождит его в конец (О деятельной и созерцатель-
ной жизни // Добротолюбие. Т. 3. С. 429).

Никодим Святогорец, прп.
Примечание к 17 правилу VII Вселенского собора
Василий Великий говорит, что тот подвижник и монах, который 

желает и стремится стать клириком и священнослужителем или стать 
игуменом и наставником других, болен дьявольским недугом и пре-
ступлением любоначалия (перевод по: Πηδάλιον. Σ. 337).

Ефрем Ватопедский, архим.
Священство в монашестве не является почестью. Это вид служе-

ния, так же, как и должность игумена. В монашестве не существует 
различий и разграничений между игуменом и последним послушни-
ком, но равенство. Для того, чтобы стать монахом, человек должен 
этого сильно желать и просить об этом у Бога, — в то время как для 
достижения священства прилагать свою волю нельзя.

Безусловно, монах может почитать священство, но он не должен 
об этом просить. Игумен сам решает, какой монах и когда может быть 
рукоположен. Это высокое служение никогда не должно быть приоб-
ретаемо по своей воле.

Цель монаха — в его личном освящении, обόжении. В этом направ-
лении должны быть сориентированы все его силы и действия, все его 
желание и воля. Он должен познать, полюбить Бога и соединиться с 
Ним, насколько это возможно. Вот в чем заключается успех монаха — 
в опытном переживании своего освящения, а не в стяжании почестей, 
пусть даже и церковных (О монашестве и священстве (URL: http://www.
nsad.ru/articles/arhimandrit-efrem-o-monashestve-i-svyashhenstve)).

Эмилиан (Вафидис), архим.
[Правило блаженного Августина гласит:] Мы должны слушаться 

священника.
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Священник, о котором он упоминает — это то же самое, что ныне 
чередной священник.…Несущего чреду священника нельзя не почи-
тать. Во многих монастырях почти все братья имеют сан священства. 
Не будем считать это благом. По древней традиции монастыри все-
усильно старались, чтобы среди братьев был один, или самое большее 
два в священном сане, и это были достойнейшие личности. Нередко 
вообще избегали рукоположения монахов во священников, но пред-
почитали приглашать священников из окрестных селений…

Стремление [монахов]… получить священное звание всеми от-
цами Церкви и всеми монашескими уставами и определениями рас-
сматривалось как падение, утеря ангельского звания, как гордость и 
большой грех. Монашество никогда не сочеталось со священством. 
<…> В  православном мире недостаток насельников в мужских мо-
настырях и нужда в священниках привели к тому, что когда мы про-
износим «монах», мы подразумеваем иеромонаха. Но это означает 
падение монашества. Почему? Потому что у священника есть опреде-
ленные обязанности, которые нелегко сочетать с монашескими обя-
занностями (перевод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. Νηπτικὴ ζωὴ 
καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 340–342).

О священнослужителях в женских монастырях

Василий Великий, свт.
Вопрос 110. Когда сестра исповедуется пресвитеру; надобно ли 

быть при сем и старице?
Ответ. Гораздо благоприличнее и безопаснее такая исповедь, кото-

рая бывает при старице пред пресвитером, способным предложить 
благоразумный способ покаяния и исправления (Правила, кратко из-
ложенные… // Творения. Т. 2. С. 256).

Вопрос 111. Если пресвитер прикажет что-нибудь сестрам без ве-
дома старицы; то в праве ли негодовать на сие старица?

Ответ. И очень (Правила, кратко изложенные… // Творения. Т. 2. 
С. 256).

Филарет Глинский, прп.
Аще какая сестра будет противиться игумении или своей воспри-

емной старице, таковую духовник да наклоняет к смирению и пос-
лушанию; ибо в правилах иночества написано есть: «Аще кто насто-
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ятельницу или старца своего в коем-либо словеси, ко спасению его 
изглаголанном, преслушает, яко враг Божий и соперник обретается». 
Аще какую сестру, по долгу и правильно, игумения или старица, ей же 
та вверена от игумении, за нарушение устава или за иную вину некую 
свяжет, духовник не имеет власти разрешить связанную без совета и 
соглашения со связавшею; на что указует и слово оное, в Прологе об-
ретаемое, о старце, связавшем ученика своего, иже и мученик бысть; и 
многие сему сообразные изречения в Божественных писаниях обрета-
ются. <…> Аще же духовник даст искушаемой послабление в таковом 
случае и ко внушениям вражиим приложит совет свой на ея возвра-
щение в мир, то сам постраждет за ее совращение с пути спасения, 
и душа погибшая от рук его взыщется… <…> Да посещает усердно 
недужных, в больнице живущих (ибо кроме больницы, по иным ке-
лиям инокинь и самому духовнику неприлично ходить), да облегчает 
телесные страдания их духовными утешениями… (О должности ду-
ховника, служащего инокиням // Трезвомыслие. Т. 2. С. 162–164).

Серафим (Кузнецов), иером.
Монастырский священник должен отправлять церковную службу 

благолепно и по уставу, без всяких пропусков…
Подобает иметь священника по призванию, духовно начитанного, 

богобоязненного, не молодого, а средних или пожилых лет…
Священник во всем должен подчиняться воле настоятельницы, что 

нисколько не противоречит церковному правилу и не нарушает бо-
гослужебного устава (типикона). Как в мужском монастыре рядовой 
иеромонах во всем подчиняется воле игумена, так равно и в женском 
монастыре священник во всем должен подчиняться воле игумении 
(Женские иноческие уставы. С. 156).

РАЗДЕЛ VI
Отношения с внешним миром

1. О выходах из обители

Выходы в мир неполезны для монашествующих

Устав Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
Вредит душевному доброму устроению монашескому по отверже-

нии мира паки приближение к миру, нарушение уединения и безмол-
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вия и частое исхождение из келлии или монастыря; как рыбы на суше 
медля умирают, так и иноки вне монастыря и келлии. Седя в безмол-
вии, от трех браней инок свободен бывает: от слышания, видения и 
глаголания…

Если же случится монаху по некоторой своей нужде или для пот-
реб монастырских выйти в город или в веси по общему избранию и 
благословению игумена послушания ради, то и тогда пещися о воз-
вращении, не медля, и памятовать, что удаление от мира и безмолвие, 
совершаемое телом и духом, есть ума устроение, сердечный к Богу 
восход, чистое видение света, разумений Божиих бездна, покаянию 
матерь, кротости родитель, смиренномудрия сожитель и страху Бо-
жию сочетание, а напротив, обращение с миром и многоглаголание 
есть лжи слуга, умилению разорение, смысла рассыпание, оклевета-
ния дверь и молитве омрачение…

Неосторожное обращение с мирскими людьми и суетные беседы 
вредны бывают инокам, как отрекшимся от мира, дабы в безмолвии 
нерассеянным умом беседовать паче с Богом, ибо от таковых бесед и 
обращения неминуемо происходят рассеянность ума, забытие ино-
ческих обетов, преклонность к обольщениям мира и сердце теряет 
духовную теплоту (Ч. 1. Гл. 11. О  неисхождении без благословения 
игумена из монастыря и из келлии безвременно друг к другу // Вели-
кая стража. С. 568–569).

Исидор Пелусиот, прп.
Монахиням, которые часто ходят в город.
Если не заботитесь вы о стыде естественном и о самом подвижни-

честве, не боитесь расслабления, какое производят города посредс-
твом и зрения, и слуха, а сверх того не страшитесь будущей грозы, то 
хорошо делаете, что часто ходите в город. А если и первого держи-
тесь, и в последнее впасть не хотите, то избегайте брани от городских 
мятежей, которая страшными стрелами уязвляет подвижничество 
(Монахиням, которые часто ходят в город // Письма: в 2 т. Т. 1. М.: 
Издательство им. свт. Игнатия Брянчанинова, 2000. С. 153).

Серафим Саровский, прп.
Страсти не утишаются, доколе нас окружают предметы, возбуж-

дающие страсти. Чтобы прийти в совершенное бесстрастие и до-
стигнуть совершенного безмолвия души, нужно много подвизаться 
в духовном размышлении и молитве. Но как возможно всецело и 
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спокойно погружаться в созерцание Бога, и поучаться в законе его, и 
всею душой возноситься к нему в пламенной молитве, оставаясь сре-
ди неумолчного шума страстей, воюющих в мире? Мир во зле лежит 
(Духовные наставления мирянам и инокам // Радость моя. С. 615).

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Не любите ездить в город, не любите посещать мирских селений! 

Как не повредиться душе юного инока или новоначального, желаю-
щего принять на себя обеты иночества, от частого зрения на соб-
лазны и от смешения с соблазнами, к которым сердце его еще живо, 
которыми оно услаждается и увлекается? Если б оно не услаждалось 
прелестями мира, то не привлекалось бы к ним. Инок, чувствующий 
влечение к частым выходам из монастыря в мир, ранен стрелою диа-
вола. Инок, последующий болезненному влечению сердца часто ос-
тавлять монастырь и скитаться среди соблазнов мира, приял в себя 
произвольно смертоносную, ядовитую стрелу, пущенную в него 
диаволом, — допустил яду ее разлиться по душе своей, отравить ее. 
Новоначального, предавшегося скитанию, надо признавать не спо-
собным к иноческой жизни и благовременно извергать из монасты-
ря. Инока, предавшегося скитанию надо считать изменившим Богу, 
совести, обетам иночества (О нестяжании // Полн. собр. творений. 
Т. 5. С. 22).

Восточное православное монашество
Частое посещение монахами, а тем более монахинями, тех мест, где 

царят многопопечительность и смятение (то есть городов), запреще-
но всеми монашескими уставами. Все святые отцы советуют монахам 
держаться подальше от городов. Город  — это антипод пустыни, он 
разрушает и упраздняет подвиг (перевод по: Δυονύσιος, μητροπολίτης 
Τρίκκης καὶ Σταγῶν. Γυναικείος ὀρθόδοξος μοναχισμὸς κατὰ τὰ πατερικὰ 
κείμενα. Κέρκυρα· Ι. Μ. Παντοκράτορος, 2008. Σ. 139).

Выходы в мир совершаются по благословению игумена

46-е правило VI Вселенского собора
Избравшия подвижническое житие, и определенныя в монастыри, 

отнюдь да не исходят. Аще же неизбежная некая нужда побудит их 
к сему, да делают сие по благословению и соизволению настоятель-
ницы: но и тогда исходити должны не одне сами по себе, а с некото-
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рыми старицами, и с первенствующими в монастыре, по повелению 
игумении. Обнощевати же вне монастыря совсем не позволяется им. 
Такожде и мужи, проходящие житие монашеское, да исходят, когда 
настоит нужда, по благословению того, кому вверено начальство. По-
сему те, кои преступают сие нами постановленное определение, мужи 
или жены, да подвергнутся приличным епитимиям (Правила святых 
Вселенских Соборов с толкованиями. С. 437–440).

Василий Великий, свт.
Настоятель обители имеет власть по усмотрению дозволять необ-

ходимые выходы, а кому полезно, приказывать заниматься домашни-
ми делами и оставаться дома… Без позволения настоятеля никому 
никуда не должно отлучаться (Правила для общежительников, или 
самый Устав св. Василия Великого. Гл. 13 // Древние иноческие уста-
вы. С. 421–422).

Исаия Отшельник, прп.
Если он (авва твой) пошлет тебя за каким-либо делом (вне монас-

тыря): то спроси его, где велит тебе остановиться, и что для него нуж-
но там сделать, и какое даст тебе повеление, старайся в точности оное 
исполнить, ни более, ни менее приказаннаго (Слово 3 // Слова ду-
ховно-нравственные преподобных отцов наших Марка Подвижника, 
Исаии Отшельника и Симеона Нового Богослова. С. 214).

Варсануфий Великий и Иоанн, прпп.
Не должно без повеления ходить, куда бы то ни было; то, что мы 

делаем по своим помыслам, хотя и кажется нам хорошим, — не угод-
но Богу; а в том, чтобы сохранить повеление пославшего тебя аввы 
твоего, заключается и молитва и угождение Богу, Который сказал: 
снидох с небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца 
(Ин. 6, 38) (Руководство к духовной жизни. С. 243).

Устав монастыря Пантократор в Константинополе
Не позволяется никому из монахов ночевать вне монастыря, но 

каждый из выходящих по разрешению игумена должен непременно 
поспешить до захода солнца войти в монастырские врата (перевод по: 
Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящих-
ся в библиотеках православного Востока. С. 673).
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Внешняя переписка также есть выход в мир

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Никак не следует монаху ни от родителей своих, ни от кого дру-

гого, ни взаимно друг от друга получать письма, благословения, 
или другие какие мелочи, и самому отвечать тем же без разрешения 
аввы. Если что прислано будет кому родителями, не смеет он того 
получать, не показавши наперед авве. Если можно то принять, в воле 
аввы состоит приказать, кому то отдать; и брат, кому то прислано, не 
должен тем огорчаться, чтоб не дать места диаволу. Кто иначе пос-
тупит, подлежит обычным эпитимиям (Древние иноческие уставы. 
С. 637).

Устав прп. Кирилла Белоезерского
Храняшеся же во обители той и сей чин: аще кто к некоему брату 

принесет от кого грамоту или некое приношение, той брат грамоты не 
распечатав, приношаше к Настоятелю, такожде и еже принесеся ему, 
ко отцу несяше. Подобно, аще кто хотяше от себе к кому вне монас-
тыря писание послати без отча повеления никтоже дерзаше (Древне-
русские иноческие уставы. С. 35).

Хиландарский устав
Да подвергнутся епитимье и тайно ядущий и пьющий, если не по-

кается, и получающий известия от друзей и родственников, и пишу-
щий им письма (см. в кн.: Дионисий (Тацис), свящ. Духовный урожай 
святой Эллады. С. 111).

Общежительный устав прп. Корнилия Комельского
Аще кому грамоту пришлют и ему не распечатлев показати Настоя-

телю, такожде и поимок (подарок) или какову вещь малу, или велику, 
сия принести и сказати Настоятелю и все творити по благословению 
(Древнерусские иноческие уставы. С. 179).

Братия должны нести послушания внутри обители

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Монастырь же, если можно, надо устроить так, чтобы все нужное, 

как-то: вода, мельница, сад, хлебня, разныя мастерския находились 
внутри монастыря, чтоб монахам не было необходимости выходить 
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за ограду и блуждать: ибо это совсем неполезно для душ их (Древние 
иноческие уставы. С. 649–650).

Устав монастыря Пантократор в Константинополе
Управление угодьями и исполнение всех тех служений, для которых 

требуется проживание вне монастыря, не должно возлагаться ни на 
кого из монахов, чтобы братья не потерпели душевного вреда, который 
будет превосходить выгоду, ожидаемую от исполнения монастырских 
дел. Ибо целый мир не равноценен одной душе. При этом все послуша-
ния внутри монастыря пусть исполняют монахи, и никто из мирян не 
должен проживать внутри монастыря. Но лишь монахи населяют свой 
собственный рай и с усердием возделывают его и насаждают — кто в 
тридцать крат, кто в шестьдесят, кто в сто, каждый в меру своего совер-
шенства — и никакой мирской плевел между ними да не прорастает 
(перевод по: Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, 
хранящихся в библиотеках православного Востока. С. 672).

Паисий (Величковский), прп.
Настоятель… должен на определенное время направлять братьев 

в поварню, пекарню, келарскую и трапезную и, проще сказать, на все 
послушания внутри монастыря, не употребляя на таких послушани-
ях монастырских работников. Работников же монастырских настоя-
тель должен определять на такие дела, которые братьям без рассеяния 
ума, без выхода из монастыря и без оставления безмолвия исполнять 
невозможно (Устав // Трезвомыслие. Т. 2. С. 45).

При выходах необходимо внутреннее трезвение
и хранение монашеских правил

Антоний Великий, прп.
Идя дорогою, не обращайся направо и налево, но перечитывай со 

вниманием псалмы свои и молись усердно Богу умом. Потом, где бы 
тебе не пришлось быть, с жителями места того не братайся. В  тол-
пу людей мирских не вмешивайся (Устав отшельнической жизни. Гл. 
125, 126 // Поучения. С. 31).

Василий Великий, свт.
На установленные торжища [для продажи рукоделия] должны 

сходиться многие братия, каждый принося свое изделие и в дорогу 
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отправляться вместе, чтобы и путь совершать с псалмопением, мо-
литвами и взаимным назиданием, а пришедши на место, избрать 
одну гостиницу, как для взаимного обережения, так и для того, чтобы 
не опускать нам времени ни дневной, ни ночной молитвы и чтобы 
встречи с людьми несговорчивыми и корыстолюбивыми проходили 
для нас без вреда, когда будем сходиться с ними в большом числе, а 
не один на один (Правила, пространно изложенные… Вопрос 39 // 
Творения. Т. 2. С. 207).

Если случится тебе по какому-нибудь обстоятельству выйти из ке-
лии, то оболкшись в броню страха Божия, вооружившись любовию 
Христовою и воздержанием во всем отразив вторжение самолюбия, 
тотчас по исправлении нужды, иди назад, нимало не замедляя, но на 
быстрых крылах возвращаясь, подобно невинной голубице спасаясь 
в ковчег, из котораго ты послан и неся в устах милости Христовы, 
и таким образом убеждая внутренние свои помыслы, что на всяком 
другом месте не доступно для тебя спасительное успокоение (Прави-
ла для общежительников, или самый Устав св. Василия Великого // 
Древние иноческие уставы. С. 421–422).

Феодор Студит, прп.
Прежде чем ты выйдешь через эти двери, чадо,
Запечатлей крестным знамением все члены телесные свои;
Иди на дело, на которое послан;
Склони главу свою долу, но духом будь возвышен;
Псалом или молитву — одно из двух произноси в уме
И отвергайся городских соблазнов.
Избегай знакомиться с женщинами, даже если так будет 
       получаться.
Возвращайся же быстро назад и оставайся в монастыре,
Чтобы тебе не погибнуть, как рыбе, выброшенной на берег моря.
(Эпиграммы, 27. К брату, отправляющемуся на послушание 
  за пределы монастыря // Творения. Т. 3. С. 861–862).

По возвращении отлучавшийся должен дать отчет настоятелю

Василий Великий, свт.
По возвращении отлучившагося надобно испытать его, что он 

делал, с какими людьми имел встречи, какие вел с ними разговоры, 
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какие в душе его были помыслы, целый ли день и целую ли ночь 
проводил в страхе Божием, не погрешил ли в чем, не нарушил ли ка-
кого правила, и если нарушил, то принужденный ли внешними об-
стоятельствами, или доведенный собственною беспечностью? И что 
исполнено правильно, то надобно подтвердить одобрением; а в чем 
допущена погрешность, то исправить тщательным и благоразумным 
наставлением. В таком случае отлучающиеся будут осторожнее, оза-
боченные необходимостью дать отчет: да и о нас не подумают, что 
нерадели об их жизни во время отлучки (Правила для общежитель-
ников, или самый Устав св. Василия Великого // Древние иноческие 
уставы. С. 424).

По возвращении не следует пересказывать мирские новости

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Никто из них [отлучавшихся в мир] да не позволит себе сказать 

другому, что видел, или слышал вне монастыря; потому что от этого 
большое разорение бывает в душах. Кто позволит себе это, должен 
несть эпитимию. Подлежит ей равно и тот, кто дерзнет выйти за мо-
настырскую ограду, или пойти куда-либо, или еще что даже малейшее 
сделать без позволения аввы (Древние иноческие уставы. С. 649–650).

Исаия Отшельник, прп.
По возвращении твоем никому не рассказывай того, что услышишь 

вне монастыря, и сам не удерживай онаго в памяти (Слово 3 // Слова 
духовно-нравственные преподобных отцов наших Марка Подвижни-
ка, Исаии Отшельника и Симеона Нового Богослова. С. 214).

Феодор Студит, прп.
Когда ты, чадо, возвращаешься, исполнив порученное тебе дело,
Возврати обратно вместе с твоею плотью и свой блуждающий ум.
Не привноси извне в монастырь ничего праздного,
А только что-то возвышенное, да и то сообщай об этом 
      лишь начальникам.
Не произноси ни слова о суете мира:
«Я видел, я ел, то и это случилось»,
Тот сказал тебе это, а другой то.
Ибо если ты смешаешь из таких речей напиток своему ближнему,
То заслуженно подпадешь под проклятие пророка.
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(Эпиграммы, 28. К брату, возвращающемуся с послушания 
  из-за пределов монастыря // Творения. Т. 3. С. 862).

 Относительно выходов из обители, твердо держитесь правила — 
не вносить в обитель мирских бесед могущих смущать братий (Под-
вижнические монахам наставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 205).

2. О принятии посетителей

Братия должны быть почтительны к каждому  
приходящему в обитель

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Всех приходящих странников надобно принимать, как Христа, ибо 

Он скажет некогда: странником был и вы приняли Меня (Мф. 25, 35). 
Всем должно воздавать свою честь, особенно равную с нами проходя-
щим жизнь и странствующим. Посему, как только возвещено будет, 
что есть странник, встретить его пусть выйдет сам авва (смотря по 
чину), или братья на это определенные, со всем радушием… Когда 
пред приходящими или отходящими странниками преклоняют го-
лову или всем телом простираются на земле, делать сие надлежит в 
той мысли, что в них приемлется Христос; Ему и поклонение в них 
воздается…

Бедных из странников надо принимать с особенным вниманием 
и усердием, потому что в них наипаче приемлется Господь (Древние 
иноческие уставы. С. 636–637).

Палладий Еленопольский, еп.
…Трое нас, братий, пошли к [авве Аполлосу]. Его братия узнали 

нас, увидев еще издали… Пришедши поспешно, они встретили нас 
с пением (таков был у них обычай в отношении ко всем монахам), 
поклонившись лицом до земли, облобызали нас… И одни шли впе-
реди нас, другие — за нами, и все пели, доколе мы не пришли к само-
му Аполлосу. Авва Аполлос… увидев нас, первый поклонился нам до 
земли и, востав, облобызал нас, потом ввел к себе, помолился и, собс-
твенными руками умыв нам ноги, просил отдохнуть. Так поступал он 
со всеми приходящими к нему братиями…

Часто, наедине беседуя с нами о подвижничестве, он говорил и о 
том, как принимать братию, то есть что должно кланяться приходя-
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щим братиям, ибо, говорил он, «ты кланяешься не им, а Богу; видя 
брата твоего, ты видишь Господа Бога твоего, и это приняли мы от 
Авраама» (Палладий Еленопольский, еп. Об авве Аполлосе. // Лавсаик. 
С. 141–142, 143).

О гостиницах

Устав прп. Пахомия Великого
При каждом монастыре была гостиница, в которую были прини-

маемы и в которой были упокоиваемы все приходившие без различия 
пола, веры и состояния. Но внутрь монастыря никто не был впускаем 
(Древние иноческие уставы. С. 141).

Устав прп. Паисия (Величковского)
Должно, чтобы были устроены две странноприимницы: одна внут-

ри монастыря, для приходящих в обитель честных духовных и мирс-
ких лиц, другая же вне монастыря (Устав // Трезвомыслие. Т. 2. С. 49).

Устав Глинской пустыни
Суть некоторые из благочестивых и благоговейных, ревностью и 

усердием побуждаемые, или же по обещанию приходят для богомо-
лия в обитель из разного звания, таковым гостеприимец да отведет 
по приличию покой в гостинице. В кельях же в обители никтоже из 
мирских да угощается, паче же женский пол, кто бы ни был (Глинская 
Рождество-Богородицкая общежительная пустынь. С. 134).

О гостиничных братиях

Устав прп. Венедикта Нурсийского
И за гостиницей смотреть надо назначать особого брата, исполнен-

ного страха Божия, чтобы постели были всегда хорошо убраны и дом 
весь, как Божий, был в порядке (Древние иноческие уставы. С. 637).

Силуан Афонский, прп.
Если ты служишь на гостинице, то уподобляйся Аврааму, который 

удостоился принять трех чудных Странников. Смиренно и с радос-
тью служи отцам, и братии, и странникам, и получишь Авраамлю на-
граду (Старец Силуан Афонский. С. 356).
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О том, чтобы с посетителями общались только специально назна-
ченные братия

Устав прп. Пахомия Великого
Никто из пребывающих внутри монастыря не имеет власти при-

нять кого и покормить, но должен отсылать его в странноприимницу, 
и там примут его приставленные к этому делу. (Древние иноческие 
уставы. С. 142).

Правило св. отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 
старцев

Когда приходят странники, никто не должен выходить к ним, кро-
ме того, кому вверено попечение о странноприимнице.…Никому из 
братий непозволительно заводить разговор с приходящим; и заботы 
ни у кого не должно быть расспрашивать его, откуда и зачем пришел, 
или куда идет, кроме Аввы, и тех, кому он прикажет (Древние иночес-
кие уставы. С. 197).

Устав прп. Венедикта Нурсийского
Кому не велено, с гостями пусть не общается и не разговаривает; 

но если встретится кто с ними, или увидит, пусть сделает поклон, как 
сказано, и, испросив благословения, проходит далее, говоря, что ему 
не позволено говорить со сторонними (Древние иноческие уставы. 
С. 637).

В привратники монастыря надо поставлять старца мудрого, кото-
рый умел бы принимать и давать ответы, и которому зрелость возрас-
та и нрава не позволила бы блуждать (помыслами). Этот привратник 
должен иметь келию вне монастыря, чтоб приходящие всегда находи-
ли его готовым дать ответ. Как только постучит кто, или как только 
бедный возвысит голос, пусть скажет: «Богу благодаренье», или бла-
гословит, и со всею скромностью, страхом Божьим, и теплою любо-
вью поспешит дать ответ (Древние иноческие уставы. С. 649).

Устав прп. Паисия (Величковского)
На эту службу [гостиничное послушание] настоятель должен ста-

вить опытных братьев, способных с рассуждением духовным послу-
жить странникам, чтобы и сами они награды от Бога за разумное свое 
служение странникам сподобились, и вся община, видя, как странни-
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ки принимают подобающее им угощение и служение, пребывала без 
смятения и какого-либо беспокойства (Устав // Трезвомыслие. Т. 2. 
С. 49).

Эмилиан (Вафидис), архим.
Когда мирянин приходит в монастырь, мы принимаем его и прислу-

живаем ему в архондарике. Но одно дело служение, а другое общение. 
Служение принимает на себя соответствующий служитель. Общение 
же — это раскрытие сердца и ниспровержение наших принципов. Мы 
не можем проводить время с мирскими людьми, разве только об этом 
попросит игумен или монах возьмет на это благословение. Тогда он 
может пойти пообщаться. Но не будем думать, что мы возвратимся 
такими, какими были. Поэтому необходимо, чтобы архондарик на-
ходился вне монастыря (перевод по: Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης, ἀρχιμ. 
Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ κανόνες. Σ. 29–30).

О том, что священников и монахов принимают
с особой почтительностью

Устав прп. Пахомия Великого
Внутрь монастыря никто не был впускаем. Исключение в этом от-

ношении делалось, по усмотрению аввы, только инокам и иереям…
Когда придут ко вратам монастыря клирики или монахи, то их 

надо принимать с большею честью: умыть им ноги, по заповеди Еван-
гелия, и доставить все, что можно по обычаям монашеским (Древние 
иноческие уставы. С. 141–142).

Правило св. отцев Серапиона, Макария, Пафнутия и других 34 
старцев

Когда кто из служителей алтаря приходит посетить обитель, 
принять его со всею почтительностью (Древние иноческие уставы. 
С. 199).

Братия должны быть ограждены от излишнего общения 
с противоположным полом

Новелла императора Юстиниана 133
Ни женщина совершенно не должна входить в мужской монастырь, 

ни мужчина — в женский, ни под предлогом поминовения кого-либо 
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умершего, хотя бы и там лежащего, ни по какой другой причине, ни 
даже в том случае, если кто имеет в монастыре, например, брата или 
сестру, или кого-нибудь из родственников: ибо у монахов, поревно-
вавших о жизни небесной, на земле нет родства; и пусть ни мужчины 
не полагаются в могилах женских монастырей, ни женщины пусть не 
зарываются в мужских монастырях, дабы этим не дать естеству до-
ступа к самому себе, т.е. к непозволительным делам, наслаждениям, и 
забавам и к посрамлению божественных дел (цит. по: Матфей Влас-
тарь. Алфавитная Синтагма. Буква «М». Гл. 15. С. 344–345).

Устав прп. Евфросина Псковского
О женском вхождении
Да пребудет в сей обители ни коими делы хождение женскаго полу. 

<…> Смотрите же своего спасения како тии святии Отцы написаша 
в 5-м соборе, канон 46 ни в мужеском монастыри жена, ни в женском 
муж да не седит. <…> Се бо бесовское есть дело, еже ненавидети и 
укоряти Божия создания, от них же и мы рождени есмы; но сея ради 
вины божественныя Отцы разсмотриша: «Соль, — глаголюще, — от 
воднаго естества бытие имать, но егда пакы приближится к воде, абие 
в небытие расходится: сице убо, рече, мужеский пол вину имать с 
женским». (Изложение общежительного предания // Древнерусские 
иноческие уставы. С. 49).

Устав прп. Иосифа Волоцкого
Божественная правила и градстии законы повелевают, да не внидет 

жена ниже инокиня в мужский монастырь ниже вины ради погребаль-
ныя, ниже иныя ради вины. Не естества или сродства гнушающеся 
сия творим; но яко елико приближаются нам, толико воспоминанию 
страстей приводят, и смущают и помрачают ум, и рати помысленыя 
воздвижут (Духовная Грамота // Древнерусские иноческие уставы. 
С. 126–127).

Серафим Саровский, прп.
Особенно же должно хранить себя от обращения с женским по-

лом, ибо как восковая свеча, хотя и незажженная, но поставленная 
между зажженными, растаивает, так и сердце инока от собеседования 
с женским полом неприметно расслабевает (Духовные наставления 
мирянам и инокам // Радость моя. С. 369).
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Игнатий (Брянчанинов), свт.
Преподобные отцы наши, святые иноки всех времен, тщательно 

хранили себя от знакомства с женским полом. Вход женскому полу 
в древние монастыри был воспрещен. Этот святой и благодетельный 
обычай сохраняется и ныне во всей Афонской горе.

Соединение полов в существующем виде его естественно (падшему 
естеству). Девство вышеестественно. Следовательно, желающий со-
хранить свое тело в девственности, должен непременно держать его 
вдали от того тела, соединение с которым требуется естеством. В тела 
мужа и жены вложена невидимая сила, влекущая тело к телу. При-
ближающийся к жене непременно подвергается влиянию этой силы. 
Чем чаще сближение, тем учащенней, а потому тем сильней влия-
ние. Чем сильней влияние, тем слабее делается наше произволение, 
которым мы намереваемся победить, с Божиею помощью, естество 
(Полн. собр. Творений. Т. 5: Приношение современному монашеству. 
С. 278–280).

Ефрем Ватопедский, архим.
…Если женщина трудится для мужского монастыря — пусть это 

будет вне его стен. В  месте, где живут девственники, женщина не 
должна ходить во дворе или по кельям. В крайнем случае, если нельзя 
никого другого найти, можно какое-то снисхождение сделать, но луч-
ше этого избегать. <…> Не хочу сказать, где женщина — там и грех, 
но это неправильно, все должны делать мужчины (Студент в универ-
ситете пустыни. С. 109).

3. Отношение к родственникам по плоти

Встречи с родными в особо отведенном помещении

Устав прп. Пахомия Великого
Если кто предстанет пред врата монастыря, говоря, что желает ви-

деть такого-то брата своего или родственника, то привратник скажет 
о том Авве монастыря, и тот, позвав смотрителя дома, спросит о бра-
те и позволит отпустить его за ворота. Смотритель, дав спрашива-
емому брату в спутники другого, испытанного брата, отпускает его 
повидаться в гостинице с пришедшим братом его или родственником 
(Древние иноческие уставы. С. 143).
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Братия не могут давать что-либо родственникам 
без благословения

Василий Великий, свт.
Нередко бывало, что от сильного расположения к родственникам 

подвижник осмеливался учинить святотатство, чтобы избавить от 
нужды родственников. Ибо сберегаемое для святых, посвятивших 
себя Богу, священно, признается и приемлется за истинное прино-
шение Богу, а потому похищающий что-либо из этого принадлежит 
к числу отважившихся на святотатство (Подвижнические уставы // 
Творения. Т. 2. С. 356–358).

Древний Патерик
Был некий монах, имея мирского брата — убогого, и если что выра-

батывал, подавал ему. Но насколько подавал ему, настолько сей более 
обнищивал… Старец же сказал ему:…не подавай ему более… брат 
так и поступил… После сего [брат его] сказал [ему]:…когда я прини-
мал от тебя милостыню, то как бы огонь входил в дом мой и истреб-
лял все, что в нем есть. С тех же пор, как ничего не беру от тебя, я 
изобилую, и Бог благословляет меня. Пришедши, брат возвестил все 
сие старцу. Старец же говорит ему: не видишь ли, что дело монахов 
есть огонь, и куда оно приходит, сожигает? А брату твоему полезнее 
то, чтобы творил милостыню от труда своего, и принимал молитву от 
святых, и таким образом благословлялся (Гл. 13. С. 248–249).

Никодим Святогорец, прп.
Толкование на 6-е правило Двукратного собора
Мы, со своей стороны, ежедневно наблюдаем, что те, которые 

унаследовали от монахов деньги или какие-нибудь вещи, вносят 
в свои жилища огонь, поядающий до истребления, по словам Иова 
(Иов 31, 12), и не только не благоденствуют, но и становятся из бо-
гатых нищими и доходят даже до того, что им самим впору просить 
милостыню, потому что вещи, посвященные Богу, должны при-
надлежать людям, посвятившим себя Богу, а не миру (перевод по: 
Πηδάλιον. Σ. 352).

Зосима (Верховский), прп.
Послушнику посылать дары совершенно запрещается святыми от-

цами, и вместо благословения они вменяются в проклятие и огонь, 
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всё истребляющий (Поучение о послушании. Слово 2 // Трезвомыс-
лие. Т. 1. С. 624).

Ты же, о инок, умер и распялся миру; отрекшись от земного бо-
гатства, нищету возлюбил; посвятив себя Богу, стяжанием Божиим 
сделался (1 Кор. 3, 9). Как мертвый, свободен от обязанности дарить 
что-либо родственникам; как не приобретающий, не имеешь, что по-
дать (Поучение о послушании. Слово 2 // Трезвомыслие. Т. 1. С. 626).

То, что послушник посылает дары, — бывает по наущению диа-
вола, так как послушник делает это против воли отца своего. Хотя и 
не тайно, хотя и с его позволения, но испрашивает с усилием, убеж-
дая отца позволить ему. Если же отец не позволит, то он бывает 
печален и негодует, не внимая увещанию отца, который с отечес-
кой любовью 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 помышления. И если он пребывает бесчувственным, и не поко-
ряется ни правилам святых отцов, ни убеждениям своего настав-
ника, 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 уста-
воположению и если душой и сердцем пригвожден к домашним и 
родственникам, и всё помышление свое обращает к ним, и забо-
тится о них больше, чем о своей душе? Как такого брата возможно 
назвать 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 (Поучение о послушании. Слово 2 // Трез-
вомыслие. Т. 1. С. 628).

Удаление от излишнего общения с родственниками

Василий Великий, свт.
Разрывая связь с друзьями и близкими, не будь прискорбен, по-

тому что сопрягаешься со Христом, за тебя распявшимся; а такого 
дружества можешь ли представить себе что выше? (Слово подвижни-
ческое и увещание об отречении от мира… // Творения. Т. 2. С. 127).
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От родственников, друзей и родителей надо столько же отдаляться 
своим расположением, сколько видим далекими между собою мерт-
вых и живых. Ибо кто действительно приуготовил себя к подвигам 
добродетели, отрекся от целого мира и от всего, что в мире, и, скажу 
полнее, распялся миру, тот умер для мира и для всего, что в мире, 
будут ли это родители или братья, или родственники, состоящие в 
третьем, четвертом и далее колене. Поэтому если родители удаляют-
ся от мира и приступят к тому же роду жизни, какой ведет сын, то 
подлинно они сродники и стоят на степени не родителей, а братий. 
Ибо первый, самый истинный, отец есть Отец всех, а второй после 
Него — наставник в духовном житии. Если же сродники продолжают 
любить прежнюю жизнь, то составляют они часть мира, от которого 
мы удалились, и ни в каком родстве не состоят с тем, кто отложил 
плотского человека и совлекся свойства с ними…

Освободим свои помыслы от заботы и беспокойства о них, потому 
что диавол, как скоро видит, что совлеклись мы всякого житейского 
попечения и с легкостью течем к небу, внушив нам мысль о родствен-
никах и настроив нас заботиться об их делах, делает, что рассудок 
наш обеспокоивается житейскими заботами… Он делает также, что 
как радуемся их успехам и приходим в уныние от их неудач, так и 
враждуем с ними на их врагов (тогда как нам велено никого не счи-
тать врагом), и радуемся с друзьями, которые часто бывают недостой-
ны духовного сближения, радуемся неправедным и безрасчетным их 
прибыткам. Диавол снова вводит в наши помыслы все лукавые распо-
ложения к предметам житейским, которых совлеклись мы, чтобы по-
селить в себе духовные понятия. И опять внеся в душу вещественный 
и мирской образ мыслей, уничтожает в нас внутреннего подвижника, 
делает же из нас какой-то истукан, который носит на себе наружность 
подвижника, но нимало не одушевлен добродетелями… (Подвижни-
ческие уставы // Творения. Т. 2. С. 356–358).

Однажды принятым в братство настоятель не должен дозволять, 
чтобы они чем-либо развлекались, чтобы, под предлогом посещения 
своих, удалялись от братии и вели жизнь, никем не свидетельствуе-
мую, и чтобы соглашались принимать на себя заботы попечительства 
о сродниках по плоти.

Поэтому родители по плоти или братья одного из братий, если жи-
вут по Богу, да пользуются услугами всех, принадлежащих к братс-
тву, — так, как были бы всем отцы и сродники. Ибо, говорит Господь, 
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иже аще сотворит волю Отца Моего, Иже есть на небесех, той брат 
Мой, и сестра, и мати есть (Мф. 12, 50). Но и о них попечение считаю 
приличным возлагать на настоятеля братства.

А если они преданы еще мирской жизни, то нет никакого общего к 
ним отношения у нас, которые стараемся без развлечения преуспевать 
в том, что благообразно и поставляет нас пред Господом. Ибо кроме 
того, что им не доставляем никакой пользы, и свою жизнь исполняем 
тревог и смятения, и сами себе привлекаем случай ко грехам (Прави-
ла, пространно изложенные… Вопрос 32 // Творения. Т. 2. С. 196–197).

Нил Синайский, прп.
О плотском родстве и свойстве в такой мере надлежит забыть под-

вижнику, чтобы никогда нимало не возмущаться воспоминанием о 
сем. Или не знаешь, что сильная приверженность к родным по плоти 
есть сатанинский силок? Посему, если умер ты для мира, если отрекся 
от растленной жизни, если вписался в небесное воинство, вступил в 
небесный чин и небесное жительство, то нет у тебя ничего общего с 
земными и не должно быть привязанности к родным по плоти. Если 
же, как говоришь, имеют они нужду в помощи, то, как чужим каким-
нибудь беднякам, если можешь, делай добро и им, но не имей к ним 
земного пристрастия, чтобы не оказалось, что ты всецело остаешься 
плотским, земным и невеждою (Подвижнические письма. С. 436).

Иоанн Лествичник, прп.
Пристрастие к кому-нибудь их родственников, или из посторон-

них, весьма вредно; оно может мало-помалу привлечь нас к миру и 
совершенно погасить огонь нашего умиления. Как невозможно од-
ним глазом смотреть на небо, а другим на землю: так невозможно не 
подвергнуться душевным бедствиям тому, кто мыслями и телом не 
устранился совершенно от всех своих родственников и не-родствен-
ников (О странничестве // Лествица. С. 54).

4. О внешнем служении монастыря

О благотворительности монастырей

Василий Великий, свт.
Детей, у которых нет родителей, принимаем сами собой, чтобы в 

подражание Иову быть отцами сирот… Хотя должно их воспитывать 
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во всяком благочестии, как общих чад братства, однако же отделять 
особые дома и особый образ жизни детям мужеского и женского 
пола, чтобы не приобрели они смелости и безмерной дерзости пред 
старшими, но, по редкости встреч, сохраняли уважение к высшим…
Для сей предосторожности и для соблюдения степенности во всем 
прочем надобно отдельно помещать детей и совершенных возрастом. 
А с сим вместе в доме подвижников не будет и шума при изучении 
уроков, необходимых для юных (Правила, пространно изложенные… 
// Творения. Т. 2. С. 176–177).

Исаак Сирин, прп.
Как прекрасна и похвальна любовь к ближнему, если только по-

печение ее не отвлекает нас от любви Божией! (Подвижнические на-
ставления // Добротолюбие. Т. 2. С. 799).

Монахи служат миру молитвой

4-е правило IV Вселенского собора
Монашествующие же, в каждом граде и стране, да будут в подчи-

нении у епископа, да соблюдают безмолвие, да прилежат токмо посту 
и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, в которых отреклись 
от мира, да не вмешиваются ни в церковныя, ни в житейския дела, 
и да не приемлют в них участия, оставляя свои монастыри (Правила 
святых Вселенских Соборов с толкованиями. С. 165–170).

Серапион Тмуитский, свт.
Блаженны вы для Бога! Однако и мир блажен благодаря вам: пус-

тыни освящаются вами и вселенная спасается вашими молитвами 
(Послание к монашествующим // Творения древних отцов-подвиж-
ников. С. 60).

Силуан Афонский, прп.
Благодаря монахам на земле не прекращается молитва; и в этом — 

польза всего мира… Мир стоит молитвами Святых; и монах призван 
молиться за весь мир. В этом его служение, и потому не обременяйте 
его мирскою заботою (Старец Силуан Афонский. С. 348–349).

Паисий Святогорец, прп.
Монах уходит далеко от мира не потому, что ненавидит мир, но 
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потому, что любит мир. Этим способом он может больше помочь ему 
своей молитвой в делах, которые не могут совершиться благодаря че-
ловеческим усилиям, но только при Божественном вмешательстве. 
Так Бог спасает мир (Письма. С. 24–25).

Монахи являют миру пример богоугодной жизни

Иоанн Лествичник, прп.
Свет монахов суть ангелы, а свет для всех человеков — монашес-

кое житие; и потому да подвизаются иноки быть благим примером во 
всем; никому же ни в чем же претыкание дающе, ни делами ни сло-
вами (2 Кор. 6, 3) (Слово 26. О рассуждении помыслов // Лествица. 
С. 346).

Исаак Сирин, прп.
Иноку во всех своих чертах и делах должно быть назидательным 

образцом для всякого, кто его видит, чтобы, по причине многих его 
добродетелей, сияющих подобно лучам, и враги истины, смотря на 
него, даже нехотя сознавались, что у христиан есть твердая и непо-
колебимая надежда спасения, и отвсюду стекались к нему, как бы к 
действительному прибежищу, и оттого рог Церкви возвысился бы на 
врагов ее и многие подвиглись бы к соревнованию иноческой добро-
детели и оставили мир, а инок соделался бы во всем досточестным за 
доброту жития его, потому что иноческое житие — похвала Церкви 
Христовой (Слова подвижнические. М., 1993. С. 340).

Филарет Глинский, прп.
Благоустроенные монастыри сохраняют и умножают (богоугод-

ным житием иноков) благодать Божию в Русской Церкви. Истинные 
монахи из глубины своего уединения светят миру простым образом 
богоугодного жития своего и живым действенным словом спаситель-
ной истины (Письма Глинских старцев. С. 14).

Паисий Святогорец, прп.
Монахи не проповедуют Евангелие с амвона, просвещая больших и 

малых, но они живут по Евангелию. И такая проповедь Евангелия бо-
лее убедительна: сегодняшний мир особенно жаждет примера (Пись-
ма. С. 28–29).
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Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Монашеская община киновии, живя в своем собственном ритме, 
живет по существу в Церкви и для Церкви, как сердце и части одно-
го тела, и не оценивается по признаку разрастания деятельности, но 
главным образом по ревностному исканию Бога. Так, монахини ис-
полняются богоподобия, увлекая тем самым других к Божественной 
жизни (см. в кн.: Эмилиан (Вафидис), архим. Слова и наставления. 
С. 112).

Социальное служение монашествующих
должно совершаться с рассуждением

Амвросий Оптинский, прп.
Кто измыслил брать или посылать из женских обителей инокинь, 

особенно юных, в общественныя больницы, тому нельзя ожидать 
благаго воздаяния от Господа, а скорее противнаго, потому что ни в 
древнеотеческом предании, ни в Св. отеческих Писаниях примеров 
этому не видим (Письма к монашествующим. Письмо 143. С. 187).

Никон (Рождественский), еп.
Сущность монашества не в благотворении чрез учреждение боль-

ниц и школ, нe в утилитарном доброделании для внешнего человека, 
хотя не отрицается и это в той мере, в какой утилитаризм внешний 
не вредит внутреннему совершенствованию человека (Монашество 
и благотворительные учреждения // Серафим, иеромон. Первый Все-
российский съезд монашествующих 1909 года. С. 326).

Устав Благовещенского женского монастыря в Ормилии на Хал-
кидике

Некоторые из сестер священного общежития, после получения 
благословения от игуменьи, могут взять на себя миссионерское и об-
щественное служение, если у них есть к тому желание и призвание. 
Но лишь настолько, насколько это не вредит их главным монашеским 
обязанностям и задачам, а также не помешает общежитию в испол-
нении основной своей миссии (см. в кн.: Эмилиан (Вафидис), архим. 
Слова и наставления. С. 112).



316

РАЗДЕЛ VII
Заключение

О любви к монашеским уставам и законоположениям,
которые соединяют нас с преподобными отцами

Последование малаго образа, еже есть мантия
Приемлеши ли вся иноческаго общежительнаго жития уставы, и 

правила от святых отец составленная, и от настоятеля тебе подаемая? 
Отвещает: Ей, честный отче, приемлю, и с любовию лобызаю я (Пос-
ледование малаго образа, еже есть мантия // Требник монашеский. 
С. 25–26).

Феодор Студит, прп.
Больших подвигов святоотеческих нам касаться не под силу, да 

и неполезно. Но будем соблюдать сказанное пред сим (т. е. память 
смертную, благоговеинство, безмятежие, единомыслие, поучение в 
Писании, молитву чистую, труд и пост посильный), и в подчиненном 
нашем состоянии избирать подобающее нам, строго держась обще-
жительнаго устава, как законоположено <…> и, уверяю вас, нисколь-
ко не отстанем от великости оных отцев (Подвижнические монахам 
наставления // Добротолюбие. Т. 4. С. 56–57).

Никогда не перестанем мы восхвалять доброе и укорять ху-
дое, — возвещая, сколь добро и блаженно полное удаление от мира 
и единодушное общежитие братий; и удостоверяя, что воисти-
ну миро есть, сходящее на браду, браду Аароню (ПС. 132, 2), если кто, 
вступив в сие общежиие, облекся в смиренномудрие, одеялся в пос-
лушание и взыскал отсечения своей воли, восприял бездну любви к 
Богу, в духе восходит от силы в силу, все любит и все терпеливо ис-
полняет, что требуется уставом общежития, ни в чем не лукавнуя, не 
питая подозрительных мыслей и замыслов, отлучающих смиреннаго 
послушника от Бога и игумена (Подвижнические монахам наставле-
ния // Добротолюбие. Т. 4. С. 60).

Вижу, как всегда усердны вы в исполнении своих послушаний: 
одни в приготовлении и печении хлебов, другиe в возделывании ви-
ноградников, те на посылках, эти за рукодельями, — шитьем, пере-
пискою, мытьем, печением, варением, приготовлением трапезы, в 
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кузнице, по келарне, в больнице, — при этом неопустительно ходите 
на все службы церковныя: на часы — первый, третий, шестый, девя-
тый, на вечерню и повечерие, и собираясь благоговейно стоите, поете, 
молитесь, — и все это без лености и опущений. Весь этот труд ваш, 
эту тесноту и тяготу всегда имею я в мысли; но не поддавайтесь мало-
душию: ибо во всех сих препобеждаем, говорит Апостол, за возлюбль-
шаго ны Господа (Рим. 8, 37); так что, хотя труд сей очень велик, но, 
так как чрез него возсиявает нам спасение вечное и радость безмер-
ная, то радоваться и веселиться надлежит нам при нем, и вдавать себя 
еще в большие подвиги, и твердо стоять в борении в мученическом 
житии нашем по уставу общежительному, ни под какою тяжестию не 
падая, не обращаясь вспять, и не отступая ни пред чем скорбным и 
притрудным (Подвижнические монахам наставления // Добротолю-
бие. Т. 4. С. 79–80).

Что разделяет и отличает нас от мирян? Ужели вы думаете, что чер-
ная ряса и длинная борода делают монахом? — Никак. — Но вот кто 
есть настоящий монах, — тот, у кого со внешним видом согласуется 
внутреннее настроение и расположение, так что может говорить: я 
есмь именно это, и не изменяюсь. Ей, ей, прошу вас, так мудрствуй-
те,  — и восприимите воздержание, безмолвие, стихословие, взаим-
но друг друга почитание, исповедание, трудолюбие и всякое другое 
похвальное качество. Таковые черты умножим в себе, — и будет, что 
принесем добрые плоды (Подвижнические монахам наставления // 
Добротолюбие. Т. 4. С. 340).

Феодор Эдесский, прп.
Как прекрасна воистину и добра жизнь монашеская! Как прекрас-

на она воистину и добра, когда течет в пределах и по законам, какие 
положили для нее началовожди и предводители ее, Духом Святым на-
ученные (Деятельные главы // Добротолюбие. Т. 3. С. 357).

Хиландарский Устав
Заповедую вам читать этот Устав в начале каждого месяца во время 

трапезы ради напоминания заповеданного вам и пользы ваших душ. 
Да будет так! А  вы совершенствуйтесь в вашем спасении, подобно 
тем, кто хорошо сохранил принятое от своих отцов, и мне давая на-
граду за это духовное поучение и наставление о Господе. А Бог мира, 
призвавший вас к Своей вечной славе ради многих Своих неизречен-
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ных доброт, да усовершенствует и утвердит вас в Своей святой воле, 
ради Единородного Сына Своего, Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа и Пресвятого Животворящего Духа. Ему же подобает вся-
кая слава, честь, поклонение и послушание ныне и присно и во веки 
веков. Аминь (см. в кн.: Дионисий (Тацис), свящ. Духовный урожай 
святой Эллады. С. 125).

Зосима (Верховский), прп.
Когда же отец поступает по преждеупомянутому закону и преда-

нию святых отцов, то как сам отец, так и братья будут наслаждаться 
безмятежным спокойствием и многими духовными плодами в святой 
любви и единодушии (Поучение о послушании. Слово 2 // Трезво-
мыслие. Т. 1. С. 487).

Всякий, кто хочет спастись и благоугодить Господу, должен непре-
менно держаться заповеданий святых отцов и неуклонно следовать 
их правилам (Поучение о послушании. Слово 31 // Трезвомыслие. 
Т. 1. С. 579).

Устав Глинской пустыни
Глинский Игумен Филарет писал, что «в монастырском уставе за-

ключается все благо доброго порядка, в котором видимо хранится 
сокровище душеспасительных дел». Кто строго его соблюдает, тот 
исполняет все иноческие добродетели: в свое время посещает храм 
Божий, усердно и беспрекословно несет послушание, повинуется 
своему старцу и начальникам, в келье исполняет старческое прави-
ло и занимается чтением святоотеческих книг, что устав запрещает, 
того не делает. Для истинного инока монастырский устав есть закон 
или заповедь, которую он тщится исполнять, как свой священный 
долг, как установление святых отец, как волю Божию. Ибо Господь 
сказал: слушаяй вас, Мене слушает (Лк. 10, 16). Строгая жизнь по ус-
таву укрощает страсти, попаляет грехи, облегчает шествие узким пу-
тем в царство небесное, приближает к ангельскому житию и делает 
угодным Богу (цит. по: Русский инок, №39 (август 1911 г.). URL: http://
www.russian-inok.org/).

Устав Леушинского монастыря
«Устав» иноческих общежитий имеет не только великое, но и свя-

щенное значение, как по важности своей цели, так и по высокому 
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своему началу, идущему от Самого Бога, даровавшего чрез Ангела 
первый устав первому учредителю иноческих общежитий, преп. Па-
хомию Великому, которому в то же время приказал устроить таковые 
общежития и руководить иноков по «уставу», преданному ему Анге-
лом. Это было в начале 3-го века по Рождестве Христове. Очевидно, 
что до нашего времени не мог сохраниться в целости этот устав, но и 
последующие и до нашего времени дошедшие уставы не суть вымыс-
лы фантазии, как говорят некоторые, лишенные разумения, но суть 
продолжения дела, Самим Богом преданного, и не иначе как на этом 
святом основании составляемые с изменениями или, вернее сказать, 
с послаблением, применительно к слабосильным нынешнего иночес-
тва, к духу времени и к самому месту жительства иноков (Устав Ле-
ушинского монастыря // Сочинения игумении Таисии (Солоповой). 
С. 237).

Василий (Гондикакис), архим.
Уставы и правила — это как бы божественное ограничение, как бы 

русло реки, которая направляет воды жизни, радости и слез так, что-
бы они не отклонялись от своего пути, чтобы поили землю и наконец 
впадали в море любви и славословия Бога. Ты держишься этих пра-
вил и распорядка внутри церковной общины, чтобы не погибнуть в 
смятении и бесчинии самолюбия и не утонуть в конце концов в мно-
гообразии жизни, но достичь целостности.

«Всё добре устроившие божественные отцы» находятся рядом с то-
бой, и с помощью установленных ими правил, самого существования 
своего, которое они освятили, они помогают тебе твердо и с рассуди-
тельностью идти к конечной цели: отречению от всего, совлечению 
кожаных риз, освобождению от своей воли, погибели и самой души 
своей, чтобы тебе достичь благодатного обретения своей души, что 
становится неким чувством при беспредельном предании твоем себя 
в волю и любовь Создателя всяческих Божественного Слова (перевод 
по: Δυονύσιος, μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν. Ἀνατολικὸς ὀρθόδοξος 
μοναχισμός. Τ. Α . Σ. 484).
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Приложение 2
О МОНАСТЫРСКИХ ПОСЛУШАНИЯХ

О благочинном
Благочинный избирается из числа наиболее опытных и преуспев-

ших в духовной жизни братий. Он должен быть одного духа с насто-
ятелем и во всем оказывать ему сердечное послушание. Он призван 
воодушевлять братий к тому, чтобы они с радостью, самоотвержени-
ем и любовью повиновались духовному отцу, с ревностью исполняли 
монастырский устав и хранили порядки жизни ангельской. И пусть 
сам он превосходит всех горячностью в этом.

Вместе с тем благочинный пусть помнит о том, что он поставлен 
на эту должность не для того, чтобы властвовать и распоряжаться, 
но чтобы смиренно служить всем братиям, помогая им на пути спа-
сения. И прежде всего он призван быть участливым, милосердным 
и рассудительным, относясь к каждому брату со снисхождением и 
никогда не руководствуясь пристрастием или гневом, благосклон-
ностью к одному и неприязнью к другому168. Пусть свое служение он 
несет с чувством, что другие братия — это его собственные члены, и 
с особенной любовью обращается с братиями немощными, прибегая 
в общении с ними более к мягкости и кротости, нежели к строгости.

Чрезвычайно важной обязанностью благочинного является со-
действие игумену в духовном благоустроении братства. Со всячес-
ким вниманием и любовью следя за поведением братий, замечая их 
нужды и трудности, пусть благочинный сообщает игумену обо всем 
беспристрастно, со страхом Божиим и искренностью, имея целью 
единственно вспомоществование братиям.

Помимо этого служения, обязанности благочинного состоят в по-
печении о сохранении внешнего порядка и благочиния в обители. 
Он заботится о благоговейном отношении братий к богослужению: о 
том, чтобы они не опаздывали на соборную молитву, раньше ее окон-
чания не выходили из храма, на службе стояли чинно и благоговейно, 
каждый на своем месте.

Благочинный должен поддерживать между братиями мир, любовь 
и единодушие, заботясь, чтобы они приветствовали при встрече друг 
друга поклоном, в общении были уступчивы и деликатны, всегда спе-

168 Феодор Студит, прп. Эпиграмма к распорядителю в трапезной // Творе-
ния. Т. 3. С. 853.
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шили друг другу на помощь, в особенности же помогали немощным 
и престарелым. Пусть с ревностью печется он о том, чтобы в оби-
тели было «все тихо, все мирно… везде великая тишина, великое 
безмолвие»169, и ради этого наблюдает в течение дня, не заводят ли 
братия праздных бесед, не позволяют ли себе смеха и шу ток, не нару-
шают ли тишины громкими разговорами, не общаются ли без благо-
словения с мирянами, исполняют ли послушания с молитвой, поуча-
ются ли в чтении в отведенные для этого часы.

Благочинный следит, чтобы все братия были на общей трапезе; 
если какой-либо брат отсутствует, надлежит узнать причину и сооб-
щить настоятелю.

В случае болезни брата благочинному следует по благословению 
игумена назначить брата, который заботился бы о нуждах болящего.

Поскольку послушание благочинного многопопечительно, игумен 
может назначить ему помощника из числа братий.

Благочинный пусть с неусыпным вниманием и любовью печется о 
благоповедении каждого брата, помня, что «бесчинством одного на-
рушается благочиние всех»170 и что от ревностного соблюдения устава 
всеми братиями зависит духовное благоустроение обители, как пи-
шет преподобный Феодор Студит: «Для нас, собравшихся во едино о 
имени Господа нашего Иисуса Христа и состоящих в чине ангельского 
жительства, неотложно обязательно полное во всем благочиние. Ибо 
если и малое что выступит из своего чина, весь состав братства при-
ходит в движение и колеблется, теряя свою красоту добродетели… 
Когда же во всем соблюдается благочиние, тогда все братство наше, 
как море некое покойное, представляется, хотя движущееся, но крот-
кими волнами движения, как Духом Святым производимыми»171.

О казначее
Казначей, «усердный в работе и старательный в своем 

послушании»172, обязанностью своей имеет хранение монастырской 
казны и попечение о благосостоянии обители. Будучи одним из бли-

169 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея евангелиста. Беседа 
69 // Творения. Т. 7. Кн. 2. С. 718.
170 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Деяния апостольские. Беседа 24 // Творе-
ния. Т. 9. Кн. 1. С. 233. 
171 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления, 144 // Доб-
ротолюбие. Т. 4. С. 297.
172 Феодор Студит, прп. Великое оглашение, I, 21 // Творения. Т. 1. С. 277.
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жайших помощников игумена, казначей все совершает согласно его 
воле и суждению. По слову святых отцов, обязанность его состоит не 
столько в счете денег, сколько в духовном назидании братства при-
мерным поведением и исполнением воли настоятеля173.

На должность казначея следует избирать брата благонадежного 
и разумного, с необходимыми для этого трудного и ответственного 
служения способностями.

Казначей должен, как пред Богом, по совести проходить свое пос-
лушание: следить за использованием монастырских средств, с благо-
словения настоятеля выдавать деньги на необходимые нужды, вести 
всю финансовую документацию, составлять отчеты, которые после 
того, как будут проверены настоятелем, подаются Святейшему Пат-
риарху или правящему архиерею, а также в государственные службы.

Казначей может иметь помощников (бухгалтеров, кассиров и т. п.) 
из числа братий, а в случае необходимости и из мирских.

Помня, ради чего он отрекся от мира и пришел в обитель, казна-
чей пусть будет внимателен к себе, чтобы не появилось в его сердце 
превозношения своим послушанием как ответственным и важным. 
При исполнении своих обязанностей он не должен уповать лишь на 
свои познания и рассудительность, но на Бога, Который есть источ-
ник премудрости.

Об экономе
Чтобы настоятель мог с большим удобством прилежать духовному 

попечению о спасении братий, он должен иметь опытного помощни-
ка, который способен заниматься хозяйственной деятельностью, не 
отступая от заповедей Божиих и без вреда для своей души174. Таким 
помощником игумена является эконом.

Эконом исполняет одно из важнейших послушаний в монастыре, 
ему, по словам святых отцов, вверяется дело первомученика Стефана, 
поставленного апостолами на служение первохристианской общине; 
и потому эконом должен приносить свои ежедневные труды Богу, с 
равной заботливостью наблюдая за всеми вещественными нуждами 
обители175.

173 Моисей Оптинский, прп. Письмо к прп. Антонию Оптинскому от 29 дека-
бря 1842 г. // ОР РГБ, ф. 214, №395. Л. 73.
174 Паисий (Величковский), прп. Устав // Трезвомыслие. Т. 2. С. 46. 
175 Феодор Студит, прп. Эпиграмма к эконому // Творения. Т. 3. С. 853.
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Эконом, «всем распоряжаясь со смиренным мудрованием»176, име-
ет попечение о внутреннем хозяйстве и строительных работах. Он 
отвечает за строительство, реставрацию и ремонт всех монастырских 
зданий и построек и с особенным старанием заботится о монастыр-
ских храмах и часовнях как о святых домах Господних. Кроме того, 
ему следует наблюдать за экономным использованием монастырских 
средств и материалов и следить за исправностью всех орудий, необхо-
димых для ведения хозяйства.

Эконом, как один из старших братий обители, должен показывать 
другим насельникам пример смирения, кротости и искреннего послу-
шания настоятелю. Все свои суждения и планы относительно ведéния 
монастырского хозяйства эконом представляет на суд настоятелю и ис-
полняет их, только получив его благословение. Эконом регулярно, по 
мере необходимости, уведомляет игумена о состоянии хозяйства, согла-
сует с ним свои действия и с доверием советуется во всех возникающих 
у него смущениях и недоумениях. Брату, который исполняет должность 
эконома, следует помнить, что от его веры и послушания настоятелю во 
многом зависит духовное благоустроение всего братства.

Поскольку обязанности эконома весьма обширны, он может иметь 
одного или несколько помощников из братий, отличающихся способ-
ностями к ведению хозяйства, рассудительностью и твердостью мо-
нашеского устроения.

Делать распоряжения на своем послушании эконому следует «со 
страхом Божиим, благосердно, братолюбно и рассудительно»177, тща-
тельно храня себя от вольного обращения с мирянами, праздносло-
вия и раздражительности.

Хотя послушание эконома сопровождается неизбежной суетой, 
но, ограждая других братий от забот о вещественном, понуждая себя 
хранить заповеди Божии, трудясь ради Господа и на пользу обители, 
эконом может стяжать не меньшее духовное преуспеяние, чем мона-
хи, не развлекаемые попечениями. «Да радуется всяк, когда ему при-
дется поболее потрудиться для других»178. Помня эти слова, пусть 

176 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления, 12 // Добро-
толюбие. Т. 4. С. 46.
177 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления, 37 // Добро-
толюбие. Т. 4. С. 95.
178 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления, 2 // Добро-
толюбие. Т. 4. С. 27.
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брат, исполняющий многотрудное послушание эконома, укрепляется 
в терпении и уповании на милость Божию.

О клириках
Храм есть сердце обители, и как сердце питает кровью весь орга-

низм человека, так и богослужение напояет жизненной силой всякую 
монашескую общину. Богослужение — это центр монастырской жиз-
ни, откуда все берет начало и где все завершается и освящается. Для 
того чтобы богослужения суточного круга, и осо бенно святая Евха-
ристия, совершались в обители с надлежащей частотой, желательно 
иметь в монастыре священнослужителей из числа братии.

Те братия, которые ради нужд обители будут рукоположены в диа-
конский или иерейский сан, пусть помнят, что священный сан им 
дан как мо настырское послушание. Да не вкрадывается в них мысль, 
будто этим они выделены среди других братий за свои добродетели 
или какие-либо заслуги. Пусть они проходят данное им послушание 
с ответственностью и при этом не гнушаются никаких других послу-
шаний, хотя бы и низких по человеческому рассуждению.

Имея для себя образцом Первосвященника Господа Иисуса Хрис-
та, Который сказал: Не творю Свою волю, но волю пославшего Мя 
Отца179, пусть монастырские священники подражают Верховному 
Пастырю, во всем с охотой подчиняясь воле настоятеля. И как Хрис-
тос пришел не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы пос-
лужить180, так и иеромонахи пусть со смирением служат братству и 
будут готовы оказать послушание любому брату во всем, что не про-
тивно монастырскому уставу и воле игумена.

Клирики обители, ревностно относясь к делу бого служения, хра-
нят сугубое благоговение в алтаре, остерегаясь празднословия и рас-
сеянности.

Ради духовного окормления богомольцев, посещающих монас-
тырь, или прихожан монастырского храма, некоторым иеромонахам 
может быть дано послушание духовников. На эту должность следует 
назначать братьев, твердо держащихся монашеского устроения и, же-
лательно, зрелых лет. Однако «не всякий, кто стар летами, уже спосо-
бен к руководству, но кто приял дар рассуждения»181, поэтому прежде 
всего необходимо обращать внимание на духовную зрелость иеро-

179 Ин. 6, 39.
180 Мф. 20, 28.
181 Серафим (Кузнецов), иеромон. Мужской общежительный устав. С. 88.
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монаха и, в особенности, на то, насколько он послушен настоятелю. 
Именно послушание игумену дает монаху и истинную рассудитель-
ность, и просвещение ума, и смирение, и любовь, и молитву — все то, 
что так необходимо духовному наставнику.

Брат, назначенный духовно окормлять мирян, да внимает себе с 
особенным тщанием, чтобы не потерять своего монашеского устро-
ения и не подпасть влиянию мира. Пусть он с особенной ревностью 
соблюдает монастырский устав, хранит единение с братством и лю-
бовь к игумену и возделывает внутреннюю молитву, и тогда он смо-
жет быть для мирян подлинным духовным наставником, и при этом 
оставаться подлинным монахом.

Об уставщике
Уставщику вверено «первое и великое дело Божественной службы 

и славословия»182. Он заботится о том, чтобы все богослужебные пос-
ледования в монастыре совершались в соответствии с Типиконом и 
принятыми в обители обычаями. Послушание это требует сугубого 
внимания и благоговения.

Во время богослужений суточного круга уставщик следит за цер-
ковным пением и чтением, сообщает священнослужителям об осо-
бенностях в совершении службы. Он заботится также о том, чтобы 
монастырские синодики велись исправно и ежедневно прочитыва-
лись за богослужением.

Уставщик наблюдает за тем, чтобы чтецы заблаговременно готови-
ли необходимые богослужебные книги и во время чтения не допус-
кали ошибок по небрежности. Новоначальных и неопытных чтецов 
уставщику следует обучать правильному церковному чтению, объ-
ясняя им, что при чтении должно произносить слова со вниманием, 
отчетливо, внятно и просто, так чтобы молитвословия «действовали 
собственным их духовным достоинством на слушателей. Желание 
преподать предстоящим свои чувствования есть знак самомнения и 
гордости»183.

Уставщик должен беречь богослужебные книги. Если книга ока-
жется повреждена, уставщику следует своевременно позаботиться о 
ее реставрации или же, с благословения настоятеля, заменить новой.

Особое внимание уставщик уделяет подготовке к торжественным 

182 Феодор Студит, прп. Великое оглашение, I, 4 // Творения. Т. 1. С. 231.
183 Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для новона-
чальных иноков // Полн. собр. творений. Т. 5. С. 12.
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праздничным богослужениям: заранее сообщает об их особенностях 
священнослужителям, певчим, чтецам; организовывает проведение 
крестных ходов. Кроме того, он смотрит за чинопоследованиями и 
обрядами, благодаря которым будничная жизнь обители наполняется 
священными воспоминаниями, а братство уподобляется содружест-
ву апостолов, не разлучавшихся с возлюбленным своим Спасителем. 
Таков, например, чин о Панагии, совершаемый обычно в обителях во 
все воскресные и праздничные дни.

При необходимости уставщик может иметь непосредственных по-
мощников. Исполняя свое служение, пусть он делает распоряжения 
старательно, с любовью и рассуждением, так чтобы в богослужебной 
жизни обители все было благообразно и по чину184, все со вниманием 
и осмотрительностью, все как пред лицом Господа.

О регенте
Красота богослужений во многом зависит от певчих монастырс-

кого хора и регента, благодаря умелому руководству которого голоса 
многих сливаются «в одно согласное пение»185. Регенту необходимо 
заботиться о том, чтобы пение в храме было благоговейным, внят-
ным, величественным, чтобы оно располагало к молитве, побуждало 
всех предстоящих «отложить всякое житейское попечение» и прино-
сило им духовную пользу.

Помня об этом высоком назначении церковного пения, пусть ре-
гент подбирает подобающие произведения певческого искусства и, 
прежде чем ввести их в богослужение, представляет на утверждение 
настоятелю.

Для того чтобы пение на службе было стройным и слаженным, 
регент своевременно собирает весь хор на спевки, а также проводит 
индивидуальные занятия. Особенно тщательно регент готовится к 
богослужениям праздничным, стараясь украсить их более торжест-
венными, сладкозвучными песнопениями, выражающими подлинно 
духовные чувства.

Очень важно, чтобы среди братий, несущих послушание пев-
чих, царило глубокое внутреннее единство. Их высокое служение 
не допускает не только разногласий и распрей, но даже и желания 
настоять на своем мнении или тщеславного стремления выделить-
ся красивым голосом и манерой исполнения. Монашеское пение — 

184 1 Кор. 14, 40.
185 Феодор Студит, прп. Великое оглашение, I, 4 // Творения. Т. 1. С. 231.
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«ангельское, с глубоким смирением, страхом, горячей любовью и 
самоукорением. Таковое пение истинное и Богу приятное»186.Регент 
наблюдает также за тем, чтобы на клиросе певчие вели себя с бла-
гоговением, чинно, как поистине предстоящие пред невидимым ли-
цом Царя Славы, Которого непрестанно славословят все небесные 
силы. Не следует допускать празднословия, смеха и шума. Истинно 
церковное пение и молитвенное настроение возможны лишь тогда, 
когда сами певчие внимательно сосредоточиваются на словах, ко-
торые произносят, и слова эти исходят из глубины души, поющей 
вместе с устами.

Послушание регента высоко и священно, но с тем большим тща-
нием он должен храниться от превозношения. Пусть он, подобно ан-
гелам, ни в чем не проявляет своей воли, но во всем будет послушен 
воле настоятеля и готов исполнить любое служение, которое тот ему 
поручит.

Пусть же регент старается непорочно нести свое служение, чтобы 
и в будущем веке быть зачисленным в ангельские хоры и стать при-
частным к торжеству преподобных187.

О ризничном
Все, что составляет убранство храма, «освящено Божественным 

именем и исполнено благодати»188. Поэтому со всякой вещью в храме 
необходимо обращаться бережно, со страхом Божиим и соблюдать ее 
в сохранности и чистоте, которая подобает святыне. Для этого в мо-
настыре назначается ризничный.

Ризничный выдает все необходимое для богослужения, в соот-
ветствии с уставом. Он ведет опись облачений и церковной утвари, с 
благоговением заботится о том, чтобы все эти священные предметы 
содержались в надлежащем порядке и чистоте.

Приобретать, жертвовать или передавать на время какие-либо 
предметы, сжигать изветшавшее ризничный может только с благо-
словения настоятеля, внося в опись соответствующие изменения. 
В  опись, по возможности, также включается история ценных свя-
тынь: икон, мощей, которые хранятся с особенным благоговением, 

186 Анатолий (Зерцалов), прп. Письма. Свято-Введенская Оптина Пустынь, 
1998. С. 147.
187 Феодор Студит, прп. Великое оглашение, I, 21 // Творения. Т. 1. С. 278.
188 Симеон Солунский, блж. О святом храме и освящении его, 97 // Объясне-
ние православных богослужений, обрядов и таинств. С. 158.



328

ведь святыня, по утверждению святителя Иоанна Златоуста, несрав-
ненно выше земных сокровищ189. Периодически ризничный дополня-
ет опись и представляет ее игумену на проверку. Без благословения 
игумена опись никому не выдается.

Ризничный может иметь нескольких помощников.
Пусть он исполняет свое ответственное послушание тщательно, 

как верный служитель Христов, чтобы благодаря его усердию никог-
да не меркло благолепие храма. Тогда и к нему будут относиться слова 
церковной молитвы, каждый день возносимой пред Господом: «…ос-
вяти любящия благолепие дому Твоего, Ты тех воспрослави Божест-
венною Твоею силою».

Об экклесиархе
На послушание экклесиарха назначается монах строгой жизни, 

благоговейный и благочестивый, потому что ему вверяется попече-
ние о священном храме Божием. Экклесиарх следит за тем, чтобы 
храм содержался в должном порядке: он смотрит как за чистотой, так 
и за состоянием всего храмового убранства и различных церковных 
принадлежностей, особенно же в святом алтаре.

Экклесиарх своевременно приносит в храм облачения для священ-
нослужителей соответственно указаниям уставщика и ризничного, 
а также все необходимое для богослужения. Кроме того, он готовит 
все, что требуется для чинного совершения крестных ходов и других 
особых обрядов, таких как освящение воды, плодов или пасхальных 
снедей, погребение и поминовение усопших.

Прислуживая в церкви, экклесиарх пусть исполняет все ревност-
но, без ропота и суеты. И если не предастся беспечности, не оскудеет 
в добрых делах, то окажется в числе тех чистых и девственных душ, 
которые с горящими светильниками некогда выйдут навстречу Же-
ниху Христу.

О помощнике экклесиарха, или церковничном
Поскольку послушание экклесиарха многопопечительно и слож-

но, у него в подчинении обычно есть помощники, которые убирают 
в храме и готовят его к службе. Их первая обязанность — зажигать 
лампады, которые напоминают о том, что и светильник человеческой 
души должен воссиять светом добродетелей. Исполнять эту обязан-
ность должно «с большой любовью и трепетом», соблюдая все пра-

189 Иоанн Златоуст, свт. Беседа о мучениках и о сокрушении и милостыне // 
Творения: в 12 т. Т. 2. Кн. 2. М.: Православная книга, 1994. С. 694.
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вила, предписанные церковным Уставом, потому что свет лампад и 
свечей поистине «сияет пред лицем Божиим»190.

Такое же благоговение необходимо иметь и при уборке храма, как 
заповедует преподобный Серафим Саровский: «Нет паче послуша-
ния, как послушание церкви! И если токмо протереть пол в дому Гос-
поднем, превыше всякого другого дела поставится у Бога. Нет послу-
шания выше церкви! И все, что ни творится в ней, все должно творить 
со страхом и трепетом и никогда не престающею молитвою»191.

О пономаре, или алтарнике
На послушание алтарника следует назначать братий богобоязнен-

ных, известных своей строгой трезвенной жизнью, поскольку алтар-
ник «служит Богу со святыми и входит туда, где пребывают ангелы»192.

Алтарнику подобает тщательно хранить себя от праздных разго-
воров и смеха, недопустимых в алтаре, близ святого престола и жерт-
венника, где он должен находиться «как в дому Божием, с сознанием 
присутствия Божия, удаляясь всякой вольности»193. Брат, несущий 
это послушание, должен заходить в алтарь во время богослужения 
только в полном монашеском облачении; сидеть в алтаре он не мо-
жет.

Алтарник должен готовить алтарь к богослужению, возжигать све-
тильники, приготовлять просфоры, вино, теплоту. Ему следует так-
же прислуживать священнослужителям: предшествовать со свечой, 
подавать свечи, кадило, богослужебные книги. Брат, исполняющий 
послушание в алтаре, должен остерегаться, чтобы не прикоснуться к 
престолу, жертвеннику и священной утвари, которой не дерзает ка-
саться никто, кроме священнослужителей.

Алтарник заботится о чистоте алтаря и церковной утвари: кади-
ла, подсвечников, лампад. И пусть алтарник помнит о том, что в хра-
ме Божием «всё свято, всё действенно, в нем и слава Его, и сила, и 
благодать»194, а священнейший алтарь, в котором Господь сподобил 

190 Феодор Студит, прп. Великое оглашение, I, 4 // Творения. Т. 1. С. 231.
191 Вениамин (Федченков), митр. Всемирный светильник. М.: ПСТБИ, 2003. 
С. 44.
192 Симеон Солунский, блж. В чем состоят обязанности чтеца, 128 // Объяс-
нение православных богослужений, обрядов и таинств. С. 186.
193 Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев. Т. 2. С. 531.
194 Симеон Солунский, блж. О святом храме и освящении его, 96 // Объясне-
ние православных богослужений, обрядов и таинств. С. 156.
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его совершать служение, является «образом пренебесных и горних 
обителей, где находится престол невещественного Бога»195.

О звонаре
По традиции все богослужения, совершаемые Церковью, сопро-

вождаются колокольным звоном, который был установлен ради 
того, чтобы всех слышащих его «во дни или в нощи», возбуждать к 
славословию святого имени Божия и деланию заповедей Его. «Ко-
локольный звон — зов на беседу с Богом, детей с Отцом»196. Он не 
только служит указанием времени богослужения, но и являет со-
бою торжество Церкви о спасении человечества Господом Иисусом 
Христом.

Звон предваряет и завершает церковную молитву, на которую бра-
тия могут также собираться с помощью клепания в деревянное или 
металлическое било, что является древней церковной традицией.

Звонарю следует тщательно следить за состоянием колокольни и 
колоколов. Ведь колокольня, откуда подается «благовест», духовно 
символизирует гору, с которой Господь благовествовал Евангелие. 
Другим братиям или мирянам подниматься на колокольню можно 
только по особому благословению игумена.

На брата-звонаря может быть возложено послушание будильщика. 
Утром он пробуждает братий на предстояние Богу и тем особенно 
угождает Ему.

Брат, исполняющий послушание звонаря, должен знать искусство 
колокольного звона, богослужебный устав и обычаи монастыря.

Во многих монастырях соблюдается древняя иноческая традиция, 
согласно которой брат перед началом звона испрашивает благосло-
вение у игумена197. Посылаемый игуменом на дело свое198 — собирать 
священным звоном чад Божиих исповедаться Господу и призывать 
имя Его199, воздевать руки наша во святая и благословлять Его200, — 
он уподобляется тем ангелам, которых некогда Господь послет с 

195 Симеон Солунский, блж. О святом храме и освящении его, 99 // Объясне-
ние православных богослужений, обрядов и таинств. С. 159.
196 Иоанн Кронштадтский, прав. Моя жизнь во Христе. М.: Изд-во Сретенс-
кого монастыря, 2013. С. 939. 
197 Серафим (Кузнецов), иеромон. Мужской общежительный устав. С. 137.
198 ПС. 103, 23.
199 См. ПС. 104, 1.
200 См. ПС. 133, 2.
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трубным гласом велиим, и соберут избранныя Его от четырех ветр, 
от конец небес до конец их201.

О просфорнике
Служение просфорника высоко и священно, потому что он приго-

товляет хлеб, который затем во время литургии претворяется в Тело 
Христово. На просфорное послушание настоятелем избирается брат, 
ведущий трезвенную, внимательную жизнь, имеющий особое благо-
говение и усердие к молитве.

Просфорник отвечает за то, чтобы просфоры готовились вовремя, 
выпекались только из чистой, свежей пшеничной муки лучшего ка-
чества, как пишут святые отцы: «Хлеб для приношения пусть готовят 
только из пшеницы… поскольку Господь Свое Пресвятое Тело, в Ко-
торое пресуществляется пшеничный хлеб, уподобил пшенице, гово-
ря: Аще зерно пшенично пад на земли, не умрет, то едино пребывает, 
аще же умрет, мног плод сотворит… Христиане должны готовить 
хлеб для приношения не просто из пшеницы, но из пшеницы самой 
отборной… Те, кто приносит Богу отборные приношения, уподобля-
ются Авелю, жертву которого Господь принял»202.

Помещение просфорни необходимо содержать в чистоте и порядке.
Помогать в просфорне могут только те братия, которые имеют на 

это благословение настоятеля. Приступать к приготовлению просфор 
необходимо, имея чистую совесть и мирное сердце. В начале послу-
шания желательно прочесть акафист; в течение дня братия, работаю-
щие в просфорне, должны по очереди вслух творить молитву Иисусо-
ву или другие молитвословия. Недопустимы посторонние разговоры, 
в особенности смех и шутки. Пусть братия совершают свое служение, 
по примеру святых, «с великим благоговением, принося Богу жертву 
чистую от своего труда»203.

О келаре
На послушание келаря следует назначать брата, который был бы 

«мудрым, зрелых нравов, не гневливым, чуждым возношения, не ле-
нивым, не расточительным, но богобоязненным»204, и таким, который 
ко всему братству относился бы с отцовской заботливостью и любо-
вью.

201 Мф. 24, 31.
202 См.: Πηδάλιον. Σ. 682. 
203 Киево-Печерский патерик. Т. 1. Киево-Печерская лавра, 2004. С. 270. 
204 Устав прп. Венедикта Нурсийского // Древние иноческие уставы. С. 622.
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Келарь отвечает за приобретение и хранение продуктов, выдает не-
обходимые продукты повару и трапезнику, следит за приготовлением 
пищи для всех братий, в том числе для болящих, а также заботится о 
трапезе для гостей, паломников и сотрудников святой обители.

Как говорят древние уставы, пусть келарь «о всех имеет попечение, 
но ничего не делает без позволения аввы. Ни скупым пусть не будет, 
ни расточителем монастырской собственности, но всем пусть распо-
ряжается умеренно, и как прикажет авва»205.

Келарь наблюдает не только за тем, чтобы на вверенных ему пос-
лушаниях соблюдалась чистота и опрятность, но и за благочинным 
поведением братий — чтобы все исправно молились перед началом 
работы и во время приготовления пищи, чтобы нигде не было ника-
кого бесчиния и не велось праздных разговоров206.

Келарь составляет меню в соответствии с церковным уставом и 
согласовывает его с настоятелем. Исполняющему келарское послуша-
ние должно хранить любовь к ближним, но избегать человекоугодия. 
Без особого благословения настоятеля он не может выдавать братиям 
продукты в келью. Прп. Феодор Студит так заповедует келарю:

«Выдавай с добрым рассуждением каждому то, что ему причитается;
Прими на себя бремя бесчисленных запросов,
Но поступай с одним так, с другим же иначе,
Однако при этом кротко, спокойно, с сочувствием и состраданием;
Ибо так ты получишь вместе со Стефаном венец»207.
Если братство велико, келарю необходимо дать помощников, что-

бы с их содействием он успешнее и благодушнее исполнял возложен-
ное на него дело.

К нему, как заботящемуся о всем братстве, так обращаются препо-
добные наставники монашествующих: «Всецело посвящай себя слу-
жению братиям. Стяжевая их, Бога стяжешь: ибо не людей питаешь, 
но, если хочешь, апостолов Божиих»208.

205 Устав прп. Венедикта Нурсийского // Древние иноческие уставы. С. 622–
623.
206 Устав Симонова монастыря // История Православного монашества. М.: 
Крутицкое патриаршее подворье, 1999. С. 143.
207 Феодор Студит, прп. Эпиграммы, обращенные к монахам, 12 // Творения. 
Т. 3. С. 855.
208 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления, 12 // Добро-
толюбие. Т. 4. С. 47.
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О поваре
«Поварское послушание в монастыре есть первое после послуша-

ния церковного»209, и потому повару необходима многая ревность к 
своему послушанию, самоотвержение и готовность служить ближ-
ним.

Брат, назначенный на это послушание, готовит пищу для трапезы 
братий, паломников и гостей. Во время своего служения он непре-
станно призывает устами имя Божие, чтобы этим призыванием ос-
вящались все приготовляемые блюда. О том, какую пищу и в каком 
количестве готовить, он заранее узнает у игумена или келаря, в точ-
ности исполняя их распоряжения.

Повар следит за тем, чтобы приготовленной пищи хватило всем и 
братия и паломники не остались без телесного подкрепления в мо-
настырских трудах, а при недостатке необходимого сообщает келарю.

Храня общежительный устав обители, повар без благословения на-
стоятеля не может дать пищу в келью или по желанию брата пригото-
вить ему особое блюдо.

Брат-повар следит за чистотой на кухне, исправностью оборудо-
вания и необходимого кухонного инвентаря, не допускает расточи-
тельного и небрежного расходования продуктов; он также с забот-
ливостью собирает остатки пищи и рачительно распоряжается ими, 
исполняя повеление Спасителя: Соберите избытки укрух, да не по-
гибнет ничтоже (Ин. 6, 12).

Хотя послушание повара трудно и многопопечительно, но и награ-
да за него велика, как о том говорит преподобный Феодор Студит: 
«Чадо мое, поваре, ты со святыми честь иметь будешь и лоно Авраа-
мово тепле упокоит тебя. Только терпя терпи, в радости проводя день 
свой, и столько будь усерден и рачителен о деле своем, чтоб послуже-
ние твое снилось тебе даже и во сне. С самого утра, как огонь, устрем-
ляйся на послушание свое, и выйдешь победителем, добре исполнив 
дело свое»210.

«Кто тебя, повара, чадо мое, не увенчает венцом,
Ведь ты ежедневно несешь труд великий.
Доля твоя — рабская, но награда твоя велика;

209 Устав Глинской пустыни. Гл. 19. О  чине поварския службы // Глинская 
Рождество-Богородицкая общежительная пустынь. С. 129.
210 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления, 4 // Добро-
толюбие. Т. 4. С. 31.
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Твоя служба грязна, но за нее ты получаешь очищение грехов.
Сейчас тебя обжигает огонь, но будущий Суд не судит тебя.
Итак, иди непоколебимо в кухню,
Ранним утром тотчас коли дрова, мой котлы;
Готовь трапезу для братии, как для Самого Бога;
Осаливай ее молитвами, когда ты будешь приправлять ее,
Чтобы ты заслужил благословение, как некогда Иаков,
И радуйся, что таким образом ты совершаешь свой жизненный 

путь»211.
О трапезнике
Братия, назначенные на служение в трапезной, пусть проходят 

его с тщанием и благоговением, потому что «вместе с приходящими 
[на трапезу] посещает их Сам Царь царей, Господь Бог наш Иисус 
Христос»212.

Трапезник помогает повару в приготовлении пищи; накрывает сто-
лы для братских трапез, которые проходят в определенное Уставом 
обители время; следит за тем, чтобы пища была распределена между 
всеми равно и братия не испытывали ни в чем нужды; если же чего-
то недостает, он обращается к келарю. Брат-трапезник всячески стре-
мится исполнить наставление преподобного Феодора Студита: «Ты, 
что прислуживаешь братии за трапезой, чадо, накрывай аккуратно 
места за столами. Распределяй пищу равномерно… ибо каждый из 
братий — твой член, хотя и не равным образом»213.

По окончании трапез он убирает со столов посуду и остатки пищи, 
с бережностью относясь ко всему, что подавалось на монастырской 
трапезе как к «святым яствам»214, по наставлению преподобных от-
цов.

Храня единство братства и правила монашеского общего жития, 
он не должен без благословения настоятеля давать братиям и палом-
никам какие-либо продукты или позволять кому-либо самовольно 
вкушать пищу в трапезной в неположенное время.

211 Феодор Студит, прп. Эпиграммы, обращенные к монахам, 14 // Творения. 
Т. 3. С. 856.
212 Зосима (Верховский), прп. Поучение о послушании. Слово 16 // Трезво-
мыслие. Т. 1. С. 534.
213 Феодор Студит, прп. Эпиграмма к распорядителю в трапезной // Творе-
ния. Т. 3. С. 855. 
214 Исаак Сирин, прп. Слово 8 // Слова подвижнические. М., 2006. С. 67. 
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Трапезник следит за порядком в трапезной, за тем, чтобы столы и 
посуда содержались в чистоте и опрятности.

Трапезник пусть «в мысли своей имеет всех братий, как святых или 
как Самого Христа, и подает им все потребное для трапезы с такой 
любовью, как если бы отдавал им душу свою и всего себя произволе-
нием, будучи убежден, что получит освящение от этого служения»215. 
Согласно святоотеческому учению, трапеза монахов имеет характер 
евангельской вечери, и игумен с монахами соответствуют Христу и 
апостолам. И потому прп. Феодор Студит завещает трапезнику: «И 
если ты будешь предстоять, как пред трапезой Владыки, будь уверен, 
что ты бы сослужил службу и апостолам»216.

О письмоводителе
На должность письмоводителя следует назначать брата ответс-

твенного и трудолюбивого, который «кроме внешних познаний, 
необходимых при письмоводстве, украшается любовью к порядку, 
точностью и верностью в исполнении поручений, и паче всего на все 
полезным, по апостолу Павлу, благочестием»217.

На обязанности письмоводителя лежит ведение всего делопроиз-
водства монастыря. Он принимает монастырскую корреспонденцию, 
представляет ее настоятелю, своевременно отправляет ответные 
письма. Для того чтобы переписка в интересах обители велась надле-
жащим образом, письмоводитель должен пребывать в полном едино-
душии с игуменом.

Письмоводитель заботится о том, чтобы переписка монастыря с 
духовными и светскими лицами велась аккуратно, чтобы все входя-
щие и исходящие бумаги были должным образом зарегистрированы, 
а по истечении определенного срока сдавались в монастырский ар-
хив.

Кроме переписки, письмоводитель монастыря отвечает за подго-
товку рапортов Святейшему Патриарху (правящему архиерею); со-
ставление сводного годового отчета о жизнедеятельности обители и 
ее подворий; ведение и хранение личных дел братии обители; подго-

215 Симеон Новый Богослов, прп. О  новоначальных монахах // Слова. М.: 
Правило веры, 2001. С. 201. 
216 Феодор Студит, прп. Эпиграммы, обращенные к монахам, 14 // Творения. 
Т. 3. С. 856.
217 Устав Русского на Афоне святого Пантелеимонова монастыря. Гл. 18 // 
Великая стража. С. 593.
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товку первичных документов по приему братии в обитель, а также 
документов к постригу, хиротониям и наградам братии.

Брату-письмоводителю следует особенно хранить себя от лю-
бопытства и празднословия: поскольку его послушание связано с 
различными сведениями о внутренней жизни обители и отдельных 
насельниках, он должен быть внимателен к тому, чтобы не распро-
странять доверенной ему конфиденциальной информации.

И пусть, занимаясь написанием писем и составлением бумаг, он 
помнит, что главный плод его самоотверженных трудов в том, чтобы 
его собственное имя было вписано в Книгу Жизни.

О библиотекаре
По словам святителя Игнатия (Брянчанинова), «чтение писаний 

отеческих — родитель и царь всех добродетелей. Из чтения отечес-
ких писаний научаемся истинному разумению Священного Писа-
ния, вере правой, жительству по заповедям евангельским, словом 
сказать,  — спасению и христианскому совершенству»218. Поскольку 
чтение святоотеческих книг имеет столь важное значение, в монасты-
рях традиционно существуют библиотеки, где братия и богомольцы 
могут найти необходимую книгу и почерпнуть из нее для себя слово 
спасения. На  послушание библиотекаря следует назначать духовно 
опытного брата, который мог бы помочь братиям и паломникам вы-
брать книгу, сообразную их внутреннему устроению и духовной под-
готовке. Братиям для келейного чтения должно выдавать творения 
святых отцов по благословению настоятеля.

Брат, исполняющий послушание библиотекаря, не только выдает 
необходимые книги, но и отвечает за порядок в монастырской биб-
лиотеке. Он составляет каталог и картотеку, расставляет книги и 
обеспечивает подходящие условия их хранения. Кроме того, библио-
текарь побуждает братий к бережному и благоговейному отношению 
к книгам и заботится о реставрации поврежденных книг.

Пополнение книгохранилища новыми изданиями также является 
обязанностью библиотекаря. В  этом он должен руководствоваться 
благословением игумена, ничего не предпринимая без совета с ним. 
Приобретая книги, пусть брат, исполняющий послушание библио-
текаря, тщательно проверяет, не содержат ли они уклонений от ве-
роучения Православной Церкви. Это необходимо, чтобы оградить 

218 Игнатий (Брянчанинов), свт. О чтении святых отцов // Полн. собр. тво-
рений. Т. 1. С. 104. 
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братий и богомольцев от душевного вреда, который может произой-
ти от чтения подобных книг. И пусть библиотекарь, исполняя свое 
послушание, укрепляет себя надеждой на то, что «за чашу студеной 
воды не лишается человек от Господа мзды, тем паче за участие свое 
в добром деле этом удостоится многой милости Божией, ибо чтение 
отеческих книг есть питие не тленное, а живое, вразумляющее и спа-
сающее человека»219.

О больничном
Брат, который служит болящим и престарелым братиям, пусть 

помнит, что он удостоен великой чести и ему вручено «божественное 
дело — бремя слабых нести»220. Если он проходит свое послушание с 
самоотвержением и горячностью, то в награду услышит слова Спаси-
теля: Болен бех, и посетисте Мене221.

Брат-больничный должен быть мягким, терпеливым, сострада-
тельным, заботливым. Поскольку его обязанности многочисленны, 
он может иметь помощников в своем служении, по примеру больниц 
в древних обителях, где были «главный больничник; при нем помощ-
ника три, четыре и пять; особый повар»222.

Брат-больничный сообщает настоятелю о всех заболевших брати-
ях обители, наблюдает за тем, получают ли они своевременное лече-
ние, выдает нужные лекарства и проводит необходимые медицинские 
процедуры. Особенное попечение и любовь он оказывает престаре-
лым и тяжело болящим монахам. Тот, кто пребывает «в болезненном 
состоянии, подобен закованному в тяжкие оковы извне и внутри»223, 
и одно лишь слово утешения и умиротворения способно облегчить 
больному эту душевную тяжесть224.

Брат-больничный должен наблюдать за тем, чтобы болящие братия 
получали тщательный и заботливый уход, а в их келье соблюдалась 

219 Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев. Т 1. С. 291.
220 Феодор Студит, прп. Эпиграмма к ухаживающему за больными // Творе-
ния. Т. 3. С. 857. 
221 Мф. 25, 36.
222 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления, 84 // Добро-
толюбие. Т. 4. С. 192.
223 Игнатий (Брянчанинов), свт. Письма к мирянам // Собр. сочинений: в 7 т. 
М.: Терирем, 2011. Т. 7. С. 437.
224 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления, 31 // Добро-
толюбие. Т. 4. С. 85. 
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чистота и опрятность. Он также следит за тем, как готовится пища 
для болящих, и раздает ее братиям.

При ухудшении состояния болящего и приближении смерти боль-
ничный докладывает об этом настоятелю, сам же с любовью ухажива-
ет за болящим в его последние минуты и молится о нем, испрашивая 
у Бога и Его Пречистой Матери милости для того, который отходит 
в вечность. После кончины болящего больничный оправляет тело 
усопшего или приглашает для этого специально назначенных братий.

Велик труд предать себя на непрерывное служение ближним, и 
потому преподобный Феодор Студит так вдохновляет служащих 
больным: «Чадо больничниче, шествуй по заповеданному тебе. Не 
малых венцов достоин ты в сем труднейшем, отдыха не знающем, 
мученическом, зато высоком служении, которое достойно и высоко-
го воздаяния. Не жди и не ищи покоя здесь, чтоб получить его там. 
Если пребудешь в таких трудах, то венценосцем войдешь в Царство 
Небесное»225.

О рухлядном
Отрекшимся от мира не подобает самим заботиться о своих вещес-

твенных нуждах, иначе им невозможно будет исполнить свои «ино-
ческие обеты, то есть… отречься от всего тленного и временного, 
пренебречь им и всей душой заботиться о духовных подвигах, о бого-
мыслии и соединении с Богом»226. Поэтому в монастыре установлено 
послушание рухлядного, который заботится о необходимых для бра-
тий вещах. Монах, проходящий это послушание, должен отличаться 
рассуждением, аккуратностью, бережливостью и вместе с тем горя-
чей любовью ко всем братиям и желанием всячески послужить им, 
«не оставить без внимания нужд и самого последнего брата, как будто 
Сам Господь вместо братства принимает его услуги»227.

Рухлядный должен приобретать для братий одежду, обувь и раз-
личные келейные принадлежности. Ему заповедуется заведовать 
«одеждой братства, как царской порфирой, и не полагать, что она со-
ставляет ничтожное рубище, но признавать, что одежды освященных 

225 Феодор Студит, прп. Подвижнические монахам наставления, 3 // Добро-
толюбие. Т. 4. С. 29. 
226 Зосима (Верховский), прп. Поучение о послушании. Слово 1 // Трезво-
мыслие. Т. 1. С. 534, 478. 
227 Феодор Студит, прп. Великое оглашение, II, 36 // Творения. Т. 1. С. 507.
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мужей также священны»228. Вещи монахов должны быть удобными и 
аккуратными, но одновременно простыми, чуждыми роскоши и не 
требующими больших расходов.

Когда, по благословению настоятеля, необходимо будет выдать 
какую-либо вещь тому или иному брату, рухлядный исполняет это 
«неленостно, с подобающим и мирным настроением, благочинием и 
ласковостью»229.

Рухлядный может принимать на хранение у вновь поступивших 
насельников вещи, не нужные им для постоянного пользования. Если 
до окончания испытательного срока брат пожелает удалиться из оби-
тели, все вещи ему возвращаются.

Рухлядный c бережливостью заботится о починке братской одеж-
ды, обуви, других предметов или, с благословения настоятеля, заме-
няет износившиеся вещи новыми.

Пусть рухлядный выдает каждому брату подобающее без лицеп-
риятия и не по пристрастию, но по благорасположению и братской 
любви и помнит, что за попечение о ближних Господь Иисус Христос 
обещает наследие Небесного Царства.

О гостиничном
Внимая заповеди Господней о страннолюбии и последуя примеру 

святых, должно вне обители иметь странноприимный дом и благо-
надежного брата, который бы давал богомольцам всевозможное упо-
коение230. Согласно устоявшейся монастырской традиции, гостевые 
кельи по возможности размещаются на территории, отдельной от 
братской.

На послушание гостиничного избирается опытный, рассудитель-
ный и благоговейный брат, который был бы способен с любовью пос-
лужить мирянам, не теряя при этом монашеского устроения. О всех 
приезжающих и приходящих гостиничный своевременно извещает 
настоятеля и испрашивает у него благословение на то, чтобы принять 
их в гостиницу.

Гостиничный брат и сам служит гостям обители с приветливостью 
и усердием и следит за тем, «дабы все служащие в гостинице обра-
щались с богомольцами ласково и с любовью, видя в лице странни-

228 Феодор Студит, прп. Великое оглашение, III, 4 // Творения. Т. 1. С. 714.
229 Феодор Студит, прп. Великое оглашение, I, 35 // Творения. Т. 1. С. 305.
230 Устав Новгородского первоклассного Юрьева общежительного монасты-
ря. Ч. 2. Гл. 12. О должности гостеприимца.
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ков Самого Христа»231. С особенной заботой и почтением ему следует 
принимать клириков и монахов, как избранных служителей Христо-
вых.

Гостиничный прилагает попечение о том, чтобы «богомольцы не 
имели недостатка в нужном»232. Он наблюдает за тем, чтобы кельи для 
паломников и гостей обители содержались в чистоте и опрятности, а 
трапеза была хотя и простая, соответственно монастырскому уставу, 
но достаточная. Помня о том, что паломники приезжают в монастырь 
ради духовной пользы, гостиничный заботится о том, чтобы они име-
ли возможность помолиться на богослужениях, исповедаться и при-
частиться, поклониться монастырским святыням.

Если паломники приехали впервые и незнакомы с монастырем, 
гостиничному следует уделить им особое внимание, чтобы они по-
чувствовали себя долгожданными гостями. Хорошо, если гости-
ничный или его помощники имеют возможность лично проводить 
новоприбывших паломников, например, в храм: «Егда же приидет 
время церковного пения, гостинник препровождает богомольцев с 
почтением и благопристойно в церковь и показует им места стояния, 
и по отпусте паки приводит в гостиницу и успокаивает во всем по 
возможности»233.

Приветливость гостиничного должна быть искренней и сердеч-
ной, но не должна переходить в празднословие. Пусть все его слова, 
обращенные к посетителям, будут ласковыми, но и «осторожными, 
с солью благоразумия растворенными: ибо случается, что от неосто-
рожных разговоров посторонние впадают в порок осуждения о под-
вижниках, отрекшихся мира»234. Стремясь исполнять свое послуша-
ние с полным беспристрастием, да хранится гостиничный от желания 
учить посетителей или благотворить им от своего имени. Пусть пом-
нит он о том, что молитвенность, скромность и любовь — это наибо-
лее убедительная проповедь о Христе, и гости монастыря получают 
от этого гораздо большую пользу, чем от поучительных слов.

231 Серафим (Кузнецов), иеромон. Мужской общежительный устав. С. 119.
232 Устав Новгородского первоклассного Юрьева общежительного монасты-
ря. Ч. 2. Гл. 12. О должности гостеприимца.
233 Устав Глинской пустыни. Гл. 36. О странноприимнице, или гостинице // 
Глинская Рождество-Богородицкая общежительная пустынь. С. 148.
234 Устав Новгородского первоклассного Юрьева общежительного монасты-
ря. Ч. 1. Гл. 14. Об обращении с мирскими людьми. 
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Гостиничный со всем усердием печется о том, чтобы время пре-
бывания в обители стало для паломников «временем душевного по-
коя, отрады и духовного обновления»235. Пусть он помнит, что в лице 
богомольцев и гостей обитель посещает Сам Христос, и, встретив 
их, как подобает, брат гостиничный воспримет от Господа «чистую 
и богатую милость»236, по Его обетованию: Приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира, ибо Я был странником, и вы приняли Меня237.

О старших над рукодельными мастерскими
На каждое послушание в монастыре настоятель назначает старше-

го брата, отличающегося послушливостью, здравомыслием и духов-
ным рассуждением, преуспевшего в монашеских добродетелях.

Старшие над мастерскими призваны заботиться о слаженной 
работе своего послушания. Они ничего не творят по своей воле, 
но руководят мастерскими так, как заповедует им игумен. Своим 
примером они вдохновляют и подчиненных им братий трудиться в 
духе послушания и единства. Старшие братия следят за тем, чтобы 
задания настоятеля исполнялись в точности и чтобы каждый брат 
знал свои обязанности. Зная, что «самоволие есть смертельный яд, 
губящий душу»238, они «не допускают, чтобы кто-либо в работе само-
вольничал, делал то, что ему нравится, и занимался не тем, что ему 
дано»239.

Руководители мастерских должны заботиться о том, чтобы бра-
тия не пропускали богослужения без особой необходимости. Это до-
пустимо только в исключительных случаях, и на это всегда следует 
испрашивать благословение у игумена. Старшие братия отвечают за 
дисциплину на своих послушаниях, порядок в помещениях и береж-
ное отношение к орудиям труда. Но более всего они должны обра-
щать внимание на здоровье и душевное состояние подчиненных им 
братий. Игумен вверяет это попечение старшим братиям, поскольку 
сам не имеет возможности заботиться о каждом насельнике в течение 

235 Инструкция монашествующей братии Белгородского Свято-Троицкого 
первоклассного мужского монастыря. Курск, 1913. С. 15. 
236 Устав Хиландарского монастыря. Гл. 38. О подаянии братии на вратах // 
Дионисий Тацис, свящ. Духовный урожай святой Эллады. С. 120.
237 Мф. 25, 34.
238 Серафим (Кузнецов), иеромон. Мужской общежительный устав. С. 115.
239 Серафим (Кузнецов), иеромон. Мужской общежительный устав. С. 115.
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дня; и любой из старших братий есть «не что иное, как глаз, слух и 
язык»240 игумена.

Старший по послушанию наблюдает, чтобы братия не нарушали 
монастырский устав, не проводили время праздно и не предавались 
пустым разговорам, между собой хранили мир и единодушие.

Он распределяет поручения соответственно силам и способнос-
тям братий. Сам в трудах проявляет самоотвержение, в отношениях с 
братиями — кротость, своим поведением пробуждает в них ревность 
ко всякой добродетели. Он старается хранить внутренний мир и мо-
литвенный настрой и тем самым упокоевает всех братий, трудящихся 
на послушании.

Старшие по послушанию должны каждый день молиться о всех 
вверенных им братиях. Совершая свое служение в правильном духе, 
старшие братия становятся хранителями единства в обители и благо-
надежными помощниками игумена.

240 Устав прп. Пахомия Великого // Древние иноческие уставы. С. 94.






