
 

Урок № 18 
 

ГОРОДСКИЕ МОНАСТЫРИ 

 

Методические указания к уроку №18 
 
Цель урока – продолжать формировать представление о подвиге 

преподобных. 
 
Задачи урока: 

     Продолжать исследовать особенности подвига преподобных. 
     Необходимо ознакомиться с краткой историей монастырей,  их 
особенностями и указать причины распространения монастырей городского 
типа. 

     Охарактеризовать содержание подвига и труды прп. Феодора 
Студита, прп. Григория Синаита, свт. Григория Паламы, прп. Нила 
Мироточивого, прп. Никодима Святогорца и др. 

 Необходимо ознакомиться с житием преподобных и запомнить их 
имена.  

 Усвоить основные понятия: исихазм, исихасты, Фаворский свет, умная 
молитва, умное делание. 

 Знать основные особенности Студийского и Иерусалимского уставов.  

 Изучение материала урока должно опираться на самостоятельную 
работу студента с дополнительной литературой и ежедневным чтением 
житийной литературы, желательно на церковнославянском языке. 

 

Наряду с Египтом, Сирией и Палестиной крупнейшим монашеским 
центром была столица империи Константинополь. Среди самых известных 
монастырей Константинополя - обитель «Неусыпаюших» (акиматенов) и 
Студийский монастырь. 

Обитель «Неусыпающих» была создана ок. 425 г. прп. Александром, 
который прежде основал подобные монастыри на Ефрате и в Антиохии. 
Обитель была создана вблизи церкви св. Мины. Она сразу привлекла около 
300 монахов разных наций (римлян, греков, сирийцев) своим своеобразным 
уставом. Как уже говорилось, богослужение в монастырях акиматенов не 
прерывалось в течение суток, для чего иноки делились на 24 (по другим 
сведениям - на 3) чреды. Непрерывное богослужение могло удовлетворить 
религиозные нужды всех слоев окрестного населения: в любую свободную 
минуту каждый человек мог зайти в храм и участвовать в общественной 



молитве. Неудивительно, что такой тип 
монастыря сразу получил широкое 
распространение. 

Преемник прп. Александра прп. Маркелл  
(†458) основал такой же монастырь в Вифинии, 
монастыри «неусыпающих» были в 
Халкидонском диоцезе и других местах империи. 

Обитель «Неусыпающих» стала своего рода 
матерью многих византийских монастырей. Так, 
например, ктитор Студий, основывая ок. 460 г. 
знаменитейший впоследствии Студийский 
монастырь, устав и первых иноков испросил у 
тогдашнего настоятеля обители «Неусыпающих» 
прп. Маркелла. Устав акиматенов в Студийском 
монастыре хранился до VIII века, пока при 
императоре-иконоборце Константине Копрониме 
(741-775) братия не была разогнана. 

На прежнюю высоту иноческая жизнь в 
Студийском монастыре была поднята прп. 
Феодором Студитом (†826 г.), благодаря которому во время второго 
периода иконоборческих волнений этот монастырь сыграл громадную 
положительную роль. 

Преподобный Феодор (759-826, память 11 ноября) получил прекрасное 
образование, в возрасте 32 лет удалился в монастырь Сакудион, основанный 
его благочестивым дядей Платоном Исповедником (память 5 апреля). В 798 
г. императрица Ирина предоставила Феодору в управление упраздненный 
иконоборцами Студийский монастырь. 

К моменту вступления Феодора в должность игумена в Студийском 
монастыре было 12 иноков. Вскоре братия, привлекаемая славой его святой 
жизни, увеличилась до 1000 (по другим сведениям - почти до 2000) человек. 
Как восстановитель и настоятель этого монастыря прп. Феодор и стал 
называться Студитом. 

Преподобный Феодор завел строгий 
устав, получивший название Студийского. 
Впоследствии этот устав был веден и в других 
монастырях. Русская Православная Церковь 
жила по нему до середины XIV века, когда 
начал вводиться устав Иерусалимский. 

По Студийскому уставу монахам было 
запрещено владеть собственностью, они 
должны были обучаться полезным для 
монастыря ремеслам и сами производить все 
нужные работы. Преподобный Феодор 
трудился наравне со всеми, своим примером 
возбуждая в иноках усердие к труду. 

Прп. Александр, начальник 
обители неусыпающих 

Прп. Феодор Студит 



Много усилий прилагал прп. Феодор и для духовно-нравственного 
воспитания иноков. Ряд сочинений преподобного содержит в себе увещания 
вести жизнь христианскую. Среди них - два катехизиса: большой - из 254 
наставлений и малый - из 134. Эти наставления и увещания преподобный 
произносил перед братией сам, приспособляя каждое к определенному дню. 
Преподобный Феодор вместе со своим братом Иосифом являются 
составителями Постной Триоди и авторами многих ее песнопений. 

Около 392 г. близ Халкидона был основан 
другой известный центр городского иночества - 
Руфинианский монастырь. Первоначально он был 
заселен египетскими иноками, но после смерти 
основателя монастыря префекта Руфина они 
покинули обитель. Руфинианский монастырь 
получил свою известность благодаря трудам прп. 
Ипатия Фригийского, который около 400 г. с 
двумя товарищами (Тимофеем и Мосхием), 
поселился в этой обители. Он привел обитель в 
должный порядок и довольно скоро число ее 
насельников достигло 50-ти. 

В целом, в истории древнего иночества 
городское монашество не было чем-то особенным. 
Распространение монашества в городах Древнего Востока шло параллельно 
его распространению в пустынях, горах и лесах. Например, столица родины 
монашества Египта — Александрия была вся окружена иноческими 
обителями, а в ней самой находился известный монастырь св. Саввы. В 
своих аскетических воззрениях городские обители не отличались от 
традиций древнего иночества. Древнее монашество объединяло в себе 
различных по своему национальному происхождению и подвизающихся в 
различных местах христиан. Идеал "исихии" - внутреннего безмолвия, 
сопряженного с постоянным собеседованием с Богом в молитве и 
свободным полетом облагодатствованного Спасителем человеческого духа, 
сбросившего с себя оковы плоти, попорченной скверной греха, и 
облекшегося в светлые одеяния плоти обоженой, - особенно характерен для 
восточного монашества эпохи своего начального развития. 

Афон 
 

В древности монашеская жизнь процветала во многих местах 
Византийской империи: в Сирии и Палестине, на Синае, в Греции и, 
особенно, в Египте. Со временем почти все обители на православном 
Востоке были стерты с лица земли. И только гора Афон до сих пор остается 
непоколебимым хранилищем монашеского опыта, завещанного древними 
отцами, первоначальными пустынниками, отшельниками, затворниками. 

История Афона представлена, в основном, сказаниями и преданиями. 
Святую Гору называют уделом Матери Божией. По жребию Ей выпало идти 

Прп. Ипатий Фригийский 



с апостольской проповедью в Иверию (Грузию), но Господь судил иначе. И 
Матерь Божия освятила Своим присутствием Святую Гору Афон. 
Благословляя народ, Она пред отбытием Своим сказала: «Се место да будет 
жребием Моим, данным Мне от Сына и Бога Моего. Да почиет благодать 
Его над местом сим, и на живущих здесь с верою и благоговением и 
сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего. Все нужное для земной жизни 
они будут иметь в изобилии с малым трудом; и будет уготована им 
небесная жизнь, и не оскудеет к ним милость Сына Моего до скончания 
века. Я буду Заступница этому месту и теплая о нем Ходатаица пред 
Богом». 

Святая Гора Афон с первых веков христианства стала местом, куда 
стремились истинные христиане как для того, чтобы укрыться от гонителей, 
так и для того, чтобы проводить жизнь вдали от мирской суеты, в молитве и 
богомыслии. 

Есть сведения о существовании монашеской жизни на Афоне уже при 
равноапостольном императоре Константине и при Феодосии Великом (IV 
век). Существует предание о посещении Афона дочерью императора 
Феодосия Великого Плакидией в 382 году. Она пожелала зайти в 
монастырь Ватопед, ктитором которого был ее отец. Но как только 
Плакидия попыталась переступить порог обители, раздался грозный голос 
Богоматери, идущий от Ее иконы: «Остановись, зачем ты пришла сюда? 
Здесь живут избранные Мои, давшие обет иночества, а ты — жена; кто 
допустил тебя смущать покой их?» Это событие послужило основанием 
введения строгого запрета на пребывание женщин на Святой Горе, который 
соблюдается с тех лет и до настоящего времени. 

Из предания видно, что на Афоне уже в то время существовали не 
только скиты и пустынные келии или пещерные жилища иноков, но даже 
целые монастыри. В житиях свв. Варнавы и Софрония, бывших на Святой 
Горе в начале V века, упоминаются монастыри Ватопед, Есфигмен (только 
что основанный греческим царем Феодосием Младшим), Ксиропотам, 
Ксилургу и другие. Но тогдашние монидрионы (небольшие иноческие 
обители) во время нашествия варваров и разбойников часто разрушались и 
опустошались. 

С VIII-IX вв. пустынники Афона становятся известными миру. В числе 
первых преподобных Святой Горы называют Петра и Афанасия Афонских. 
       О преподобном Петре Афонский патерик сообщает следующие 
сведения. Он был родом из Константинополя, имел чин полководца. В одной 
из военных кампаний он был взят в плен варварами и отведен в одну из 
крепостей Аравии. Сидя в темнице, он вспомнил о своем обещании Богу 
оставить мир и стал молиться свт. Николаю, прося вызволить его из 
темницы. 

После освобождения Петр принимает в Риме иноческий образ и садится 
на корабль, отправлявшийся на восток. Во время плавания он сподобился 
явления Матери Божией. Она сказала: «Для свободного служения Богу нет 
другого более удобного места, как Гора Афонская, которую Я прияла от 



Сына Моего и Бога в наследие Себе... Много люблю Я место сие, и придет 
время, когда оно от края и до края, на север и юг, наполнится множеством 
иноков. И если иноки те от всей души будут работать Богу и верно 
сохранять заповеди Его, то Я сподоблю их в великий день Сына Моего вели-
ких дарований: еще здесь, на земле, 
будут они получать от Меня великую 
помощь; Я стану облегчать болезни и 
труды их и дам им возможность при 
малых средствах иметь довольство в 
жизни, даже ослаблю вражескую 
против них брань и имя их сделаю слав-
ным во всей подсолнечной». 

Петр сошел на берег, поселился в 
уединенной пещере на вершине горы и 
53 года подвизался в одиночестве, ведя 
жестокую брань с лукавыми духами, 
терпя многочисленные скорби и 
лишения. 

Память прп. Петра Афонского 12 
июня. В полном Месяцеслове архим. 
Сергия датой его смерти назван 534 
год. Другие авторы считают, что он 
жил в IX веке. 

Преподобный Афанасий Афонский (память 5 июля) получил 
прекрасное светское образование, 4 года подвизался в монастыре Камин 
(Малая Азия), потом удалился на Афон и поступил послушником в 
монастырь Зиг, назвавшись потерпевшим кораблекрушение моряком 
Варнавою. Это было сделано для того, чтобы его не нашли прежние 
почитатели, среди которых были очень высокопоставленные лица, в том 
числе и будущий император Никифор Фока (963-969). С этой же целью прп. 
Афанасий скрывал свою образованность и духовную мудрость. 

Когда же это открылось, прот (духовный и административный глава 
Афона), разрешил ему тайно подвизаться в отшельнической келии в трех 
верстах от Карей. Потом Афанасий, избегая множества посетителей, 
переселился подальше от Карей, на юго-восточный мыс Афона. Через 
некоторое время Никифор и его брат Лев узнали о пребывании прп. 
Афанасия на Афоне и внесли щедрые пожертвования на строительство 
монастыря на месте жилища преподобного. Так было положено начало 
знаменитой Великой Лавре св. Афанасия, занимающей первое место в 
иерархии Афонских монастырей. 

С большим усердием и духовной мудростию управлял преподобный 
многочисленной братией. Не раз он удостаивался видеть Саму Пресвятую 
Богородицу. Из всех Ее посещений расскажем только об одном, может быть, 
самом известном. В неурожайный и голодный год вся братия, не вынося 
искушения, покинула монастырь. Преподобный Афанасий, оставшись один, 

 
Преп. Петр и Афанасий Афонские 

и Онуфрий Египетский 



тоже решил уйти. По дороге в Карею он встретил незнакомую женщину. 
Она назвалась Пресвятой Богородицей, укорила Афанасия в неверии и 
велела возвратиться в обитель. Преподобный, зная о искушениях лукавого 
духа, не поверил Незнакомке. Чтобы убедить инока, Матерь Божия велела 
ударить жезлом по камню. Афанасий повиновался, и из трещины шумной 
струей вырвался поток воды. Пресвятая Богородица сказала, что с этой поры 
Она навсегда останется домостроительницей (экономиссой) Великой Лавры. 

Преподобный Афанасий управлял Великой Лаврой приблизительно до 
980 года. Слава о нем разнеслась не только по Афону, но и далеко за его 
пределами. К нему стекались иноки и миряне из Рима, Греции, Грузии, 
Армении. Даже игумены и епископы оставляли свои начальственные 
должности и подчинялись его мудрому руководству. За свои 
необыкновенные добродетели прп. Афанасий сподобился дара 
чудотворения. 

Необычна кончина святого. Соборный храм обители не мог вместить 
всех приходящих, поэтому решено было приступить к его расширению. 
Когда постройка еще не было завершена, прп. Афанасий, предвидя свою 
кончину, преподал братии последние наставления и с необыкновенно 
радостным лицом взошел на верх строящегося храма в сопровождении 
шести иноков. Как только они поднялись, верх храма обвалился. Все упали 
вниз и были завалены камнями. Пять человек скончались сразу, а прп. 
Афанасий и зодчий Даниил остались живы. Около трех часов из-под 
развалин доносились их благодарственные молитвы Господу. Но когда 
братия, наконец, откопали их, прп. Афанасий был уже мертв. Так, с венцом 
преподобническим Афанасий удостоился и венца мученического. 

 
Исихазм на Афоне 

 
 Исихазм (от греч. покой, безмолвие, отрешенность)— целокупное 

учение-действие, направленное на стяжание Святого Духа и обожение души 
и тела. Первоначально исихастами назывались отшельники, ведущие 
созерцательный (а не общежительный) образ жизни. Вся жизнь исихастов 
была посвящена Иисусовой молитве. Истоки этого учения и аскетической 
практики находят в раннем Средневековье, в монашеских обителях Египта и 
Сирии. Идея постоянной «умной» молитвы восходит к ученому 
египетскому монаху Евагрию Понтийскому (IV век), прп. Иоанну 
Лествичнику (VII век), прп. Симеону Новому Богослову (948-1022) . В 
XIII веке эта традиция была связана с именем прп. Никифора Исихаста, 
обратившегося в Православие итальянца, ставшего афонским монахом. 
Высочайшей целью исихазма является преображение и обожение всего 
человека по образу воскресшего Иисуса Христа. 

Выразителем этого пути и опытным его насадителем-учителем был 
преподобный Григорий Синаит (1260-1346, память 6 апреля). С именем 
прп. Григория связано возрождение этой духовной практики на Афоне. 



Преподобный Григорий некоторое время подвизался в монастыре св. 
Екатерины на Синае. Отсюда его наименование Синаит. Покинув Синай 
вследствие зависти братии, преподобный стал подвизаться на о. Крит. Там 
он встретил отшельника старца Арсения, научившего его умной молитве. 
После этого св. Григорий поселился на Святой Горе Афон, где проводил 
время в высоких духовных подвигах. Вокруг него собрались ученики, 
которых он обучил умному деланию. 

В своих наставлениях прп. Григорий 
раскрыл одну из важнейших форм подвиж-
ничества - непрерывное очищение души в 
совершенном безмолвии помыслов, не-
престанном богомыслии, в глубокой умной 
молитве. Умное делание преподобный 
Григорий неразрывно соединяет с деятельной 
любовью к Богу и человеку. Свое учение он 
обращал, по преимуществу, к опытным 
подвижникам (особенно когда оно касается 
высшего созерцания), но это учение с пользой 
может быть принято всеми ищущими спасения. 
Умное делание самим названием показывает, 
что речь идет не столько о внешнем аскетизме, 
деятельном подвижничестве, сколько о 
внутреннем устроении православного 
христианина, - непрерывном очищении души в совершенном молчании, в 
безмолвии и помыслов, и чувств, в преисполнении всего внутреннего 
человека богомыслием. Объединяющей безмолвие и богомыслие духовной 
силой служит постоянное упражнение в умной молитве - молитве, не 
замечаемой неопытным глазом, невидимой или непонятной для "внешнего" 
человека. 

Прожив некоторое время на Афоне, прп. Григорий удалился в пустыню 
Парорию во Фракии, граничившей с Болгарией. Туда к нему стекалось 
множество болгарских иноков. В приписке к рукописному кодексу его 
сочинений сказано: «быв первый учитель болгарам и сербам умного делания 
по преданию и художеству древних отцов». В этом месте он и окончил свое 
земное странствование. 

Преподобный Григорий составил общее учение об исихазме. Главный 
труд его - это 150 глав, составляющих трактат об умной молитве. Учение 
прп. Григория о начале строгой аскетической жизни было распространено не 
только между греками, болгарами и сербами, но и дальше, преподанное если 
не им самим непосредственно, то, по крайней мере, его бесчисленными 
учениками, многие из которых сыграли выдающуюся роль в церковной 
истории юго-восточной Европы и России. 

Прямым последователем прп. Григория Синаита был свт. Григорий 
Палама (1296-1359), давший богословское обоснование исихазма. Он 
подвизался на Афоне, который в то время уже был известным центром 

Преп. Григорий Синаит 



православного монашества. Афон славился и обилием библиотек, так что у 
Григория была возможность не только получить духовные наставления, но и 
приобрести глубокие богословские знания. Будущий святитель подвизался 
сначала в монастыре Ватопед, потом в Лавре св. Афанасия и в скиту Глоссия, 
где провел десять лет в непрерывной молитве, посте и бдении. 

Нашествие турок заставило его покинуть Афон. В Солуни, в возрасте 30 
лет он был рукоположен в иереи. Здесь он жил в отшельнической общине, с 
членами которой общался один раз в неделю. Вот как описывает духовную 
жизнь Григория в это время его житие. «Случалось так, что иногда он весь 
как бы погружался в глубокое безмолвие и тишину: тогда слезы рекою 
текли из молитвенных его очей. Когда же открывал он уста свои для 
беседы, слышавшие дивные его речи трогались сердечно, увлекались и 
плакали. В часы же, следовавшие за его затвором, а особенно после 
Литургии, лицо его было славно - на нем играл дивный свет 
Божественный». 

Из-за албанских вторжений свт. Григорий снова вернулся на Афон. Он 
поселился в скиту св. Саввы близ Великой Лавры и вел отшельническую 
жизнь, появляясь в Лавре один раз в неделю для участия в Таинствах. 

В этот период у свт. Григория было несколько видений, о который 
повествует Афонский патерик (14 ноября). Так, в третий год своего 
пребывания в безмолвии ему представилось, что он держит в руках 
наполненный до краев сосуд чистого молока. Затем молоко, переливаясь 
через край, приняло вид ароматного вина, которое омочило руки Григория и 
его одежду. Подвижник увидел светлого юношу, который сказал ему: 
«Почему бы тебе не передать и другим этого чудного пития, так 
утрачиваемого тобою без всякого внимания?... ты.. обязан исполнять долг 
свой и не пренебрегать даром Божиим, в 
котором Владыка потребует от тебя 
отчета». Впоследствии Григорий объяснил 
так себе это видение. Молоко - это дар 
слова обыкновенного, для сердец простых, 
требующих наставления нравственного. А 
претворение молока в вино означало, что 
вскоре Господь потребует от него слова 
высшего, «догматического и небесного». 

Ученик Григория Акиндин прислал 
ему несколько трактатов калабрийского 
ученого монаха Варлаама. С этого момента 
начинается история так называемых споров 
о Фаворском свете. В этих спорах св. 
Григорий защищал не просто один из способов молитвы. Это защита целого 
мировоззрения, утверждение возможности богопознания, возможности еще в 
этой жизни видеть нерукотворный свет Преображения. Реальное общение и 
соединение человека с Богом возможно вследствие ипостасного соединения 
во Христе Божественной и человеческой природы. Причастие Богу, 
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обожение, происходит через причастие Божественным энергиям, которые 
нам сообщаются в Таинствах Крещения и Евхаристии. Именно в 
мистическом союзе с Богом, ведущем человека к обожению, и заключается, 
по свт. Григорию, смысл спасения. 

В период споров о Фаворском свете св. Григорий написал три триады 
«В защиту священнобезмолвствующих» и «Святогорский томос», в 1340-
1341 гг. подписанный собором афонских игуменов и монахов на нескольких 
языках. В 1347 году св. Григорий возведен в сан архиепископа 
Фессалоникийского. На Соборе 1351 года учение Григория Паламы было 
объявлено учением Церкви. Его имя было включено в синодик Православия. 

Святитель Григорий Палама скончался в Солуни в ноябре 1359 года. «В 
горняя, в горняя, к Свету», — были его последние слова. В житии сказано, 
что когда он отошел ко Господу, лицо его просветилось, а комната, где он 
лежал, озарилась светом, чему свидетель весь город, стекавшийся к 
святительским мощам. 

Святитель Григорий был канонизирован через 9 лет после кончины. 
После св. Димитрия Солунского  он - самый почитаемый в Фессалониках 
святой. Память св. Григория 14 ноября и во второе воскресенье Великого 
поста. 

Предание доносит до нас страшную и поучительную историю, 
случившуюся в этот день много веков назад. Патриарх Иерусалимский 
Нектарий (поставлен в 1660 году) рассказывал, что во второе воскресенье 
Великого поста - день памяти свт. Григория Паламы - на острове Санторине 
веселились франки. Они взяли с собой сыновей и поплыли в море при 
совершенно тихой и ясной погоде. Разгулявшись и потеряв всякое 
благоразумие, они и их дети стали кричать: «Анафема Паламе! Анафема 
Паламе! Если свят Палама, - пусть утопит нас!». Случилось так, как они 
просили. «Пучина зевнула», несчастные вместе с лодками погрузились в 
море и утонули. Это чудо подтверждал и Иерусалимский Патриарх 

Досифей. 
 Еше одним известнейшим афонским 

святым является прп. Нил Мироточивый 
(ХVI-ХVII век. Память 12 ноября). «Святый 
Нил,— повествует Афонский патерик,— 
воссияв в поздние времена, подвигами 
своими превзошел многих даже древних 
подвижников». Родился преподобный в 
Греции. Вместе со своим дядей Макарием он 
удалился на Святую Афонскую Гору и 
поселился в пустынном, чрезвычайно диком 
месте - безводном, удобном для безмолвия, 
называемом Святые Камни. Многих трудов 
стоило им устроить здесь небольшой храм и 
келии. Вскоре Макарий мирно предал душу 
Богу, а Нил, оставшись один, избрал себе Прп. Нил Мироточивый 



другое, еще более уединенное место. Это была пещера в отвесной скале над 
морем, недоступная ни для людей, ни для зверей. Добраться в нее можно 
было только по веревке. 

О подвигах прп. Нила нам ничего не известно. Их видела, по словам 
жития, лишь пещера, «вместившая сего мужественнейшего подвижника». 
Бог прославил Своего угодника только после его блаженной кончины. Тело 
его стало источать благовонное миро, которое, по свидетельству предания, 
стекало по скале высотой около 60 сажен до самого моря. Его было так 
много, что люди черпали драгоценное миро ковшами, а струйка, 
истекающая от мощей, промыла в камне ложбинку. Множество людей при-
плывало на лодках за драгоценным миром, отчего и место это названо 
Карабостасион (кораблестояние). Рассказывают, что ученик святого, 
знавший глубокое смирение своего старца и измученный многолюдством, 
взмолился ему, сетуя, что преподобный вопреки своему слову - не искать 
славы от людей, весь мир скоро наполнит молвой о себе, а множество 
мирян, приходящих за миром, нарушают покой Святой Горы. Преподобный, 
видимо, внял этой молитве, потому что миро с тех пор исчезло. Но ис-
целения через молитвенное призывание прп. Нила продолжались. Пещера 
прп. Нила, как и многие другие святыни Афона, сохранилась до сего дня. 

Преподобный Никодим Святогорец (1748-1809, канонизирован в 1955) 
является самой крупной фигурой в истории духовного просвещения Греции 
в послевизантийскую эпоху. Православные греки почитают его как своего 
великого духовного просветителя и учителя. Преподобный Никодим 
поддерживал дружеские отношения с Коринфским епископом св. Макарием 

Нотарасом (1Ч795), по совету и при содействии 
которого он предпринял все свои важнейшие 
труды по изданию святоотеческих творений. 

В 1775 г. преподобный Никодим начал 
подвизаться на Афоне, а через два года, по 
поручению еп. Макария Коринфского, стал 
готовить к изданию рукопись «Добротолюбия», 
найденную им в 1777 году в Ватопедском 
монастыре, а также книги «Евергетинос» (или 
«Отечник») и «О постоянном причащении 
Божественных Таинств». Это явилось началом 
многолетних литературных трудов Никодима 
Святогорца. 

В 1783 году преподобный Никодим принял 
схиму и шесть лет пребывал в совершенном 

безмолвии. Когда на Афон вновь прибыл митрополит Коринфский Макарий, 
он возложил на преподобного Никодима новое послушание — 
редактирование творений преподобного Симеона Нового Богослова. 
Преподобный Никодим оставил подвиг молчальничества и опять занялся 
литературной работой. С того времени до самой своей кончины он 
продолжал ревностно трудиться на этом поприще. 

Преп. Никодим Святогорец 



По свидетельству современников, преподобный Никодим был прост, 
незлобив, нестяжателен и отличался глубокой сосредоточенностью. Он 
обладал замечательной памятью: Священное Писание знал наизусть, помня 
даже главы, стихи и страницы, мог на память цитировать очень многое из 
творений святых отцов. 

Из аскетических наставлений прп. Никодима особенно известна книга 
«Невидимая брань», переведенная на русский язык богословом-аскетом свт. 
Феофаном Затворником. Замечателен труд «Учение об исповеди» (Венеция, 
1804, 1818), заканчивающийся проникновенным «Словом о покаянии». 

Велики заслуги святого и в области издания богослужебных книг. В 
1796 году он опубликован извлеченные из афонских рукописных собраний 
62 канона Пресвятой Богородице под названием «Венец Приснодевы» 
(Венеция, 1796, 1846). 

Преподобный Никодим известен как творец и толкователь священных 
песнопений. Им составлены (принятые в Русской Церкви) канон в честь 
иконы Божией Матери «Скоропослушницы» и др. Преподобный Никодим 
подготовил издание новой редакции «Пидалиона» - греческой «Кормчей 
книги», содержащей правила Святых Апостолов, святых Вселенских и 
Поместных Соборов и святых отцов. Это издание с толкованиями Никодима 
по сей день является главным каноническим источником для всех 
православных греков. 

Большое внимание преподобный уделял агиографии, о чем 
свидетельствуют такие его труды, как «Новый избор житий святых» 
(Венеция, 1803) и изданная уже после его кончины книга «Новый 
Синаксарь» в 3-х томах (Венеция, 1819). 

Общее количество изданных и неизданных трудов преподобного 
достигает 112 томов. 

Говоря об афонских святых, нельзя обойти вниманием и замечательного 
подвижника XX века прп. Силуана Афонского 
(память 11 сентября). Богу угодно было по-
пустить будущему подвижнику пройти через 
неверие, блуд, пьянство, кровавые драки. 
После чудесного вразумления он решает уйти в 
монастырь. Военную службу проходит, будучи 
«умом... на Афоне и на Страшном Суде». По 
молитвам св. прав. Иоанна Кронштадтского 
добирается до Афона и с 1892 г. становится 
послушником русского Пантелеимонова 
монастыря в пору расцвета обители. 

Жизнь Симеона в монастыре была 
подчинена тысячелетней традиции и внешне 
ничем не примечательна: сначала его 
послушанием была тяжелая работа на мельни-
це, на смену которой пришел хлопотливый 
труд эконома, заведование мастерскими, продовольственным складом, а на 

Преп. Силуан Афонский 



склоне лет - торговой лавкой. Как и все остальные, Симеон участвовал в 
долгих молитвенных бдениях в храме, часто исповедовался и причащался, 
читал святоотеческие книги. 

Пройдя путь начальных иноческих испытаний, он в 1896 году был 
пострижен в мантию с именем Силуан, а в 1911 году - в схиму с оставлением 
прежнего имени. 

Своих учеников преподобный не имел и в послушании у какого-либо 
определенного старца не находился. «Трудно жить без старца, - говорил он 
впоследствии. - Неопытная душа не разумеет воли Божией, и много скорбей 
перенесет она прежде, чем научится смирению». 

Прожив сорок шесть лет в обители с общежительным уставом, 
подвижник никогда не стремился к уходу в затвор или удалению в пустынь, 
считая, что без благоволения Божия они сами по себе являются лишь 
вспомогательными средствами, а не целью христианской жизни. В то же 
время он был далек и от мирских интересов. Постоянно находясь среди 
людей, старец хранил ум и сердце от посторонних помыслов, очищал их от 
страстей для молитвенного предстояния Богу, утверждая, что это самый 
короткий путь ко спасению. Он не искал мученичества, но всей своей 
жизнью повторил аскетический опыт отцов Церкви - известных 
подвижников благочестия. Каким был этот 
путь для преподобного? 

В самом начале молитвенного подвига он 
пережил такого рода искушения, о которых 
можно прочесть в древних патериках и 
наблюдать их массовый характер в наши дни: 
искушение подмены, прельщение чудесными 
явлениями, дающими ложную духовность. 
Когда мучительность демонических 
нападений возросла настолько, что повергла 
его в страшное состояние богооставленности, 
во время вечерни он увидел живого Христа, и 
это предопределило дальнейшую жизнь 
преподобного. Старец постоянно вспоминал 
явление Господа и писал о том чувстве, 
которое поселилось в его душе: «Если бы люди Духом Святым познали, 
каков наш Господь, то все бы изменилось: богатые презрели бы свои 
богатства, ученые — свои науки, а правители - свою славу и власть, и все 
бы смирились, и жили бы в земном мире и любви, и на земле была бы великая 
радость». 

Душа старца скорбела от того, что происходило в России и в других 
странах, и он десятки лет каждую ночь молился за весь мир. Молитвенные 
излияния старца, закрепленные письменно, стали известны только после его 
кончины. При жизни, как опытный аскет, он почти не проявлял себя для 
внешних. Но особую благодать, от него исходящую, чувствовали все - от 
простых рабочих до иерархов. 

Преп. Силуан Афонский 



Афонское монашество в своем трезвенном недоверии к человеку 
держится правила: «Никого прежде конца не ублажай». Уже после кончины 
старца отцы афонские говорили: «Теперь видим, что старец Силуан достиг 
меры святых отцов... Кончина его в этом убедила». Незадолго до смерти в 
ответ на вопрос: «Старец, Вы хотите умереть?» он сказал: «Я еще не 
смирился», но все его поведение в монастырской больнице было исполнено 
сокровенного смирения и тишины. Старец схимонах Силуан мирно скон-
чался 11/24 сентября 1938 года. 

После отшествия старца из этого мира в Пантелеймонов монастырь 
стали приходить письма, свидетельствующие о небесном предстательстве 
его за обращавшихся к нему с молитвой, а после выхода книги 
схиархимандрита Софрония «Старец Силуан» был поставлен вопрос о его 
канонизации. Она состоялась через 50 лет после кончины старца, в 1987 г. в 
Константинопольском Патриархате. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II имя преподобного Силуана Афонского в 1992 году внесено в 
месяцеслов Русской Православной Церкви под 11/24 сентября. Однако 
задолго до официальной канонизации для поклонения честной главе 
преподобного, покоящейся в Покровском храме святогорской 
Пантелеимоновой обители, приезжало немало паломников с верой в его 
молитвенное предстательство перед Господом. 

 

 

Афон 

В начале XVIII столетия наступает вековой период гонений на 
монашество. Одной из внутренних причин гонений было отступление 
значительной части иночества от святоотеческого Предания, понижение его 
духовного уровня, а, следовательно, и авторитета монашеской жизни. 

Петр I именует монастыри «гангреной государства», а монахов считает 
тунеядцами и плутами, им не разрешается иметь в келиях бумагу и перья. 
Монастырская колонизация отменяется даже в Сибири. В числе других 



 

 

монастырей закрывается в 1724 г. Оптина Пустынь. За указами Петра против 
монастырей следуют указы Анны Иоанновны и особенно указ Екатерины II 
1764 г. о секуляризации церковных земель и введении монастырских 
штатов. Святитель Арсений (Мациевич), протестовавший против изъятия 
церковных ценностей, был лишен сана и умер в Ревельской тюрьме. С 
момента отнятия земель и вотчин богатые обители обеднели до крайности, а 
средние закрылись. Во многих монастырях церкви нередко стояли без глав и 
крестов. Отсутствовали иеромонахи, и для совершения служб приходилось 
приглашать белого священника. В монастырях доживали престарелые и 
больные, иногда все насельники расходились, и монастырь закрывался уже 
сам собою. В 1786 г. митр. Гавриил требовал, чтобы монашествующие «по 
дворам не шлялись». На общее бродяжничество монашествующих жаловался 
в 1795-1796 гг. назначенный благочинным, игумен Валаамского монастыря 
Назарий. Настоятели смотрели на свою должность как на источник дохода. 
Пьянство было общей бедой1. 

Многие иноки уходили от гонений за пределы России: в Молдавию или 
на Афон. Их число стало сильно увеличиваться, от Синода исходили 
«безчисленные публикации об отыскании скрывавшихся»2. 

Казалось, что монашество уже окончательно погибло. «На самом же 
деле из векового периода гонений иночество вышло очищенное и обновленное 
в прежней своей духовной красоте. В эту эпоху, когда преследовалось 
духовное начало, когда монастыри пустели, духовно одаренные натуры 
должны были замыкаться внутри себя, уходить в скрытую для мира 
внутреннюю жизнь. Таким образом, где-то в глубинах должно было 
сохраняться и истинное понятие о духовном подвиге, и в незаметных углах 
созревали духом Божии избранники, в тайном подвиге выковывавшие силу 
духа, благодаря которым и могла с окончанием гонений возродиться 
истинная монашеская жизнь»3. 

 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Назовите крупнейшие монашеские центры до XI века и их основателей. 
2. Что такое «исихазм»? С именами каких святых подвижников связано 

появление и распространение сочинений об этом монашеском 
делании? 

3. Каковы заслуги преп. Никодима Святогорца в области духовного 
просвещения и агиографии? Перечислите его труды. 

                                            
1   Кониевич И.М. Стяжание Духа Свягого.... С.202-203. 
2 Никодим (Кононов), архим. Старцы отец Паисий Величковский и отец Макарий Опт некий и их литературно-
аскетическая деятельность. — М., 1909. С. 29. (Далее: Никодим (Кононов), архим. Старцы отец Паисий Величковский и 
отеи Макарий Оптинский...]. 
3 Концевич И.М. Стяжание Духа Святого... С.203-204. 


